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ОТ ПОРОКОВ ДИСКРИМИНАЦИИ К РАЗВИТИЮ ОСНОВ 
НЕДИСКРИМИНАЦИИ
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Аннотация
Цель исследования: выявить социально-правовое и международно-правовое значение принципа недискрими-

нации. 
Методы исследования: при подготовке статьи использовались аналитический метод, историко-правовой 

и диалектический метод познания, позволяющие раскрыть особенности, сущность, внутренние связи отноше-
ний, возникающих при нарушении норм права (дискриминации), а также общественные отношения, основанные 
на нормах международных договоров о недискриминации. Выводы и предложения основаны на логическом, анали-
тическом, сравнительно-правовом, диалектическом, философско-правовом и иных методах. 

Результаты: представлено действие принципа недискриминации в российском праве, в том числе в актах 
Конституционного суда РФ и Верховного суда РФ. Рассматриваются вопросы (истоки) возникновения дискрими-
нации. Подчеркивается, что дискриминация вытекает из понятия неравенство. Там, где права и свободы чело-
века не защищены должным образом, возникает опасность дискриминации личности. В ходе исследования уста-
новлено, что акты судов высших инстанций — Конституционного суда Российской Федерации, Верховного суда 
Российской Федерации — являются важным инструментом в борьбе с дискриминацией и способствуют форми-
рованию правоприменительной практики, направленной на защиту прав человека.

Научная новизна: получены знания о сущности, содержании понятий «дискриминация» и «недискриминация», 
их соотношении, об исторических истоках формирования данных понятий, пороке термина — «дискримина-
ция» и значении принципа — «недискриминация» в международно-правовых актах (договорах) и национальном 
законодательстве. Исследование позволило сделать выводы о том, что принцип недискриминации — это ос-
новополагающий элемент правовой системы, который направлен на защиту прав и свобод человека. Его суть 
заключается в равенстве всех людей, независимо от их расы, пола, возраста, религии или других характеристик. 
Ратифицируя международные договоры, правительства принимают на себя обязательства обеспечить равные 
права и свободы гражданам и гарантируют их реализацию.
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Дискриминация — негативное явление, которое 
на протяжении веков оказывало разрушитель-
ное влияние на общество, создавая барьеры 

между людьми. Дискриминация проявляется в созна-
тельном, волевом нарушении прав человека, когда от-
дельные группы людей подвергаются неравному обра-
щению на основании их расы, пола, возраста, религии, 
сексуальной ориентации или других признаков [1].

Дискриминация может принимать различные фор-
мы: от открытого насилия и преследования до более 
тонких проявлений, таких как предвзятость в отноше-
нии отдельного человека или определённых групп, на-
родов. Дискриминация не только создает ограничения 
в реализации человеком своих прав и свобод, напри-

мер, в сфере труда, но порой и влияет на принятие не-
благоприятных политических решений, подрывает ос-
новы социальной справедливости и гармонии в обще-
стве [2].

В научной литературе дискриминацию зачастую 
связывают с отсутствием равноправия и/или равен-
ства [8]. Весьма убедительным выглядит тезис видного 
ученого конституционалиста С.А.  Авакьяна, который 
пишет: государство стремится обеспечить равные 
права и свободы своим гражданам. Но равные права 
не следует отождествлять с физическим равенством 
людей, каждый человек индивидуален и способности 
у  всех разные. В основе международных отношений 
лежит принцип равноправия [5[.
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Его соратник, известный российский теоретик- 
государствовед В.Е.  Чиркин подчеркивал, что дискри-
минация может иметь место только в тех условиях, ког-
да она легализована, то есть когда законодательно за-
креплено неравенство прав граждан [6]. Это утвержде-
ние находит яркое подтверждение в истории человече-
ства, особенно в контексте довоенной Германии. В тот 
период власти объявили о превосходстве арийской 
расы, что стало основой для систематического при-
теснения и дискриминации других групп населения. 
Законодательные акты, направленные на ограничение 
прав евреев и других меньшинств, создали правовую 
основу для их изоляции и преследования. В результате 
этого легитимизованного неравенства началась волна 
насилия, которая в итоге привела к массовому истре-
блению миллионов людей [6]. Таким образом, примеры 
из истории показывают, как закон может быть исполь-
зован как инструмент для оправдания дискриминации 
и нарушения прав человека. Это подчеркивает акту-
альность защиты прав и свобод граждан на уровне 
законодательства, чтобы предотвратить повторение 
трагических событий прошлого. Закон должен служить 
гарантией равных прав, возможностей и справедливо-
сти, а не инструментом угнетения человека человеком 
и притеснения его прав.

В современных условиях международной неста-
бильности и нарушения международных норм вопро-
сы равноправия и вытекающего из него принципа не-
дискриминации становятся все более актуальными. 

Исторические корни  
дискриминации

Важно понимать, что дискриминация — это систем-
ная проблема, к сожалению, имеющая глубоко уходя-
щие в историю развития человеческой цивилизации 
корни. Обзор юридических источников античного 
мира свидетельствует о том, что, например, в Кодексе 
Хаммурапи (1750  г. до н.э.) было узаконено неравен-
ство между полноправными гражданами Месопота-
мии, вольнонаемным населением (не гражданами) 
и рабами2,3. Аналогично закреплялось неравенство 
и  в  Законах XII таблиц4. Да и первый свод законов  
Киевской Руси, Русская Правда, без сомнения свиде-
тельствует об имевшемся социальном неравенстве: 
бесправии несвободной челяди и холопов. В Русской 

2 Социальное неравенство в Законах Хаммурапи. URL: https://
vuzlit.com/1398981/sotsialnoe_neravenstvo_zakonah_hammurapi_
polozhenie_rabov

3 Постановление Конституционного Суда РФ от 16  июня 2006  г. 
№ 7-П «По делу о проверке конституционности ряда положений ста-
тей 48, 51, 52, 54, 58 и 59 Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» в связи с запросом Государственной Думы 
Астраханской области» // СПС «КонсультантПлюс».

4 Стейнберг С. Двенадцать таблиц и их происхождение: деба-
ты XVIII века (пер. с англ.) // Журнал истории идей. 1982. Т. 43. № 3.  
С. 379—396.

Правде и раздел имеется: «Разделение Членов Обще-
ства на Повелевающих и Повинующихся»5.

И Судебник Ивана IV (Грозного) (1550 г.), и указы дру-
гих великих реформаторов Руси — Алексея Михайло-
вича (1629—1676), Петра Алексеевича (Петра I) и более 
либеральных царей — Екатерины II (1729-1796) и Алек-
сандра  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 барщи-
ну на землю, на которой они проживали6,7,8.

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 револю-
ция впервые подняла проблему неравенства граждан, 
но, к сожалению, не добилась поставленных задач. 
Позитивистская концепция, согласно которой права 
и  свободы даруются человеку государством, а госу-
дарство 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 ре-
волюция в России перевернули данную ситуацию.

Защита прав и свобод человека  
на международном уровне. Введение принципа 

недискриминации

После Второй мировой войны мировое сообщество 
столкнулось с необходимостью переосмысления основ 
человеческого существования и защиты прав лично-
сти. Ужасы войны, геноцид и массовые нарушения прав 
человека стали катализаторами для создания между-
народных механизмов, направленных на предотвра-
щение подобных трагедий в будущем. В этом контексте 
в  1948  году была принята Всеобщая декларация прав 
человека9, которая стала знаковым событием в исто-
рии международного права.

Декларация закрепила универсальные права и сво-
боды, принадлежащие каждому человеку, независимо 
от его расы, пола, национальности, религии или других 
признаков. Принцип недискриминации был провозгла-
шен как основополагающее начало, подчеркивающее, 
что все люди имеют равные права и должны пользо-
ваться ими без каких-либо исключений. Этот документ 

5 Пестель П.И.  Русская правда или Заповедная Государственная 
Грамота Великаго Народа Российскаго, URL: http://vivovoco.rsl.ru/vv/
law/vv_pes_w.htm

6 Лаппо-Данилевский  А.С. Очерк внутренней политики Екатери-
ны II // СПб. : типогр. Стасюлевича, 1898. С. 61.

7 Моряков В.И. Екатерина II — просветитель или консерватор? // 
Вестник Московского университета. Сер. История. 2010. № 3. С. 9—26.

8 Отмена крепостного права (Манифест 1861 года). Владимирская 
областная научная библиотека. URL: https://library.vladimir.ru/news/
otmena-krepostnogo-prava-manifest-1861-goda.html

9 Всеобщая декларация прав человека. Принята Генеральной  
Ассамблеей ООН 10.12.1948 // СПС «КонсультантПлюс».
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стал основой для дальнейшего развития международ-
ного права в области прав человека и вдохновил мно-
жество стран на принятие собственных законов и кон-
ституций, направленных на защиту прав граждан.

Всеобщая декларация прав человека не только 
обозначила стандарты, к которым должны стремиться 
государства, но и стала символом надежды для милли-
онов людей, стремящихся к свободе и справедливости. 
Она подтолкнула к созданию различных международ-
ных и региональных механизмов защиты прав челове-
ка, таких как Международный пакт о гражданских и по-
литических правах и Европейская конвенция о защите 
прав человека10,11. Таким образом, Декларация стала 
важным шагом на пути к формированию глобального 
правопорядка, основанного на уважении к достоин-
ству каждого человека.

Устав Организации Объединенных Наций12, приня-
тый в 1945 году, стал важнейшим документом, который 
заложил основы международного права и сотрудниче-
ства между государствами. В своей изначальной сути 
он утверждает принципы равноправия и уважения 
к правам человека как краеугольные камни всех пра-
воотношений между людьми и народами. Эти прин-
ципы не только формируют основу для мирного сосу-
ществования, но и служат гарантией справедливости 
и равенства в международных отношениях.

Одним из ключевых положений устава является 
статья 55, в которой подчеркивается, что стабильность 
и  благополучие между нациями напрямую зависят 
от признания принципа равноправия и самоопределе-
ния народов. Это утверждение акцентирует внимание 
на том, что каждое государство несет ответственность 
за обеспечение уважения и соблюдения прав челове-
ка и основных свобод для всех своих граждан. Важно 
отметить, что это должно происходить без каких-либо 
различий по признакам происхождения, расы, пола, 
языка, религии и другим характеристикам.

Отдельные исследователи пишут о том, что Устав 
ООН не только провозглашает идеалы равенства 
и  справедливости, но и обязывает государства актив-
но работать над их реализацией. Конвенция о защите 
прав человека и основных свобод, известная также как 
Европейская конвенция по правам человека — ЕКПЧ13, 
была принята в 1950 году Советом Европы и стала осно-
вополагающим актом в области защиты прав человека 
в Европе. Этот документ был разработан в ответ на ужа-
сы Второй мировой войны и стремление предотвра-
тить повторение подобных трагедий в будущем. Цель 
Конвенции — установлении гарантий неотъемлемых 
прав и свобод каждого человека, независимо от  его 

10 Международный пакт о гражданских и политических правах. При-
нят резолюцией 2200 А Генеральной Ассамблеи ООН 16 декабря 1966 г.

11 Конвенция о защите прав человека и основных свобод (заклю-
чена в  г. Риме 04.11.1950, с изм. от 24.06.2013) // СПС «Консультант-
Плюс».

12 Устав ООН. URL: https://www.un.org/ru/about-us/un-charter/full-text
13 Европейская конвенция по правам человека // Официальный 

интернет-портал правовой информации. URL: http://pravo.gov.ru

расы, пола, языка, религии или любых других призна-
ков. Европейская конвенция по правам человека не 
только закрепляет основные права и свободы, но и 
создает правовую основу для их защиты, способствуя 
укреплению демократии и верховенства права на кон-
тиненте14.

В 1963 году была принята Международная конвен-
ция ООН о ликвидации всех форм расовой дискрими-
нации15, которая стала важным шагом на пути к обеспе-
чению равенства и прав человека для всех людей, не-
зависимо от их расы или этнической принадлежности. 
Эта конвенция основывается на принципах, закреплен-
ных в Уставе ООН и Всеобщей декларации прав чело-
века, которые провозглашают равноправие и свободы 
как неотъемлемые права каждого человека.

С правовых позиций конвенция представляет со-
бой важный документ, который не только осуждает 
расовую дискриминацию, но и определяет ее понятие. 
В соответствии с текстом конвенции дискриминация 
определяется как любое различие, исключение, огра-
ничение или предпочтение, основанное на расе, цвете 
кожи, национальном или этническом происхождении, 
которое имеет целью или следствием уничтожение или 
ограничение признания, пользования или осуществле-
ния прав и свобод человека на равной основе.

Таким образом, Международная конвенция о лик-
видации всех форм расовой дискриминации не только 
закрепляет правовые нормы, направленные на защиту 
прав человека, но и служит основой для борьбы с пред-
рассудками и стереотипами, которые приводят к дис-
криминации. Принятие этой конвенции стало важным 
шагом в международном праве, подчеркивающим не-
обходимость уважения к многообразию и достоинству 
каждого человека. Уважение прав человека становится 
неотъемлемой частью международного порядка, спо-
собствующего миру и безопасности. В условиях глоба-
лизации и межкультурного взаимодействия принципы 
равноправия и справедливости приобретают особую 
значимость, подчеркивая необходимость сотрудниче-
ства и взаимопонимания между народами для дости-
жения мира и общего блага. 

Реализация международных норм в актах 
Конституционного и Верховного судов  

Российской Федерации

Государства, подписавшие и ратифицировавшие 
международные договоры, в том числе по правам че-
ловека и недискриминации личности, берут на себя 

14 Российская Федерация 05.09.2022 перестала быть стороной 
данного договора. Информация Европейского Суда по правам чело-
века от 16 сентября 2022 г. «Российская Федерация перестает быть 
участником Европейской конвенции о правах человека» // ИПП «Га-
рант.ру».

15 Международная конвенция ООН о ликвидации всех форм расо-
вой дискриминации. URL: https://www.humanium.org/en/wp-content/
uploads/2013/10/International-Convention-on-the-Elimination-of-All-
Forms-of-Racial-Discrimination1.pdf
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обязательства не только уважать и защищать права, за-
крепленные в этих актах, но и активно создавать усло-
вия для их реализации на своей территории. Это под-
разумевает необходимость принятия соответствующе-
го национального законодательства, которое должно 
соответствовать международным стандартам и обе-
спечивать защиту прав человека.

Кроме того, государства обязаны разрабатывать 
и внедрять эффективные механизмы защиты прав че-
ловека на национальном уровне. Это может включать 
создание специализированных органов, таких как ом-
будсмены или комиссии по правам человека, а также 
обеспечение доступа к правосудию для всех граждан. 
Важным аспектом является также обучение государ-
ственных служащих и правоохранительных органов 
принципам и нормам прав человека, что способству-
ет более эффективному соблюдению и защите этих 
прав [7, 8].

Таким образом, выполнение международных обя-
зательств требует от государств не только декларатив-
ного подхода, но и реальных действий, направленных 
на создание правовой и институциональной базы, спо-
собствующей защите прав человека и обеспечению их 
реализации в повседневной жизни граждан. Это под-
тверждается нормами российской Конституции, на-
пример, статьями 6, 15 и другими16.

В Российской Федерации решающая роль в защите 
прав граждан и обеспечении соблюдения конституци-
онных норм отводится правосудию, которое выступа-
ет гарантом справедливости и законности в обществе. 
Конституционный Суд Российской Федерации, рассма-
тривая дела, связанные с нарушением прав и свобод, 
принимает решения, которые не только разрешают 
конкретные споры, но и формируют правопримени-
тельную практику, способствуя развитию законода-
тельства о недискриминации.

В своих актах Конституционный Суд акцентирует 
внимание на принципах равенства и недопустимости 
дискриминации, подчеркивая, что каждый гражданин 
имеет право на защиту своих прав, вне зависимости от 
расы, пола, национальности, языка, происхождения, 
имущественного и должностного положения, а также 
других обстоятельств. 

Эти принципы становятся основой для формирова-
ния правовой среды, в которой каждый человек может 
рассчитывать на справедливое отношение со стороны 
государства и общества17,18.

16 Конституция Российской Федерации (принята всенародным 
голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе обще-
российского голосования 01.07.2020) // Официальный интернет-пор-
тал правовой информации. URL: http://pravo.gov.ru, 04.07.2020.

17 Постановление Конституционного Суда РФ от 16 июня 2006 г. 
№ 7-П «По делу о проверке конституционности ряда положений ста-
тей 48, 51, 52, 54, 58 и 59 Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» в связи с запросом Государственной Думы 
Астраханской области» // СПС «КонсультантПлюс».

18 Постановление Конституционного Суда РФ от 6  июня 2017  г. 
№ 15-П «По делу о проверке конституционности пункта 1 части тре-

Позиция Конституционного Суда служит важным 
ориентиром для нижестоящих судов и органов власти, 
побуждая их учитывать эти принципы в своей деятель-
ности. Таким образом, решения Конституционного 
Суда не только способствуют защите индивидуальных 
прав, но и формируют правосознание общества, спо-
собствуя созданию более справедливой и равноправ-
ной правовой системы. Важно, чтобы все ветви власти 
и граждане осознавали значимость этих норм и стре-
мились к их соблюдению, что в конечном итоге будет 
способствовать укреплению демократии и правового 
государства в России.

Формирование правоприменительной практики 
в области недискриминации в России во многом зави-
сит от решений Верховного Суда РФ. Эти акты играют 
ключевую роль в определении и уточнении норм зако-
нодательства, касающихся различных аспектов жизни 
общества, включая трудовые отношения, доступ к об-
разованию и медицинским услугам, а также защиту 
прав уязвимых групп населения.

Решения Верховного Суда не только фиксируют 
факты дискриминации, но и служат основой для разра-
ботки эффективных механизмов защиты прав граждан. 
Например, в сфере трудовых отношений суд может рас-
смотреть случаи дискриминации по признакам пола, 
возраста или инвалидности, что способствует созда-
нию более справедливых условий труда. Важно, чтобы 
такие решения не ограничивались лишь констатацией 
нарушений, но и устанавливали четкие рекомендации 
для работодателей и государственных органов, на-
правленные на предотвращение дискриминации19.

В области образования и медицинских услуг реше-
ния Верховного Суда могут способствовать улучшению 
доступа к этим важным сферам для всех граждан, не-
зависимо от их социального статуса, этнической при-
надлежности или других характеристик20,21,22. Судебные 
акты могут устанавливать обязательства для образова-
тельных учреждений и медицинских организаций по 
обеспечению равного доступа и качественного обслу-
живания для всех.

Кроме того, Верховный Суд может играть важную 
роль в защите прав уязвимых групп населения, таких 
как люди с инвалидностью, представители националь-

тьей статьи 31 Уголовно-процессуального кодекса Российской Феде-
рации в связи с запросом Ленинградского областного суда» // СПС 
«КонсультантПлюс».

19 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. 
№ 2 «О применении судами Российской Федерации Трудового кодек-
са Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».

20 Обзор практики межгосударственных органов по защите прав 
и основных свобод человека № 6 (2024) (подготовлен Верховным Су-
дом РФ). URL: http://vsrf.ru, 28.12.2024.

21 Обзор практики Верховного суда Российской Федерации по де-
лам о реализации Федерального закона «Об образовании в Россий-
ской Федерации» и принятых в соответствии с ним подзаконных 
нормативных актах». URL: https://lawbulletin.mgpu.ru/wp-content/
uploads/sites/4/2021/08/740.pdf

22 Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Феде-
рации № 2 (2020)» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 22.07.2020) 
// СПС «КонсультантПлюс».
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ных меньшинств и другие категории, подверженные 
дискриминации23. Установление прецедентов в этой 
области способствует формированию более инклюзив-
ного общества, где права каждого гражданина защище-
ны и уважаемы.

Вышеизложенное позволяет сделать заключение 
о том, что решения Верховного Суда РФ являются важ-
ным инструментом в борьбе с дискриминацией и спо-
собствуют формированию правоприменительной 
практики, направленной на защиту прав человека.

Несмотря на выход Российской Федерации из ряда 
европейских соглашений и прекращение членства 
в  Совете Европы, законодательство страны продол-
жает содержать нормы, направленные на запрещение 
дискриминации. Это обстоятельство подчеркивает, что 
даже в условиях изменяющейся международной поли-
тической обстановки внутренние правовые механиз-
мы могут оставаться важным инструментом для защи-
ты прав граждан. Принцип недискриминации не теряет 
своей актуальности, даже когда международные обя-
зательства становятся менее значимыми. Российское 
законодательство, включая Конституцию и различные 
федеральные законы, продолжает гарантировать пра-
ва и свободы граждан, обеспечивая защиту граждан 
от дискриминации.

Таким образом, внутренние правовые механизмы 
могут служить основой для защиты прав человека, 
даже если международные институты и соглашения 
теряют свой авторитет. Ратифицируя международные 
договоры, правительства принимают на себя обяза-
тельства обеспечить равные права и свободы гражда-
нам и гарантируют их реализацию. Это способствует 

23 Обзор практики рассмотрения судами дел по спорам, связан-
ным с реализацией мер социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан. Утв. Президиумом Верховного Суда РФ 17 июня 2020 г. 
// СПС «КонсультантПлюс».

укреплению правового государства и защите прав лич-
ности внутри страны.

Несмотря на изменения в международной поли-
тике, внутренние правовые нормы остаются важным 
инструментом для обеспечения справедливости и за-
щиты прав граждан в Российской Федерации.

Вывод

Из изложенного следует, что принцип недискрими-
нации — это основополагающий элемент правовой си-
стемы, который направлен на защиту прав и свобод че-
ловека. Его суть заключается в обеспечении гарантий на 
равные права и возможности для всех людей, независи-
мо от их расы, пола, возраста, религии или других харак-
теристик. Этот принцип направлен не только на защиту 
прав отдельных индивидов, но и способствует созданию 
более справедливого и гармоничного общества. 

В условиях, когда пороки дискриминации все еще 
имеют место в различных уголках мира, необходимо 
выявить социально-правовой потенциал принципа 
недискриминации. Для этого требуется комплексный 
подход, включающий образование, просвещение и ак-
тивное участие общества в борьбе с дискриминацией. 
Важно не только осуждать проявления дискримина-
ции, но и активно работать над созданием инклюзив-
ной среды, где каждый сможет реализовать свои воз-
можности. Это требует усилий со стороны российского 
правительства, общественных организаций и каждого 
из неравнодушных граждан. 

В итоге принцип недискриминации — это не просто 
юридическая норма, а мощный международно-право-
вой инструмент, способный изменить общественные 
отношения в каждом государстве и повлиять на укре-
пление международного климата. Игнорирование 
принципа недискриминации подрывает основы демо-
кратических процессов в обществе, где каждый чело-
век имеет право на уважение и равные права.
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Abstract
Purpose of the study: to identify the socio-legal and international legal significance of the principle of non-discrimination.
Methods used in the study: when preparing the article, the analytical method, historical-legal and dialectical method 

of cognition were used, allowing to reveal the features, essence, internal connections of relations arising from violation of 
legal norms, as well as social relations based on the norms of international treaties on non-discrimination. Conclusions and 
proposals are based on logical, analytical, comparative legal, dialectical, philosophical-legal and other methods.

Study findings: the effect of the principle of non-discrimination in Russian law is presented, including in the acts of the 
Constitutional Court of the Russian Federation and the Supreme Court of the Russian Federation. The issues (sources) of the 
emergence of discrimination are considered. It is emphasized that discrimination follows from the concept of inequality. Where 
human rights and freedoms are not properly protected, there is a risk of discrimination against individuals. The study found 
that acts of higher courts, i.e. the Constitutional Court of the Russian Federation, the Supreme Court of the Russian Federation, 
are an important tool in the fight against discrimination and contribute to the formation of law enforcement practice aimed 
at protecting human rights.

Research novelty: knowledge was obtained about the essence, content of the concepts of “discrimination” and “non-
discrimination”, their relationship, the historical origins of the formation of these concepts, the flaw in the term “discrimination” 
and the meaning of the principle of “non-discrimination” in international legal acts (treaties) and national legislation. The 
study allowed us to conclude that the principle of non-discrimination is a fundamental element of the legal system, which is 
aimed at protecting human rights and freedoms. Its essence lies in the equality of all people, regardless of their race, gender, 
age, religion or other characteristics. By ratifying international treaties, governments undertake to ensure equal rights and 
freedoms for citizens and guarantee their implementation.
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