
вия и требует своего законодательного закрепления как в УПК Ук

раиньІ, так и в п. 2 Закона УкраиньІ "О npoкyparype", регламенти
рующей nолномочия nрокурора по осуществленюо nрокурорекого 

надзора за исnолнением законов органа.'І\fи nредварительного след

ствия и дознания. 
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ПРОБЛЕМА РЕГИОНАЛЬНЬІХ И ПОЛИТИЧЕСКИХ 

СТАНДАРТОВ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

Проблеме nрав человека обьективно, генетически, Иl\ІМа

ненrно nрисуще nолитическое содержание . В индивиду~льном и 

массовом сознанни nрава человека существуют как социально

суб'ЬективизированиЬІе nредставления JШбо как научная теория, ар

rументированная и восnринятая. Именно на зтом 'фундаменте осно

ваньr и сформулнрованЬІ ·nолитИческие, юриди':Іеские, моральнЬІе и 
друrие социальньхе нормьr, закреnляющие nрава человека в nреде

лах своих ценностнЬІх - систем, наряду с факт~есІ<ИМи возможно

стями их реаJШзации .. 
Драматический onьrr человеческой истории доказал со всей 

очевидностью, что nрава человека - неnреходящая, аксиоматиче

ская ценность современной цивилизации. Мерой их развернутости 
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политические зкспертЬІ измеряют степень зрелости гражданского 

общества, квалнфицируют. тип духовной кульrурьr и уровень разви

тия правового государства. ГІрана чело~ка МО'-КНО рассматривать 

как основу конституционалнзма, в то же время в политическом из

м.ерении они предназначеНЬІ для того, чтобь1 обеспечить свободу и 

безопасность личности, гражданина от произвола, прежде всего, го

сударственной власти и е~ полномочнь1х носителей. "СвобоДНЬІЙ 

nроизводнтель" как базовая единица гражданского общества - зто 

творчески раскрепощенная личность, индивид, которЬІЙ Jie только 
полностью самореалнзуется, но и максимально полезен обществу. 

Мировая цивилизация, с одной сторонь1, имеет достатоЧИЬІЙ 
политичесКий опьu (как поражений, таки побед), чтобьІ вь~работать 

универсальііЬІе стандарть1 (не только политические, но и пр(l.ВовЬІе) 

прав человека для здорового и продуктивного фунl<ЦИонирования. 

Но с другой - для ЦИвилизацни хараmрно развпше "по сценарmо" 
очагов материальной и духовной кульrурЬІ. ІІозтому достнжение 

универсального единства в духовнЬІх, политических и прановьІХ 

СТ.іlндартах становится задачей крайне сложной, если и вовсе достя

жИмой в канун ХХІ ст. 

В праІ<Тике закрепления и реализации прав человека возни

кает проблема соотношения универсалнй и регионально

политических стандартов . Следует отметить, что тенденции универ- · 
сюrnзацни и стандартизации соотносятся друг с др)том не столько 

как днлемма двух антиномий, сколько как необходИмое проявление 

особенного или частного в пределах общего политико-правового 

процесса . РекомендательНЬІЙ характер международно-правового ак· 
та такого ранга, каким является Всеобщая декларация прав челове· 

ка, как раз отр~ет понятие "всеобщего" для гуманизации и либе

рализации прановьІХ систем в конкретньІХ странах. 

В 30-ти аrатьях Всеобщей декларации прав человека про

возrлашается система основньІХ прав населения земного шара, без 

собmодения которьІХ процесс формиРования каждого индивида как 
личности становится практически невозможньІМ, ибо они обеспечи

вают развитие важнейших биосоцнальньІХ качеств человека. Сущ
ностная интерпретация зтих прав в социетальном пространстве по

зволяет квалнфидировать их универсальньІХ xapaicrep. Речь идет о 
праве человека на жизнь, свободу, лнчную неприкосновенность, на 

признание его правосуб-ьектности, равенства перед законом, на пре

зумпцию невнновности, о праве на равную защmу со сторонь1 зако

на . праве на владенне имуществом, образование , свободу мьІсли, 
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слова, религии и убеждений, а также на ДостойиРІй уровень жизни, 

вюпочая пищу, одеждУ. жилище, медицинский уход, социальное об

служивание и обеспечение в случае безработидь1 , болезии, инвалид

ности, нае1улления старости и др. Универсализация, таким обра

зом, - зто исторически длительная и логически обосноваіrnая тен
денция в практике реа:шзации (применения) прав человека в раз

личньrх странах мира. 

Исследуя зволюціnо цивилизации в аспекте религии и ку ль
турьr, К. Райт делает вьmод о том, что для каждой цивилизации ха

рактерен собственнь1й комnлекс фундаментальньrх ценностей, кото

рого придерживаются ее представители и которЬІй в известной сте

nени определяет их вьrбор. Система цивилизационньrх ценностей 

неизбежно сказЬІвается на восприятии и практике применения прав 

человека, олределеннЬІм образом стандартизируя их. 

Та~ универсализм витальньrх прав че:ювека часто оказьmа

ется под угрозой декларативности в реальньrх условиях нехватки 

зкономич:ских, социальНЬІХ, духовньrх и иньrх ресурсов, а также не

достающего культурно-исторического и политико-правового опьrта 

конкретньrх народов и государств, стре!\-ІЯщихся, тем не менее, іу

манистически насьrrить свой nолитический процесс. Однако нельзя: 

забьшать, что современньrе концепции прав человека сущноtтно ло

строеньr на политической идее плюра.;щстической демократии и rу

манистического правового государства ' (!), или еще предметнее, 

встраиваются в структуру политического режима nолнархни 

(Р. Даль). Возможно, именно лозтому наиболее стройно они ложатся 

в ценностнь1е системьr европоцеитристской цивилизации и англо

саксонекой nолитической культурьІ?. В то же вре!\-ІЯ, в очагах так на

зьmаемой азиатской цивилизации и, соответственно, невестернизи

рованной политической культурьІ правам человека далеко не всегда 

придается общецивилизационное (либо доmщюе) значение. 

В силу особенностей исторического развития nостиндустри

альньrе сообщества характеризуются дуализмом воnлощения 

"социума гражданского" и "социума политического". И в качестве 

члена nолитического (т. е. государственна организованного) общест

ва индивид реализует себя не столько в пространстве универсальньrх 

естественньrх свобод, сколько в системе реально закреnленньrх и 

обесnеченньrх nрав и обязанностей гражданина своей страиЬІ, ее 

nравового nространства. Зто обстоятельство и nорождает тенден

цию региональной и политической стандартизации в практике при-

меиения прав человека. 
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Проблема корреляцин универсалий и стандартов онтолоrи
чески связана с международно-правовой практикой применения 

прав челове~ на разньrх континентах , в регионах и странах. На 
уровне же документальньrх источников, закрепляюrцих права Чело

века, возможно осуществлять ранжирование (по иерархической вер-

• тикали) , которое также свидетельствует о силе прояв:rения той юm 
иной тенденции . Для зтоrо целесообразно ввести критерии : истори
ческой значимости, nо.:штической действенносrи, регионально

культурной востребованности и социально-зкономической обесnе
ченности тех прав человека, которьrе заявленьІ в международно

правовьrх актах. 

Исходя из зтоrо, в международной практике реализации 

nрав человека вnолне обоснованно вьщеляют три уровня nолитико

правовьхх стандартов - общемяровой, региональпьІЙ и специфиче
СІ<ИЙ национально-государственньІЙ (наиболее политизированньІЙ) . 
Важной особенностью стандартизации является то, что в масшrаоах 
регионального и национального подходов возможна как расuшкри

тельная. так и несколько огра~нная интерnретация nрав челове

ка, что обусловлена и nолитическими, и религиозно-культурньrми 

традициями . 

УниверсальньІЙ же характер приобретают только стандарть1 ' 
общемпрового уровня, развивающие и конкретизирующие nринцип 
уважения прав человека. Признание во всем мире· nридает зтим пра

вовьL\І универсалия-r.І фактически обязь1вающий характер для любьrх 

государственно-правовЬІх систем. Так, не допускается отступление 

от универсалий, запрещающих щtскриминацию исключительно на 

основе расьr, цвета кожи, nола, язьrка, религии или социального 

происхождения, а также закреnляющнх право на жизнь, недоnусти

мость nьпок, рабства и т.п. 

Региональньrе стандартьх прав человека характеризуютел 

специфическими особенностями, обусловленньІми исторической 

традицией, тиnом общей культурьІ (цивилизованности) ооциума, 

доминантой духовной нормь1 (например, рели:rиозной), развернуто

стью демократии и уровнем либерализации стран, составляющих 

региональпьІй континиум . 

Национа.іІЬНо-государственная стандартизации nрав челове

ка 110 сути обусловлена опьпо:м правового ре гу дированиН отношений 
по линии "личность - общество - государство" и оnределяется 

обязательствами государств не только предоставлять лицам, нахо
лящимея под их юрисдикцией, определеннЬІе nрава и свободьr сло-
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жившейся nолитической сисrемьr, но такЖе ~е посяrать на те права 
и свободЬІ, которЬІе между11ародно-правовая практика ввела в сrатус 

уииверсалий. 

Тенденция сrаидартнзации особьІМ образом проявляется в 

процессе и.деолого-политических интерпретаций nроблемЬІ прав че
ловека. Зто можно nроследить в контексте 3-х парадигм политики и 

идеологии: 

а) либер(j.!Іьно-демократическая парадигма nоднимает пра

ва человека и свободу личности до аксиоматических? главньrх, неот

чуждаемьrх ценноегей человеческой цивилизации и культурьІ; либе

рально-демократическая идея свободьr не мифологема, а реальносrь 

политического бьrтия, подкрепляемая практикой западного горизон

тально ориентированного политического процесса с максимально 

развернуТьrми rуманисrическими ценносrями и nлебисцитарньrми 

механизмами; 

б) неоконсервативная парадигма рассматривает nрава че

ловека nрежде всего как праgа rражданнна, приравнив.ая последиеrо 

чаще всего к "свободному производитеJПО", которьrй рациона.JіЬно 

делеnqювал nраво на санкционирование своих свобод государству. · 

Зто соответсrвует также заnадиому (веСтернизированноJ\.rу) верти· 

кально ориентированному политическому nроцессу; 

в) соцuатІ-де:.,юкратuчес.кая парадиг..ча определяет, что 

права человека есть результат, следствие социальной справедливо

сrи, а также ее условие · (трактуемое как равенство стартовьrх соци· 

альИЬІХ возможностей), которое обеспечивает гражданское общество 

и государсrво, созданное им. Здесь доминирует не рациональное, а 

змоциональное начало, т.е. nрава человека рассматриваются как за· 

воевание :в ходе социально~политических баталий, оберегасмое об
щесrвенньrм интересом и политически уnолномочениьш правитель

ством (что, к сожаленmо, наиболее nодвержено декларативносrи). 

· Зта парадигма соответствует смешанноМ)' тиnу политического про
цесса; где гетероrенно соединенЬІ злементь1 азиатской и заnадной 

политической практики. 

· Обратимся к конкретному примеру. Национально-

государсrвенньrй способ реализаuии права человека на обжалованне 

незаконньrх дейсrвий должностньІх лиц, государственньrх органов в 

суде самьrм непосредственньrм образом зависит от таких политиче· 

ских обстоятельсrв: каким образоми в какой мере в rосударственно

правовой практике осуществляется принциn независимости судеб· 

ной власти; каков авторитет суда как правового института в общест-

216 



ве; насколько "свободен" доступ граждан в єудебньrе Инстанции и 

пр . Очевидно, что правящая политическая злита, несмотря на пле

бисцитарньrй характер современньrх политических технологий и 

процедур, может под влиянием того илн иного идейно

уолнтического стандарта "развернуrь" , .mбо "сузить" меру незави

симости и авторитета судебной власти. 

Кроме того, существует в современной политической прак

тике идеологические и друrие духовньrе системЬІ, которьrе состав

ляют оппозицшо лнберально-демократической "идее прав человека и 
свободе личности. Речь идет не только об ортодоксальном марксиз

ме-ленинизме, но и о неокоммунизме, противопоставляющем 

"правам человека" идею "полного социального равенства" , завае

ванного в бескомпромиссной классовой борьбе. Неофашистская ·же 
идеология и расизм явЛяются идейньІМИ антиnодами rуманистиче

ской теории . 

Исламскнй фуНдаме:нталнз:м , к примеру, рассматривает 
концепцию прав человека как форму идеологической зкспансии 

христианской идеи в !І.І)'сульманский мир . Причем угроза мусуль

манекой идеитичности раскрьmается по двум линням принципиаль

ного противостояния: а) светская ' свобода -против клерикальной 

исламской догмьr и аскетизма и б) европейская государственкость с 
ее опьrтом англо-саксонекой демократии - против особого, уни

кального n)rrи "исламс~х государств". 
Абсолютизация некоторьrми слаборазвитьrми государства

ми Африки и Азин собственной историко-политической индивиду

альности создает реrиоиальньrе и национально-политические импе

рщ-ивьr, противостоящие универсал:иям прав человека, демократии, 

rуманизма: так, расизм бельrх народов породил "черньrй расизм", 

появились попьrтки исторического оправдання диктатур , апартеи

дов, геноцида и пр . 

Наконец, идеи пансла:визма, которьrе в постком!І.І)'нистиче

с:кой Европе и некоторЬІХ государствах СНГ переродились в 

"версии" сверхпатриотизма, ультранационалнзма, русофобии илн, 
цаборот, русофилни и взятьr на вооруженне заЧастую зкстремист

скими политическими организациями, также резко направленьr про

тив либеральнЬІх идей прав человека как "nродукта" западной демо

((ратии. 

Однако прИ всем различии и специфике "культурного кода" 
так назьrваемЬІх локальньrх цивилнзаций, сло~шцхся на планете, 

мьr вправе говорить 6 необходимости и возможности воплощения в 
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каЖдой из них общечеловеческих моральньrх и социальньrх ценно
стей, непременньrм злементом которьrх являются основнЬІе права 

челове:ка, закреnленньІе во Всеобщей деІ<Ларации. Более того, nред

ставляется, что международное гуманитарное nраво, находясь в 

полном согласии с человеческой природой, nри условии rрамотного 
1применения :как уииверсалий, так и регионально-политических 
стандартов ст:щет приемлемьІМ для всех рас, народов, культур и 

взглядов. Путь к совремеиной nолиархип - зто не есть уиификация 

чьих-то передовьrх политико-правовьхх образцов, напротив, демо

кратические стандартьr в политике и праве сохраняют цепиость на

ционального опьхта и традиций, но при зтом предохраняют от узур

пации человеческие права и свободьх. 

Список литературьІ: І . ПечЧен А Человеческие качества.- М.: Нау-
ха, 1980. 
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