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Право – это требование, о котором мы справедливо заявляем. Я имею право на
товары в моей товарной корзинке, если я за них заплатил. Граждане имеют право
избирать президента, если это гарантировано конституцией их страны, а ребенок
имеет право посетить зоопарк, если его родители это ему пообещали. На все это
люди вправе рассчитывать при условии, что другой стороной были даны
соответствующие обещания или гарантии. Но права человека представляют собой
требования иного свойства: они не зависят от обещаний или гарантий другой
стороны.  Право человека на жизнь не зависит от обещания другого человека не
убивать его. Жизнь его может от этого зависеть, но не право на жизнь. Его право
на жизнь зависит только от одного: того, что он человек. 

Признание прав человека означает признание того, что каждому человеку дано
право требовать соблюдения следующих положений: я обладаю этими правами,
что бы вы ни говорили и ни делали, потому что я, точно так же, как и вы, человек.
Права человека присущи каждому человеку. 

Почему это требование не предполагает какого-то определенного поведения в
качестве его обоснования? Почему бы не потребовать, чтобы люди сами заслужили
свои права?  В конечном итоге, требование соблюдения прав человека носит
нравственный характер и основывается на моральных ценностях. Мое право на
жизнь, в конечном счете, означает, что никому не позволено лишить меня жизни:
это просто недопустимо. Это утверждение вряд ли нуждается в обосновании, и,
наверное, любой читатель согласится с таким подходом. Ведь по отношению к себе
все мы признаем, что в нашей жизни и бытии есть такие аспекты, которые
неприкосновенны и в которые никто не должен вторгаться, ибо речь идет о
жизненно важных сторонах нашего бытия, определяющих, кто мы такие и что мы
такое. Они имеют существенное значение для нашей человеческой природы и
нашего человеческого достоинства. Без прав человека мы не можем реализовать
полностью наш человеческий потенциал. Права человека всего лишь переносят это
понимание с индивидуального уровня на всех остальных людей планеты. Если я
могу выдвигать подобные требования, значит, это может сделать и любой другой. 

Основные ценности
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“Когда мы называем что-то правом человека, мы имеем в виду, что человек может
предъявить обществу справедливое требование защитить его в этом
принадлежащем ему праве, будь то силой закона, посредством образования или
воздействия на общественное мнение». 
Джон Стюарт Милл”

В основе концепции прав человека лежат две основные ценности: первая – это 
человеческое достоинство, а вторая – равенство. Права человека можно
понимать как нечто, определяющее базовые нормы, необходимые для того, чтобы
жить с чувством достоинства, и их универсальность вытекает из того, что, по
крайней мере, в этом все люди равны. Мы не должны и не можем здесь кого-то
выделять.  В сущности, чтобы принять концепцию прав человека, достаточно лишь
признания этих двух убеждений или ценностей, и вряд ли кто-нибудь станет с
ними спорить. Именно поэтому права человека получают поддержку со стороны
всех мировых культур, всех цивилизованных правительств и всех основных
религий.  Почти повсеместно признано, что власть государства не может быть
безграничной или произвольной, она должна быть ограничена необходимостью
обеспечить хотя бы минимальные условия всем, кто находится под его
юрисдикцией, чтобы они могли жить с чувством человеческого достоинства.

Из этих двух основных ценностей можно вывести многие другие, и с их помощью
точнее определить, как на практике должны сосуществовать люди и общества.
Например: 

Свобода: поскольку человеческая воля составляет важную часть человеческого
достоинства. Принуждение делать что-то вопреки нашему желанию принижает
человеческую личность. 
Уважение к другим: поскольку отсутствие уважения к другим не позволяет
оценить их индивидуальность и их человеческое достоинство. 
Недопустимость дискриминации: поскольку равенство людей в человеческом
достоинстве означает, что мы не можем судить о правах и возможностях людей,
исходя из их физических или иных признаков. 
Терпимость: поскольку нетерпимость указывает на отсутствие уважения к
различиям, а равенство не означает тождественности или единообразия. 
Справедливость: поскольку люди, равные в своей принадлежности к
человеческому роду, заслуживают справедливого отношения. 
Ответственность: поскольку уважение к правам других людей предполагает
ответственность каждого человека за его действия и требует от него усилий,
направленных на реализацию его прав и прав всех людей.



Что характеризует права человека

Философы могут бесконечно продолжать споры о природе прав человека, но
международное сообщество уже заявило о своей непреклонной приверженности
идее защиты прав человека, приняв в 1948 году Всеобщую декларацию прав
человека. С тех пор международное сообщество закрепило действенные принципы
ВДПЧ в многочисленных международных, региональных и национальных правовых
документах. ВДПЧ не разрабатывалась как юридически обязательный документ, но
благодаря введению ее норм в многочисленные последующие юридически
обязательные договоры (известные как «конвенции» или «соглашения») правовой
статус этих норм сегодня не подлежит сомнению.

Права человека неотъемлемы. Это означает, что вы не можете их утратить,
поскольку они имеют отношение к самому факту человеческого существования,
они присущи всем людям. При определенных обстоятельствах действие некоторых
из них, хотя и не всех, может быть приостановлено или ограничено. Например,
если кто-то признан виновным в совершении преступления, он или она могут быть
лишены свободы; или же правительство какой-то страны может ввести
чрезвычайное положение, заявив об этом публично, а затем может отменить
некоторые права, например, ограничить свободу передвижения посредством
введения комендантского часа.  

Они неделимы, взаимозависимы и взаимосвязаны. Это означает, что
различные права человека по существу связаны между собой и не могут
рассматриваться по отдельности. Осуществление одного права зависит от
осуществления многих других прав, и нет ни одного права, которое было бы
важнее остальных.  

Права человека универсальны, а это значит, что они равно применимы ко всем
людям во всем мире, причем без ограничений по времени. Каждый имеет право
пользоваться правами человека, без каких бы то ни было различий в силу расовой
или этнической принадлежности, цвета кожи, пола, сексуальной ориентации,
инвалидности, языка, религии, политических или иных убеждений, национального
или социального происхождения, рождения, имущественного или иного
положения.Следует отметить, что универсальность прав человека никоим образом
не угрожает богатому многообразию индивидуальностей или культурных различий.
«Универсальность» и «единообразие» не являются синонимами. Многообразие
предполагает мир, в котором все равны и в равной мере заслуживают уважения.
Права человека выступают в роли минимальных стандартов, применимых ко всем



людям; каждое государство или общество вправе устанавливать и применять
более высокие или более специфические стандарты. Например, мы видим, что в
сферах экономики, социальной жизни и культуры говорят о необходимости
принять меры для постепенной полной реализации прав, но при этом нет четко
заявленной позиции по поводу повышения налогов для достижения этой цели. И
тогда уже дело каждой страны и каждого общества принимать политические
решения в зависимости от внутренних условий. 

Идея того, что люди обладают неотъемлемыми правами, коренится во многих
культурах и древних традициях. Многочисленные примеры почитаемых правителей
и важнейших сборников законов из истории человечества показывают нам, что
ценности, воплощенные в правах человека, не являются ни «западным
изобретением», ни изобретением ХХ века. Они стали ответом на всеобщие
потребности человека и на требования и поиски справедливости. У каждой
общности людей были свои идеалы и системы обеспечения справедливости,
которые сохранились в виде традиций – устных или письменных, хотя не все эти
традиции дожили до наших дней.

Права человека в разных частях мира

После принятия Всеобщей декларации прав человека, в различных регионах мира
были разработаны свои собственные системы защиты прав человека, которые
существуют наряду с системой, созданной ООН. К настоящему времени существуют
региональные учреждения защиты прав человека в Европе, Америке и Африке. В
арабском мире и в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АСЕАН) также
предпринимаются шаги к институциональному закреплению региональных
стандартов прав человека. Но при этом многие страны этой части света также
ратифицировали основные договоры и конвенции ООН, тем самым выразив свое
согласие с их основными принципами, и добровольно взяли на себя обязательства
по соблюдению международного права  прав человека. 

В Европе на страже различных прав человека и связанных с ними стандартов и
инструментов, применяемых на всем континенте, стоит Совет Европы. О его роли и,
в частности, о том, как он использует Европейскую конвенцию и Европейский суд
по правам человека, будет более подробно рассказано ниже. Наряду с Советом
Европы, также играют важную роль Европейский Союз и Организация по
безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).Приверженность Европейского
Союза защите прав человека получила новый импульс с принятием Лиссабонского
Договора, который вступил в силу 1 декабря 2009 года и дал полное юридическое



обоснование Хартии фундаментальных прав Европейского Союза. В Хартии
изложены гражданские, политические, социальные и экономические права,
которые обязаны соблюдать как государства-члены, так и сам Европейский Союз.
Европейский Суд будет выступать против любого положения в законодательстве
Евросоюза, которое противоречит Хартии, и проверит законы странчленов ЕС на их
соответствие Хартии, оставляя за национальными судами принятие решений по
повседневным вопросам. Хартия разделяет права на шесть «категорий»:
достоинство, свобода, равенство, солидарность, гражданские права и
справедливость. Категория «достоинство» гарантирует право на жизнь и вводит
запрет на пытки, рабство и смертную казнь. Категория «свобода» включает право
на частную жизнь, вступление в брак, свободу мысли и выражение мнений, право
собраний, право на образование, право на труд, право иметь собственность и
убежище. К «равенству» относятся права детей и пожилых людей. Категория
«солидарность» включает социальные права и права трудящихся, право на
справедливые условия труда, защиту от необоснованного увольнения и доступ к
медицинской помощи. В число «гражданских прав» входят свобода слова и свобода
передвижения, а категория «справедливость» гарантирует право на эффективные
средства правовой защиты, справедливое судебное разбирательство и презумпцию
невиновности. 

Агентство по фундаментальным правам (АФП) является экспертным органом,
который собирает сведения о соблюдении основных прав человека в странах
Европейского Союза, консультирует и дает рекомендации по улучшению ситуации.
Агентство не занимается мониторингом, но сотрудничает с соответствующими
учреждениями, предоставляя им рекомендации о том, как лучше осуществлять
основные права.

 Как вы думаете, почему обязанности внесены в Хартию прав человека? Не
считаете ли вы, что они должны быть вписаны во все документы по правам
человека?

В арабском мире региональная Комиссия по правам человека действует с 1968
года, но ее полномочия в области защиты прав человека отличаются большой
избирательностью и ограниченностью. Пересмотренная Арабская хартия прав
человека была принята Лигой арабских государств в 2004 году и вступила в силу в
2008 году.

Наряду с гражданскими и политическими, Арабская хартия содержит и социально-
экономические и социально-политические права, а также делает ссылку на «общую



цивилизацию» арабских государств. Вступление в силу хартии и механизмов ее
мониторинга – Арабского Комитета по правам человека и Арабской подкомиссии по
правам человека – было воспринято с одобрением как обнадеживающий признак
улучшения ситуации с правами человека в данном регионе. В то же время хартия
подверглась жесткой критике за то, например, что в ней отсутствует запрет на
жестокие наказания, а экономические и социальные права гарантированы только
гражданам стран этого региона, некоторые права основаны на законах шариата.
Среди недостатков хартии отмечалось также, что она разрешает смертную казнь в
отношении детей, если это предусматривается национальным законодательством,
и в ней допускаются ограничения свободы мысли, совести и вероисповедания, если
это предусмотрено национальными законами. Защита «всех прав человека для
всех» предполагает отказ от вредных традиционных практик. Никому не может
быть отказано в правах человека и в достоинстве по признакам традиции и
культуры; к тому же традиции и культуры не высечены в камне – они меняются и
эволюционируют, и те, что были актуальны еще двадцать лет назад, часто не
имеют смысла в глазах сегодняшнего поколения. Существующие вредные
традиции также напоминают нам о том, что борьба за права человека опирается на
образовательные программы и мероприятия. От многих вредных традиционных
практик невозможно избавиться лишь путем репрессий и осуждения: чтобы
добиться эффекта, требуется образование и участие всех заинтересованных лиц.
Даже если конечная ответственность возложена на государства, подписавшие
международные договоры по правам человека, вредные традиции выживают
благодаря действиям отдельных людей при поддержке семей и окружающих. Их
изменение не может быть навязано «сверху», для этого необходима постоянная
воспитательная работа с семьями и общинами, ибо только так можно примирить
права человека с тем, что считается специфическими культурными правами и
обычаями. Права тоже могут конфликтовать между собой. «Коллизией прав»
называются конфликты, которые могут возникнуть между разными правами
человека, или в отношении одних и тех же прав, но применительно к разным
людям. В качестве примера можно привести случай, когда двум пациентам, чтобы
выжить, нужно новое сердце; но для трансплантации есть всего одно. В этом
случае право на жизнь одного пациента вступает в коллизию с таким же правом
другого пациента. Другой пример связан с эвтаназией, когда чье-то право на
жизнь вступает в конфликт с его/ее правом умереть или быть избавленным от
бесперспективного лечения. Это случаи конфликтов различных прав в отношении
одного человека. В третьем случае представлены ситуации, когда в конфликт
вступают различные права разных людей. Одним из примеров этого является



случай, который рассматривался в Комитете ООН по ликвидации расовой
дискриминации (см. дело «Еврейская община Осло против Норвегии»): в 2000 году
группировка, называющая себя «Бутбойз» (Мальчики в сапогах) устроила марш в
честь нацистского лидера Рудольфа Гесса. Участники были одеты в «полувоенную»
униформу, а руководитель марша, г-н Терье Сьоли, произнес антисемитскую речь,
после которой участники многократно изобразили нацистское приветствие и
прокричали «Зиг хайль!» В данном случае имел место конфликт между правом г-на
Сьоли на свободу самовыражения и правом еврейской общины не подвергаться
дискриминации. Комитет ООН постановил, что в заявлениях г-на Сьоли
содержались идеи расового превосходства и ненависти, и поэтому его крайне
агрессивная речь не подпадает под защиту права на свободу самовыражения. 

Заключение
Не на все вопросы, поднятые в предыдущем разделе, есть четкие ответы: даже
сегодня они остаются предметом яростных споров. В какой-то мере эти споры
важны. Они свидетельствуют как о плюрализме в подходах, что является главным
для идеи прав человека, так и о том, что права человека – это не наука, не
застывшая «идеология», а развивающаяся область морально-этической и правовой
мысли. Мы не можем ожидать, что ответы будут однозначными. Рассматриваемые
проблемы сложны, и для их решения нужен сбалансированный подход, который
поможет изучить каждый рассматриваемый случай в отдельности.  

Однако это не означает, что ответов нет вообще и что ни в одной области нет
согласия. Таких областей много, и их число возрастает почти ежедневно. Когда-то
проблема рабства вызывала дискуссии, а сегодня терпимость в этом вопросе
больше не считается приемлемой, так как право на свободу от рабства теперь
универсально признано как основное право человека. Женское обрезание, хотя и
получает защиту в некоторых культурах, широко осуждается как нарушение прав
человека. Такое же отношение и к смертной казни – по крайней мере, в Европе, где
страны-члены Совета Европы либо отменили смертную казнь, либо ввели
мораторий на приведение приговоров в исполнение. На деле отмена смертной
казни в настоящее время является обязательным условием для членства в Совете
Европы. По данным «Международной Амнистии», больше чем две трети стран мира
отменили смертную казнь в своем законодательстве или на практике. При этом по
состоянию на 2009 год 58 стран сохранили смертную казнь, но в большинстве
своем ее не применяли.



Поэтому мы должны верить, что многие из этих вопросов также найдут свое
решение. Тем временем мы можем включиться в дискуссию и вынести свое
собственное суждение по спорным вопросам, помня о двух основных ценностях:
равенстве и человеческом достоинстве. Если какое-то действие по отношению к
любому человеку принижает его достоинство, значит, оно противоречит духу прав
человека. 


