
Лекция 5. Защита экономических, социальных и культурных прав 

человека в практике ЕСПЧ 

 

 Разработчики Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод 

1950 г. (Европейская конвенция) ограничили перечень защищаемых прав и свобод 

исключительно личными и политическими правами, что, по нашему мнению, не является 

недостатком Европейской конвенции, а лишь отражает фактор непростого послевоенного 

времени, когда государствам-членам Совета Европы в условиях разрушенной войной 

экономики было бы трудно полноценно гарантировать социальные и экономические права, 

традиционно требующие существенных материальных затрат. Однако уже в 

Дополнительном протоколе 1952 г. (Протокол № 1) к Европейской конвенции были 

провозглашены право собственности (статья 1 Протокола № 1 к Европейской конвенции 

называется «защита собственности») и право на образование (статья 2 Протокола № 1 к 

Европейской конвенции). 

 Жалобы в Европейский Суд по правам человека (ЕСПЧ) можно подавать лишь по 

поводу предполагаемых нарушений тех прав и свобод, которые содержатся в Европейской 

конвенции и Протоколах к ней. Следовательно, решающее значение приобретает право 

толкования положений Европейской конвенции применительно к обстоятельствам каждого 

конкретного дела. Таким правом обладает ЕСПЧ (ст. 32 Европейской конвенции), который 

за прошедшие десятилетия неоднократно уточнял свою предметную компетенцию 

посредством толкования положений Европейской конвенции, создавая автономные 

понятия. 

 В результате такого подхода в практике ЕСПЧ получили защиту право на 

социальное обеспечение, трудовые права (запрет принудительного труда, право на 

безопасные условия труда и др.), право на охрану здоровья, право собственности, право на 

образование, право на доступ к культуре и др. 

 

 


