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На протяжении истории происходит борьба за расширение прав и свобод, и каждый
этап развития человечества характеризуется изменением статуса человека в обществе, а
расширение прав и свобод человека способствует возрастанию гуманизма как на межлич-
ностном, так и на межгосударственном уровне [5].

Необходимость деятельной защиты человека, его прав и свобод была осознана в XIX
веке - именно тогда появляются первые правозащитные организации: так, в 1863 году
в Женеве создается Международный Комитет Красного Креста. В XIX-XX вв. в цен-
тре деятельности правозащитных организаций находились два вопроса: отмена рабства,
и неприкосновенность человеческой жизни, что стало наиболее острой проблемой после
Второй мировой войны, которая явилась свидетельством массового нарушения основного
права человека - права на жизнь.

В основе деятельности правозащитных организаций лежит концепция «негативной сво-
боды» [1]. «Негативной» концепцией свободы обосновывается первое поколение прав чело-
века - личные и политические права, которые были провозглашены Великой Французской
революцией и американской борьбой за независимость [5]. Личные права - это граждан-
ские права, которые являются неотчуждаемыми правами человека и принадлежат ему по
праву рождения, не зависят от наличия или отсутствия гражданства. Политические права
и свободы предоставляют гражданину возможность участвовать в политической жизни
государства, тем самым реализуя конституционные права и свободы гражданина.

Социально-экономические права, как и права культурные, являются правами «второго
поколения». Они были закреплены Всеобщей декларацией прав человека в 1948 году. Они
увеличивают роль государства в регулировании общественных отношений: государство
берет на себя обязательства по реализации социальных программ, призванных сгладить
социально-экономическое неравенство, при этом граждане требуют от государства опреде-
ленных гарантий для реализации закрепленных за ними прав. Экономические права - это
права в области трудовых отношений и экономической деятельности граждан, они обес-
печивают гражданину возможность достижения достойного уровня жизни. Культурные
права обеспечивают реализацию личности и духовное развитие человека, они закреплены
рядом международно-правовых документов, таких, как Конвенция ООН о правах ребен-
ка от 28 ноября 1989 г. (гарантирует всеобщность и доступность образования), а также
рекомендациях ЮНЕСКО от 1968, 1980, 1982 гг.. [4]

Изначально в фокусе внимания правозащитных организаций находилась «негатив-
ная» свобода: так, например, Amnesty International ставит своей целью предупреждение
и прекращение нарушений прав человека на физическую и психологическую неприкосно-
венность, на свободу совести и самовыражения, на свободу от дискриминации («в контек-
сте продвижения прав человека») - то есть гарантирование соблюдения основных свобод,
основанных на «негативной» концепции свободы. Однако в настоящее время наблюдает-
ся тенденция повышения степени значимости «позитивных» свобод: с 2001 года Amnesty
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International включила в перечень отстаиваемых ей свобод также социальные, экономиче-
ские и культурные права [6].

Правозащитные организации выступают «щитом» между государством и индивидом
(или группой индивидов), и права человека - это всегда вертикальные отношения [3]. Важ-
нейшей посылкой, необходимой для того, чтобы разговор о правах человека был возмо-
жен в принципе, является ограничение публичной власти (ограничение публичной власти
внутри государства, ограничение власти государства и возможность изменения ситуации
и несогласия с властью) - так как любая публичная власть по определению является
нарушителем прав человека [3]. Правозащитные организации не занимаются политикой
(politics), но они вовлечены в общественную политику (policy) и находятся на позиции «по-
средника-модератора». В отличие от политиков, их цель - не стать властью, а защитить
интересы людей перед лицом этой власти [3].

Одной из самых влиятельных правозащитных организаций является Amnesty International,
основанная в 1961 году. Ее деятельность направлена на то, чтобы заставить государства
соблюдать права человека. Работа организации состоит из следующих стадий: исследо-
вание, мобилизация и действия в защиту общественных интересов (advocacy). Основные
технологии, которые использует организация - это технология grassroots [7]. Для оказания
давления на правительства Amnesty International использует такие методы, как: проведе-
ние демонстраций; пикетирование; кампании по написанию писем; образование в области
прав человека; организация концертов, привлекающих внимание к определенной пробле-
матике; прямое лоббирование, адресные обращения, сбор подписей под петициями по элек-
тронной почте; сотрудничество с организациями на местах; общественная деятельность;
сотрудничество со студенческими организациями [6]. Основные направления деятельности
- это права женщин, детей, отмена смертной казни и прекращение пыток, права беженцев
и узников совести, защита человеческого достоинства.
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