
Вестник Брестского государственного технического университета. №6. 2007 

Гуманитарные науки 69

DZEMYANISHYNA R.N. Osnovnye of a direction in regulation of the external economic transactions 
Legal regulation of the external economic transactions concluded by the Belarus subjects of managing with foreign counterparts is carried out by 

acts of a different level. The purpose of the present work is generalization and structurization of the sources regulating the external economic 
transactions. The analysis of directions of regulation of the external economic transactions has led to a conclusion, that subjects of managing, leaving 
on a foreign market, should be guided in all variety of sources of such regulation. 
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ПРОБЛЕМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В XXI ВЕКЕ 
 
Введение. Перед нами очевидный факт: идея прав человека, 

при всех трудностях и перипетиях ее утверждения, сохраняет свою 
привлекательность в XXI веке. Более того, отвечая всеобщим чая-
ниям, она побуждает к изменениям, проводит грань между прошлым, 
настоящим и будущим, является фактором, усиливающим ход собы-
тий. В наступившем столетии, как отмечал в своей Нобелевской 
лекции Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан, права человека 
имеют не меньшее значение для иммигрантов и меньшинств в Евро-
пе и на американском континенте, чем для женщин в Афганистане 
или для детей в Африке. Они имеют одинаково основополагающее 
значение как для бедных, так и для богатых; они столь же необхо-
димы для безопасности как развитых, так и развивающихся стран. В 
п. 39 Декларации о науке и использовании научных знаний, принятой 
по итогам Всемирной конференции «Наука для XXI века: новые обя-
зательства», состоявшейся в Будапеште в 1999 г. под эгидой ООН, 
ЮНЕСКО и Международного совета научных союзов (МСНС), запи-
сано: «Проведение научных исследований и использование их ре-
зультатов всегда должно иметь целью достижение благосостояния 
человечества, быть проникнутым уважением к достоинству и правам 
человека, к охране окружающей среды, а также полностью учиты-
вать нашу ответственность перед нынешним и грядущим поколени-
ями». 

В пункте 19 этой Декларации отмечается, что при проведении 
научных исследований и использовании научных знаний следует 
уважать права человека и человеческое достоинство в соответ-
ствии со Всеобщей декларацией прав человека и Всеобщей декла-
рацией о геноме человека и правах человека. Такая ориентация 
развития науки в XXI в. – свидетельство высшей ценности прав че-
ловека и его достоинства [1]. 

Ряд обстоятельств объективно способствует возрастанию вни-
мания к этой проблеме. 

Во-первых, возрастающее практическое значение проблемы 
прав человека обусловлено также ее непосредственной связью с 
глобальными проблемами современности и необходимостью их 
решения в целях сохранения и выживания человечества. При этом 
права человека сами являются важнейшей глобальной проблемой, 
воздействующей на другие глобальные проблемы нашего времени. 

Все глобальные проблемы, так или иначе, концентрируются на 
проблеме прав человека – его жизни, использовании созидательных 
способностей, безопасности, выживании. Они непосредственно связа-
ны с развитием у человека чувства ответственности, справедливости, 
милосердия, солидарности, которые формируются у людей в процессе 
преодоления таких глобальных проблем, как военная и экологическая 
угроза миру, обострение социальных проблем, связанных с голодом и 
инфекционными болезнями, неграмотностью, а также с социальной 
патологией. Последняя свидетельствует о том, что угроза человече-
скому существованию и развитию личности исходит не только извне. 
Выживание человечества предполагает совместное разрешение таких 
глобальных проблем, как разоружение, предотвращение ядерной 
войны, ликвидация голода и различного рода болезней, и другие. Осо-
бую заботу мирового сообщества в XXI в. составляют глобальные 
экологические проблемы, являющиеся результатом деятельности 
человека, не согласованные с законами развития природы. Резкое 
ухудшение состояния окружающей среды, произошедшее во второй 
половине XX века, явилось существенным фактором для признания 
на международном и национальном уровнях экологических прав, как 

неотъемлемых, неотчуждаемых, неотделимых от прав человека на 
жизнь, на ее достойный уровень. Совместное разрешение перечис-
ленных проблем возможно лишь при условии доверия между наро-
дами и государствами, а одной из предпосылок доверия является 
уважение прав человека. Недостаточное внимание к одной из этих 
проблем неизбежно тормозит решение другой. 

Во-вторых, с развитием телевизионных и компьютерных ком-
муникаций весь мир является свидетелем беспрепятственного осу-
ществления (или нарушения) прав человека. Не проходит ни одного 
дня без сцен войны или голода, произвольных арестов, пыток, наси-
лия, убийств, изгнаний, перемещений населения и «этнических чи-
сток». Ежедневно сообщается о посягательствах на самые элемен-
тарные свободы, о проявлениях расизма, о преступлениях, которые 
он порождает. 

В-третьих, проблема прав человека неразрывно связана с дру-
гой, не менее важной проблемой ХХI века – демократизацией поли-
тических режимов власти. Процесс демократизации невозможно 
отделить от проблемы защиты прав человека. Говоря точнее, демо-
кратия – это политическая структура, которая позволит наилучшим 
образом обеспечить гарантии прав человека. Демократия является 
той самой политической системой, которая обеспечивает наилучшие 
условия для свободного осуществления своих прав. Невозможно 
отделить деятельность по содействию правам человека от создания 
демократических структур власти. Борьба за права человека в XX 
веке во многом способствовала падению многочисленных диктатур, 
тоталитарных и авторитарных режимов, особенно в Европе и Латин-
ской Америке. Тем не менее, борьба между демократией и ее анти-
подами далеко не завершена. Перед нами такой факт. Из 140 стран, 
проводящих многопартийные выборы, лишь 80 можно назвать в 
полной мере демократическими хотя бы по данному критерию. В 106 
странах – по-прежнему ограничиваются важные гражданские поли-
тические свободы [2]. Демократия должна быть расширена и углуб-
лена. В этом – одна из гарантий реализации прав человека. 

В-четвертых, актуальность данной проблемы обуславливается 
и возрастающими требованиями к человеку. «Стань самим собой» – 
призывали ещё древние греки. Они обращали свой призыв как к 
отдельному человеку, так и ко всему человечеству. Но как это сде-
лать? Здесь многое будет зависеть от способности человека отойти 
от зацикленности на той или иной идеологии, от того, насколько 
человек знает свои права, а главное, умеет их реализовывать. Бо-
лее того, объективно человечеству надоело жить среди моря лжи, 
отчужденности, быть носителем таких пороков, как бескультурье и 
хамство, зависть и пренебрежение к другому, моральное разложе-
ние и др. Эти пороки будут проявляться все в меньшем объёме по 
мере того, как права человека войдут в жизнь современных обществ, 
большинства людей. 

 
Глобализация прав человека. Права человека на рубеже ХХ и 

ХХI веков имеют и свои особенности. Одна из них – глобализация 
прав человека. Тенденция расширения влияния прав человека явля-
ется более заметной. Проявляется она прежде всего в расширении 
географии влияния прав человека на жизнь обществ. Так, если в 
конце ХVIII века о правах заявили в США и во Франции, то в конце 
ХХ века эта идея овладела умами миллионов людей не только Ев-
ропы и Америки, но и Азии и Африки. Также налицо тенденция со-
единения идеи прав человека с интересами рабочих, молодежи, 
инвалидов, беженцев, безработных, предпринимателей, бездомных, 
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других лиц. Вместе с тем, перед нами и такой факт: в результате 
глобализации богатые страны становятся еще более богатыми, а 
бедные – еще беднее. Одно из проявлений такого неравенства – 
растущее количество людей, живущих в условиях крайней нищеты 
[3]. Все это осложняет процесс утверждения прав человека во мно-
гих регионах мира. 

Вторая особенность – это все более полная и всесторонняя 
связь прав человека с проблемой развития (развитие экономиче-
ское, нравственное, духовное, политическое как отдельной лично-
сти, так и всего общества). Такая взаимосвязь предполагает усиле-
ние внимания к интеллектуальному развитию. Более того, нельзя не 
согласиться с авторами коллективной монографии «Права человека: 
итоги века, тенденции, перспективы» в том, что права человека в XXI 
в. являются важнейшим фактором устойчивого развития [4]. 

Третья особенность – все более явственное проявление прав 
человека как духовно-нравственной ценности общества. Такой 
подход не был определяющим до последнего времени, но может 
стать таковым в ближайшей перспективе. Удастся или нет реализо-
вать данную тенденцию, от этого во многом зависит сам процесс 
утверждения прав человека в новом столетии. В книге «Права чело-
века в современной Беларуси», изданной мною в 1999 г., сказано: 
для рассмотрения прав человека как духовно нравственного явления 
есть все основания. Поворот к рассмотрению прав человека в таком 
направлении обуславливается необходимостью рассматривать это 
сложное явление во всей многогранности, и улучшения нравственно-
го климата в обществе, а также в силу возрастания требования к 
самому человеку. При таком подходе идея прав человека, с точки 
зрения ее утверждения и реализации, получит новые импульсы. А 
именно: идея прав человека может рассматриваться как созида-
тельная сила; такой подход может объединить большинство людей и 
оказать положительное влияние на состояние нравственного клима-
та в обществе, значительно расширятся возможности пропаганды 
идеи прав человека и стимулируется процесс обучения правам че-
ловека [4]. 

Четвертая особенность развития прав человека в начале 
наступившего столетия – это все более тесная взаимосвязь прав 
человека с его обязанностями и ответственностью. Такое пони-
мание все более утверждается. Так, в вышедшей в 2000 г. книге 
«Международная идеология прав человека: проблемы – решения» 
ее автор Евменов Л.Ф. пишет: «Права человека просто не суще-
ствуют без его обязанностей. И, наоборот. Более того, они есть 
внутренний источник реализации, движения и развития прав челове-
ка. А права человека – внутренний источник реализации обязанно-
стей» [5]. Об обязанностях сказано во Всеобщей декларации прав 
человека. О возрастающем значении и осознании всеми странами и 
народами необходимости усиления связи между правами, свобода-
ми, обязанностями и ответственностью людей убедительно свиде-
тельствует разработка по инициативе ЮНЕСКО и принятие в декаб-
ре 1998 г. «Декларации обязанностей и ответственности челове-
ка». 

Огромное практическое значение проблемы прав и свобод чело-
века становится очевидным для все большего числа граждан нашей 
страны. Актуализация этой проблемы обусловлена, во-первых, 
переходом Республики Беларусь к рыночным экономическим отно-
шениям, предполагающим широкое использование личной свободы 
и инициативы. Во-вторых, утверждением в стране демократических 
основ общественной жизни и ростом политической активности насе-
ления. В-третьих, усилением личной ответственности и сознатель-
ного отношения человека к результатам своей деятельности, что 
связано с пониманием того, что он сам является хозяином своей 
судьбы и творцом личного счастья. 

В-четвертых, современный этап развития страны связан с 
формированием гражданского общества и правового социального 
государства как важнейших общественно-политических институтов, 
которые обеспечивают не только надежную защиту прав человека, 
но и создают реальную возможность самим гражданам активно 
участвовать в обеспечении своих прав и свобод. 

В-пятых, осознанию важности прав человека и превращению их 
в жизненную потребность способствует создание в республике спе-
циальной системы образования в области прав человека. Именно 
такая система, как показывает мировой опыт, имеет важнейшее 
значение для выработки сознательного и ответственного отношения 

основной массы населения к вопросу о правах личности как обще-
ственной ценности. 

В XXI веке после многочисленного количества прокламаций, де-
клараций, конвенций, посвященных правам человека и принятых в 
предыдущем столетии, акцент должен быть сделан на их реализа-
цию [6]. Точнее и короче говоря, речь сегодня в первую очередь 
должна идти о реализации прав человека, защите прав человека, 
предупреждении их грубого и массового нарушения. Проблема, ко-
торой явно недостаточно внимания уделяли до последнего времени 
теоретики прав человека. Как исключение, можно назвать моногра-
фию доктора юридических наук, профессора Л.М. Рябцева «Реали-
зация прав человека в деятельности милиции Республики Бела-
русь», в которой автор на основе комплексных научно-теоретических 
исследований раскрыл процесс имплементации прав человека в 
современные законодательные акты, сложившиеся организацион-
ные и правовые системы, их реализации в условиях суверенного 
правового государства – Республики Беларусь. Показаны формы, 
методы и способы правоохранительной деятельности милиции по 
соблюдению прав человека в процессе работы по обеспечению об-
щественного порядка и общественной безопасности [7]. 

Проблемы реализации прав человека рассматривались на рес-
публиканской научно-практической конференции «Права человека в 
Республике Беларусь: механизмы защиты и реализации, проблемы 
преподавания» [8], Международной научно-практической конферен-
ции: «Права человека: ООНовское измерение и их реализация на 
рубеже ХХI века» [9], а также на заседаниях круглых столов, подго-
товленных и проведенных в Брестском государственном универси-
тете. В числе рекомендаций, принятых по их итогам: о введении во 
всех учебных заведениях республики и техникумах спецкурса «Пра-
ва человека»; о проведении мероприятий, посвященных 50-летию 
Всеобщей декларации прав человека; о принятии мер, направлен-
ных на улучшение ситуации с правами ребенка, инвалидов, пенсио-
неров, беженцев, других категорий населения и другие. Они претво-
рены в жизнь. Ряд рекомендаций в адрес государственных органов 
управления страной, в том числе о необходимости принять положи-
тельное решение об уполномоченном по правам человека, об от-
крытии в вузах республики лабораторий или кабинетов прав челове-
ка до сих пор не реализованы. 

В то же время проблема реализации прав человека в высшей 
степени актуальна и представляет не только практический, но и 
научный интерес, ибо реализация и только реализация является 
главным элементом их развития, представляет собой материализо-
ванные, значит реальные, права человека [10]. 

Проблема реализации прав человека оказалась в центре внима-
ния внешней республиканской научно-практической конференции на 
тему «Права человека в ХХІ веке: состояние, реализация, механиз-
мы защиты», состоявшейся 8 декабря 2006 г. в Брестском государ-
ственном университете имени А.С. Пушкина. Представляют интерес 
принятые по итогам конференции рекомендации. В их числе: уче-
ным, научным коллективам проанализировать проблемы: 
а) соответствия международных актов по правам человека реаль-
ным проблемам, имеющимся в мире в ХХІ веке; 
б) отрицательные последствия глобализации прав человека; 
в) становление международной идеологии прав человека, формиро-
вания культуры прав человека; 
г) взаимосвязи прав, обязанностей и ответственности человека; прав 
человека и интересов государства; возможных ограничений прав 
человека; 
е) принципов прав человека, проявления: «двойных стандартов», 
другие… 

В практическом отношении конференция посчитала принципи-
ально важным добиваться: 
а) приведения национального законодательства в соответствии с 
международными стандартами и нормами; 
б) наращивания усилий по становлению правовых, социальных гос-
ударств; 
в) ликвидации регионов бедности и нищеты – источника массовых, 
грубейших нарушений прав человека; 
е) повышения эффективности международной, региональной и 
национальной систем защиты прав человека. 

Она поддержала предложении об учреждении института упол-
номоченного по правам человека в Республике Беларусь и высказа-
лась за: дальнейшее стимулирование научных исследований, в том 
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числе и социологических, в области прав человека, подготовку дис-
сертаций по проблемам образования и воспитания в области прав 
человека, содействие отдельным ученым, творческим коллективам, 
образовательным структурам в подготовке учебных пособий, учеб-
ных программ, эффективных учебных планов и курсов по правам 
человека [11]. 

В центре внимания также может быть механизм торможения де-
ла реализации прав человека в современном мире, который работа-
ет на полную мощность. Делу утверждения прав человека в ХХI веке 
сегодня угрожают: 
a) Локальные войны (Афганистан, Ирак, другие). Они приводят к 
игнорированию права миллионов людей на жизнь, свободу, безопас-
ность и личную неприкосновенность, мир; 
б) Многочисленные акты насилия. Их было немало в прошлом, не 
исключается и их расширение. Такое проявление связано с игнори-
рованием прав человека на жизнь, безопасность, личную неприкос-
новенность, достоинство; 
в) Международный терроризм, который стал реальной угрозой после 
событий 11 сентября 2001 г. в США, и террористических актов в 
России, других странах Европы и Азии [12]; 
г) Голод и нищета, несправедливое распределение доходов. На 
земном шаре есть многочисленные регионы, где существует голод, 
являющийся по определению Генерального секретаря ООН Кофи 
Аннана «оскорблением человеческого достоинства», а нищета мил-
лионов людей стала нормой жизни. Сегодня в мире не доедает бо-
лее 800 млн. человек, в том числе 300 млн. детей, а 24 тыс. человек 
ежедневно умирает от голода. 

В мире 1,2 млрд. человек живут в условиях нищеты по доходам, 
что составляет менее 1 доллара США в день. Более 1 млрд. чело-
век, т.е. почти каждый пятый в мире в развивающихся странах, не 
имеют доступа к безопасной воде. Более 2,4 млрд. человек не име-
ют доступа к современным услугам в области санитарии. 

Борьба за ликвидацию бедности и нищеты – одна из централь-
ных задач в области прав человека [13]. 
д) Агрессивность авторитарных и тоталитарных режимов власти. Как 
уже отмечалось, борьба между демократией, с одной стороны, и 
авторитаризмом и тоталитаризмом – с другой, скажется не только на 
политической карте мира, но и на самом процессе утверждения прав 
человека. В современном мире во многих странах действуют авто-
ритарные и тоталитарные режимы власти. Они в основном и нару-
шают права человека, в теории и на практике являются их противни-
ками. Возьмем, к примеру, бывший тоталитарный режим С.Хусейна в 
Ираке, правивший страной в 1979 –2003 г.г. Доклады о правах чело-
века в Ираке, выпускаемые в этот период времени такими неправи-
тельственными организациями, как «Международная амнистия» и 
другими, неизменно отображали беспощадную машину пыток и про-
извольных казней, даже без претензий на надлежащую правовую 
процедуру. Согласно информации от этих организаций, Ирак имел 
наихудшую репутацию среди всех стран мира в плане необъясни-
мых исчезновений людей, других нарушений прав человека; 
е) Возрождающаяся религиозная агрессивность. Возьмем, к приме-
ру, исламский фундаментализм. Его активность проявляется не 
только на Ближнем и Среднем Востоке, но и на Кавказе, в Средней 
Азии, в других регионах мира. Исламский фундаментализм в прин-
ципе исключает идею прав человека из ценностей исламского обще-
ства. И это не случайно, так как его практика приводит к нарушениям 
прав женщин, исключает принцип свободы совести и другие; 
ж) Развитие многочисленных болезней, которые получили массовое 
распространение на рубеже XX – XXI веков, например, СПИД. По 
данным ООН, в мире на 2001 год зарегистрировано 43,5 млн. ВИЧ-
инфицированных, 25,3 млн. уже умерли от коварной болезни. При 
этом количество таких людей постоянно увеличивается [14]. 

В 2003 году внезапно появилась и распространяется новая чума 
XXI века – атипичная пневмония, в 2005 – птичий грипп. По данным 
Всемирной организации здравоохранения, от психических рас-
стройств страдают более 400 млн. человек. 

Механизм торможения усилился в связи с расширением на ру-
беже XX – XXI веков рабства и работорговли. По оценкам ООН, в 
современном мире насчитывается не менее девяти миллионов ра-
бов, из которых не менее 300 тыс. – дети. Факты рабовладения и 
работорговли регистрируют даже в развитых странах с высоким 
уровнем контроля за соблюдением прав человека. По оценкам ООН 
ежегодно более 4 млн. человек переправляются через границы гос-
ударств для подневольного труда, что приносит преступным синди-

катам до 7 млрд. ежегодной незаконной прибыли. По данным ОБСЕ, 
только в 1997 г. из стран СНГ, Центральной и Восточной Европы в 
страны Западной Европы и Северной Америки было вывезено 750 
тысяч женщин и несовершеннолетних девушек [15]. Торговля людь-
ми, особенно женщинами и детьми, запрещена Международным 
сообществом как абсолютное нарушение прав человека. 

Важное звено механизма торможения, противостоящего утвер-
ждению прав человека, – заблуждения общественного сознания. 
Они проявляются как в целом мире, так и в отдельных странах, в 
том числе и в Беларуси. Отмечается отрицательная роль следую-
щих заблуждений: 

Первое. Некоторые считают, что права человека – это политиче-
ская категория. В известном смысле – да, особенно когда рассматри-
ваются политические права и свободы. И все же в целом такой подход 
не верен. Как уже отмечалось, права человека – прежде всего духов-
но-нравственное явление. Это явление мировой культуры. 

Второе. Это когда тот или иной исследователь при рассмотре-
нии прав человека отождествляет их с правом как таковым (с госу-
дарственным правом, к примеру). 

Третье. Распространено мнение, что изучать права человека 
надо только детям, молодежи. Права человека надо знать всем, в 
том числе и взрослым. В рассматриваемой нами ситуации принци-
пиально важно, чтобы права человека изучали государственные 
служащие, работники системы образования.  

Четвертое. Мешает неправильное понимание роли и значимо-
сти прав человека в жизни общества. Так, есть суждения типа: «Изу-
чим права человека и будем делать революцию». Такая позиция 
неверная. Борьба за права человека не приводит к революциям, 
поскольку не предусматривает использование насильственных ме-
тодов. А если в результате защиты прав человека активизируются 
гуманистические позиции каждого конкретного индивида, то здесь 
ничего плохого нет.  

Пятое. Сильно вредит подход, при котором права человека от-
рываются от обязанностей. Более того, противопоставляются друг 
другу. Права человека и обязанности необходимо рассматривать в 
диалектической взаимосвязи. При этом первичным звеном являются 
права человека. 

В заключение параграфа можно констатировать, что фундамен-
тальные права человека в первом десятилетии XXI века остаются 
по-прежнему под угрозой. Мир постоянно сталкивается с явлениями 
насилия, голода, страха, произвольного задержания, ареста, содер-
жания в заключении, моральных и физических пыток, проявлений 
рабства, геноцида, агрессивного национализма, ксенофобии, этни-
ческих чисток, дискриминации и нетерпимости по признаку расы и 
пола, религии и веры, социальной и национальной принадлежности, 
политических и иных убеждений. Людей преследуют за инакомыс-
лие, за их попытки на реализацию своего выбора и самоопределе-
ния, своего права на социальный протест и лучшую жизнь. Потряса-
ют факты терроризма, в том числе и государственного терроризма. 

По-прежнему, «пренебрежение и презрение к правам человека» 
и в международном, и в национальном масштабах ведут «к варвар-
ским актам», возмущая совесть человечества. По-прежнему граж-
дане многих стран и регионов лишь грезят о правах, как о несбыточ-
ной мечте о «мире, в котором люди будут иметь свободу слова и 
убеждений и будут свободны от страха и нужды», освободятся от 
цивилизованного варварства и дикого насилия. 

При этом главным субъектом грубых и массовых нарушений 
прав человека выступает государство или несколько государств, 
рвущихся к абсолютной власти над обществом и человеком. 
«…Давайте не будем обманывать себя! – говорил на Венской кон-
ференции по правам человека (1993) Генеральный секретарь ООН 
Бутрос Бутрос-Гали, – …некоторые государства пытаются – часто 
самыми различными средствами – приспособить права человека 
для своих собственных целей, даже сделав их инструментом нацио-
нальной политики, некоторые государства постоянно пытаются вы-
холостить или вообще ликвидировать права человека» [16]. 

Механизм реализации прав человека включает в себя: наличие 
правового социального государства; гражданского общества; нацио-
нального законодательства, соответствующего международным 
требованиям; активную роль общественности в защите прав челове-
ка, всеобщее просвещение людей. Принципиальную важность при-
обретают правильные подходы к пониманию методологических ас-
пектов в исследовании данного феномена. 
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С точки зрения реализации прав человека, принципиальное зна-
чение также имеет проблема возможных ограничений прав и основ-
ных свобод. Не углубляясь в эту проблему, заметим, что междуна-
родное сообщество выработало позицию по этой важной проблеме. 
Она изложена во Всеобщей декларации прав человека и в Между-
народных пактах, которые признают возможность и необходимость 
определенных ограничений прав и основных свобод. Вместе с тем 
статья 4 Международного пакта о гражданских и политических пра-
вах исключает возможность каких-либо отступлений, даже во время 
чрезвычайного положения в государстве, при котором жизнь нации 
находится под угрозой, от обязательств в отношении права на 
жизнь; запрещение пыток, жестокого обращения или наказания; 
запрещение рабства и содержания в подневольном состоянии; за-
прещение лишения свободы на основании невыполнения договорно-
го обязательства и права на свободу мысли, совести и религии. 

Статья 15 Европейской конвенции о защите прав человека и ос-
новных свобод от 4 ноября 1950 года также исключает возможность 
отступлений, даже во время войны или иного чрезвычайного поло-
жения, угрожающего жизни нации, от обязательств в отношении 
права на жизнь, за исключением лишения жизни в результате пра-
вомерных военных действий. 

Р.Р. Мюллерсон справедливо замечает, что «возможность огра-
ничения прав и свобод всегда таит в себе угрозу, если даже не зло-
употреблении, то, во всяком случае, принятии несоразмерных охра-
няемых общественным интересом общественных мер» [17]. 

Заключение. Важнейшая проблема XXI века – объединение в 
единое целое прав человека и сбалансированное развитие челове-
ка. Они взаимосвязаны и подкрепляют друг друга и имеют много 
различных аспектов. Диалектика здесь такова: развитие не может 
быть сбалансированным там, где нет власти закона и справедливо-
сти; там, где свирепствует дискриминация по признаку этнической и 
религиозной принадлежности или пола; там, где существует ограни-
чение на свободу слова, свободу ассоциаций и свободу средств 
информации, где большое число людей в страшной и унизительной 
нищете. Точно так же права человека укрепляются, когда программы 
по обеспечению равенства мужчин и женщин или по уменьшению 
масштабов нищеты дают людям возможность осознать свои права и 
требовать их соблюдения. Сбалансированное развитие человека и 
уважение прав человека невозможны в обстановке угнетения, где 
господствуют угрозы или болезни. И напротив, в обществе мира и 
плюрализма устойчивое развитие и права человека содействуют 
созданию для людей возможности выбора. 

В общем, достижение объединения в единое целое прав чело-
века и сбалансированное развитие человека продолжает оставаться 
проблемой первостепенной важности текущего столетия. Суще-
ственным вкладом в преодоление проблемы явится реализация 
целей ООН по программе Декларации тысячелетия Организации 
Объединенных Наций [18]. 
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KOTLIAR I.I. Problem of realization of human rights in XXI century 

In article circumstances which objectively promote increase of attention to a problem of realization of human rights in current century are specified; 
on a boundary XX –XXI c. It is marked features of development of human rights XXI centuries, that the problem of realization of human rights is 
extremely actual and represents not only practical, but also scientific interest for realization and only realization is the main element of their 
development, represents real human rights. The problem of realization of human rights has appeared in the center of attention of republican 
scientifically-practical conference on a theme «Human rights in XXI century: a condition, realization, mechanisms of protection», taken place on 
December, 8th, 2006 in the Brest State University of the name A.S. Pushkin. The recommendations of conference resulted in article are of interest. 
Including scientifically to analyse a braking mechanism of affairs of realization of human rights in the modern world, to state practical recommendations 
to the state bodies concerning its overcoming. 

Among other recommendations: scientists, to scientific personnels to analyse problems: conformity of the international acts under human rights to 
the real problems which are available in the world in XXI century; negative consequences of globalization of human rights; becoming of the international 
ideology of human rights, formations of culture of human rights; interrelations of the rights, duties and the responsibility of the person; human rights and 
interests of the state; possible restrictions of human rights; principles of human rights, display of "double standards». In the practical relation conference 
has counted important to achieve: reductions of the national legislation the international standards and norms; escalatings of efforts on becoming the 
legal, social states; liquidations of regions of poverty and poverty – a source of mass, roughest infringements of human rights; increases of efficiency of 
the international, regional and national systems of protection of human rights. 


