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national and cultural centers and are represented in the Assembly of the People of Kazakhstan. In 
order to strengthen relations between  our nations, I have decided to assign the name  of the great 
Tajik poet and philosopher Rudaki to one of the capital city’s central streets. I’m confident this 
event will become another bright symbol of friendship between Kazakhstan and Tajikistan”-speech 
of the President of the Republic of Kazakhstan Nursultan Nazarbayev in the meeting with the 
President of the Republic of  Tajikistan,March 2018. 
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В начало второго тысячелетия человеческое общество вошло, накопив огромный опыт 
во многих сферах своей жизнедеятельности и добившись впечатляющих результатов и 
достижений в различных областях знаний. Но, как бы это не казалось противоречивым и 
несмотря на уровень цивилизационного развития, качество и количество знаний 
человечества все еще не могут решить одну из насущнейших проблем современности – 
проблемы прав человека. 

В современном мире как для самих государств в отдельности, так и для мирового 
сообщества проблема прав человека становится все более значимой. Вместе с верховенством 
права права человека есть безусловная часть демократии, что в свою очередь является 
фундаментом сотрудничества между государствами. Эта взаимосвязь предельно понятна: нет 
демократии там, где пренебрегают правами человека, и наоборот, установление истинного 
демократического строя создает благоприятную среду для обеспечения прав человека. 
Введение прав человека в категорию основных законов государства является началом 
трудоемкого процесса достижения стабильности в политике и общественного консенсуса. 

Международное сотрудничество – это трудный и довольно неоднозначный процесс, 
тем более когда это касается такой деликатной темы, как права человека. Причинами этому 
служат разные уровни развития государств, структуры их законодательств, разнообразие 
религий, специфика культур и традиций. Все стороны, принимающие участие в процессах 
обсуждения таких вопросов, как права человека, должны быть терпимы и тактичны. 
Современная система прав человека и ее нормы, что закрепились в международных 
отношениях, сложились вследствие совместной деятельности государств на мировой арене. 
Также немаловажно этому содействуют глобализация и демократизация, способствующие 
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включению всех политических акторов в международные процессы. Это затрагивает и те 
государства, что защищали свою внутреннюю политику от любого вида вмешательства 
извне. И в данном контексте вызывает интерес область прав человека с двух сторон: с одной 
как неотделимая часть внутренней компетенции государства, с другой – как сфера, 
регулируемая общепризнанными государствами ООН нормами международного права. Но и 
тут их представление и толкование изменяется под влиянием процессов глобализации. 

На данный момент государствами создано большое количество различных 
механизмов по контролю за соблюдением прав человека как в рамках ООН, так и на 
региональном уровне. Можно сказать, что национальные правительства в какой-то мере 
отказались от части независимости в этой сфере, возложив данные полномочия на 
межнациональный уровень. Вследствие этого нарушение прав человека становится делом 
уже не только исключительно самого государства, хоть непосредственно само обеспечение и 
защита этих прав остается за ним, ведь только государство может при помощи собственной 
национальной системы права и ее механизмов предоставить своим гражданам полную и 
достаточную целостность их прав. 

Организация Объединенных Наций стоит в центре строительства и установления 
принципов и норм в сфере прав человека. Именно этой организацией были созданы и 
разработаны основополагающие международные документы, целью которых является 
обеспечение прав и свобод человека по всему миру. А со стороны государств требуется 
обязательное соблюдение прав при любых обстоятельствах. 

Все более обсуждаемым становится вопрос о принципе универсальности прав 
человека. Идея универсальности этих прав исходит из мысли об их естественном 
происхождении. Это убеждение сформировалось в рамках западной концепции прав 
человека и тем самым становится трудным применить его в других регионах, в которых 
данное понятие не развивалось в силу специфики национальной философии. По этой 
причине он не может применяться ко всему современному мироустройству в целом, потому 
что будучи включенными в законы одной страны на национальном уровне, некоторые права 
не могут быть применены на национальном уровне другой. 

Все страны так или иначе принимали участие в создании и развитии универсальной 
концепции прав человека. Наряду с документами, принятыми в рамках деятельности ООН, 
имеется достаточное количество и региональных документов в этой сфере, такие как 
документы Совета Европы, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, 
Организации американских государств (Американская конвенция по правам человека 1969 
г.), Африканского союза (Хартия прав человека и прав народов 1986 г.), Лиги арабских 
государств (Арабская хартия прав человека 1994 г.) и другие. Ко всему прочему во многих 
странах наиважнейшие принципы и положения документов ООН в области защиты прав 
человека введены на законодательном уровне. 

Но все же есть государства, в частности африканские, азиатские страны, которые 
время от времени ставят вопрос об принципе универсальности прав человека на повестку 
дня. Для них концепция, в чьей основе лежат западные ценности, не отражает такие 
особенности различных государств как их национальность, религия, исторический аспект. 

Эта проблема стояла всегда. Уважение прав человека подразумевает под собой и 
уважение к культурным различиям, ведь любая личность формируется и живет в границах 
своей культуры. Но никакая культура не имеет права навязывать свои правила другим 
обществам. Тем самым, формирование принципов, базирующихся на вере, религии или 
каких-либо моральных нормах одной определенной культуры, в какой-то степени впадает в 
противоречие со Всеобщей декларацией прав человека. 

Веским и довольно аргументированным выступлением на критику принципа 
универсальности прав человека явились слова из речи представителя Ирана, страны с 
исламскими традициями, Махаммада Явад Зарифа на Второй Всемирной конференции по 
правам человека в 1993 г. Им было сказано: «Согласно божественной логике, права даются 
не соглашением или договором, а дарованы человеческому созданию их творцом. Они 
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универсальны, не зависят от условий, им чужды границы, будь они временные или 
географические, не зависят от пола или других каких-то внешних качеств и барьеров» [1]. 

Но несмотря на поддержку этой идеи, на практике же существует проблема 
ратификации соглашений, конвенций и других международных документов государствами-
членами ООН. Все еще недостаточен процент статуса ратификации этих документов. Это 
показывает практическую «неуниверсальность» прав человека на данный момент. К тому же 
та же самая ратификация не обещает и не дает гарантии, что будет проведено внесение 
положений этих документов в национальное законодательство государств.  

Каждое государство, как полноценный актор на международной арене, не принижает 
и не отвергает ценность и значимость прав человека, но часто ошибочная интерпретация 
форм обеспечения этих прав оборачивается обвинениями в их несоблюдении и нарушении. 

Каждая ситуация индивидуальна, и для ее правильного представления и адекватной 
оценки нужно обязательно брать в расчет культуру и историю той или иной страны. Но все 
же в совершенстве права человека должны обеспечиваться независимо от национальности, 
культуры или вероисповедания самого человека. Ведь универсальность прав человека 
основывается на том, что они являются собственностью всех людей, каждого индивидуума. 

Хотя права человека закреплены в универсальных международных договорах и 
признаны во всем мире, их практическая имплементация в ряде регионов серьезно 
ограничена. Более того, в некоторых обществах и общинах права человека воспринимаются 
как чуждая концепция, навязываемая им другими цивилизациями. Каждый человек с 
момента рождения обладает естественными правами. Он наделен достоинством, свободой и 
ответственностью. 

Здесь особенно важно отметить, что в процессе имплементации прав человека нельзя 
применять одинаковый подход ко всем странам и народам. Попытки навязывать под 
предлогом универсализации прав человека единую и стандартную их имплементацию 
приводят к разногласиям и противоречиям, подрывают естественный характер прав человека. 
В этом отношении необходимо сосредоточить усилия на выработке и принятии общих 
подходов к уважению и соблюдению прав человека с учетом особенностей развития 
различных регионов мира. 

Права человека должны служить инструментом объединения всех стран и народов, а 
не их разъединению. Для универсального соблюдения прав человека особенно важно 
поощрять культуру уважения человеческого достоинства, его свободу, права человека на 
всех уровнях. 

Таким образом, сама концепция прав человека основывается на признании 
фундаментальных ценностей: свободы и достоинства человека. Весь перечень прав и свобод 
человека, особенно политических и гражданских, базируется на этих ценностях. Основу для 
понимания их сущности и механизмов защиты прав человека дают международные 
стандарты, в том числе многочисленные документы ООН, ОБСЕ и других региональных 
организаций и институтов. Однако, несмотря на огромную гуманитарную и нравственную 
сущность прав человека, они в современном мире, к сожалению, не стали явлением 
уникальным, а большинство государств мира не являются правовыми. 

Идея ценности отдельного человека, его права на свободу и формальное равенство, 
опоры общества на право, которое обеспечивает притязания индивида на гуманное 
отношение к нему со стороны власти, – все это характерно, к сожалению, прежде всего для 
европейской цивилизации.  

Важнейшей проблемой сотрудничества является создание и внедрение на практике 
универсального механизма гарантий и защиты прав человека.  

Постепенное расширение объема прав человека в большинстве стран современного 
мира, закрепление их в законодательстве государств остро ставит проблему исследования 
трансформации прав человека из области социальных возможностей в сферу реальной 
действительности, поскольку неодинакова степень заботы государства о своих гражданах, а 
также нередко государство само нарушает те права, которые оно законодательно 
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провозгласило. В связи с этим актуальной задачей международного права становится 
повышение ответственности государств за соблюдение прав человека и необходимость 
создания универсального механизма защиты и гарантий прав человека.  

Содействие развитию прав человека наряду с сохранением мира и безопасности во 
всем мире, а также экономическим и социальным развитием является одной из трех 
основных задач, стоящих перед Организацией Объединенных Наций. Путем разработки, 
принятия и последующей реализации стандартов в области прав человека ООН оказывает 
значительное воздействие на ситуацию в данной области во многих частях мира. 

К сожалению, история ООН свидетельствует, что официальное провозглашение 
принципов отнюдь не означает их практическое соблюдение. 

Хотелось отметить, что государства – члены ООН не всегда беспристрастны и 
последовательны в таких вопросах, как права человека. Несмотря на неоднократное 
обсуждение принципа универсальности прав человека на высоком уровне и, казалось бы, 
всеобщее понимание сущности вопроса, некоторые государства до сих пор используют его в 
угоду сугубо своим политическим интересам в качестве инструмента для вмешательства с 
его помощью в чужие внутренние дела, тем самым нарушая суверенитет неугодных им 
стран. Таким образом, благодаря манипуляциям этим фундаментальным принципом и 
правами человека в целом в мире насаждаются двойные стандарты. 
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