
нями, але, як не парадоксально, він вперше 
охопив усі сфери й галузі життя суспільства, 
таким чином, по-справжньому поставив пи-
тання про необхідність його цілісної і всебіч-
ної, а не часткової модернізації задля вижи-
вання і збереження української цивілізації. 

Отже, нинішній етап модернізації є в знач-
ній мірі визначальним для України: або дер-
жава, ставши сучасним суспільством і сучас-
ною цивілізацією, стане частиною світової 
спільноти, або вона, не зумівши на цей раз 
здійснити необхідну модернізацію, піддасться 
деградації, розпаду. Зрозуміло, це лише теоре-

тичний висновок, який разі конкретного аналі-
зу втілюється в різні варіанти розвитку подій в 
Україні і в світі. 
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РОЛЬ  РЕЛИГИОЗНОЙ   
КОНЦЕПЦИИ  ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

М. Э. гызы Бабаханова

В современную эпоху вопрос о правах че-
ловека приобретает огромную важность на 
уровне народов, государств и международных 
организаций.

Всеобщая декларация прав человека, при-
нятая Генеральной Ассамблеей ООН 10 дека-
бря 1948 г., считается венцом западной циви-
лизации и усилий мыслителей и реформаторов 
нового времени. Эта декларация была принята 
через несколько лет после окончания второй 
мировой войны как выражение стремления 
человечества к единству и общему понимания 
прав человека в международном  сообществе,  
перенёсшем жестокие невзгоды войны.

В декларации указывалось, что забвение 
прав человека или их игнорирование привело 
к варварским действиям, причинившим боль 
человеческому сознанию.

Вот почему в преамбуле Декларации со-
держался призыв к укреплению уважения к 
человеку и его свободам через воспитание и 
образование, принятию мер на национальном 
и международном  уровне с целью признания 
прав человека и их соблюдения государства-
ми-членами Международной организации, а 

также теми странами, на которые распростра-
няется ее юрисдикция.

С учетом международного  характера во-
проса о правах человека к этому надо под-
ходить осторожно. Тема прав человека стала 
запутанной и сложной, а идеология здесь не-
отделима от позиций заинтересованных сто-
рон. Эта тема тревожит мир в настоящее время 
и, возможно, будет тревожить в последующие 
десятилетия.

Исследование проблематики прав человека 
– относительно новое направление мусульман-
ско-правовой науки, которое разрабатывает 
эту тему преимущественно в сравнительном 
плане. 

Сравнительный подход вполне оправдан 
и закономерен, так как исламская концепция 
прав человека в значительной мере мыслится 
в качестве альтернативы либеральным взгля-
дам и в силу этого нацелена на обоснование 
превосходства исламского видения прав чело-
века над западными теориями, а шариата – над 
признанными в мире международными стан-
дартами, либо в крайнем случае, совместимо-
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сти мусульманского права с этими идеями и 
принципами.

Такого рода общая направленность ислам-
ских разработок по данной теме во многом 
объясняется тем, что выдвигаемые против 
ислама обвинения в нарушении прав челове-
ка воспринимаются во всем мусульманском 
мире как упрек в адрес шариата, как негатив-
ная оценка его правовой природы, которая не 
соответствует современному пониманию пра-
ва и справедливости.

Здесь уместно заметить, что сама идея прав 
человека, возникшая на европейском конти-
ненте, использовалась ради освобождения от 
деспотизма  европейских правителей  и слу-
жителей культа, однако она отнюдь не вы-
ступала в защиту целых народов, не только 
оказавшихся под ярмом европейского коло-
ниализма в современную эпоху, но и претер-
певших такие виды притеснения и произвола, 
которые полностью противоречат принципам 
прав человека.

Всеобщая декларация прав человека, ко-
торую некоторые связывают с Уставом ООН,   
фокусирует внимание на правах человека на  
международном уровне.

Эта проблема не решалась, исходя из сооб-
ражений национального суверенитета, напро-
тив, признание этих прав и их осуществление 
приобрело международный характер, когда 
отношение государства с отдельным чело-
веком не выходит за рамки международного  
права и перестает быть субъектом внутренне-
го законодательства.

Более того, указанная проблема приобре-
ла привилегированный международный ха-
рактер, что способствовало выходу вопроса о 
правах человека за рамки категорий времени и  
места. Последнее использовалось фашистски-
ми, марксистскими и прочими тоталитарны-
ми режимами, которые унижали достоинство 
личности, а также империалистическими го-
сударствами, которые негуманно и несправед-
ливо обращались с  народами, находившихся  
под их властью в современную эпоху.

С учетом международного характера во-
проса о правах человека к этому надо под-
ходить осторожно. Тема прав человека стала 
запутанной и сложной, а идеология здесь не-

отделима от позиций заинтересованных сто-
рон. Эта тема тревожит мир в настоящее время 
и, возможно, будет тревожить в последующие 
десятилетия.

На сегодняшний день вопрос о правах че-
ловека стал одним из инструментов внешней 
политики великих держав. Это особенно на-
глядно проявляется в использовании вопро-
са о правах человека в качестве критерия при  
предоставлении международной помощи раз-
вивающимся странам, когда в этой помощи 
отказывают тем странам, которые, по мнению 
сильных держав, нарушают права человека 
или обвиняются в их нарушении.

В ООН даже возникла идея учреждения  
должности Верховного комиссара по  правам  
человека  для  контроля за их соблюдением.

Не секрет, что при выполнении этих функ-
ций в сложных условиях нового мирового   
порядка, о существовании которого было за-
явлено много лет назад, возникают проблемы 
всякого рода необоснованные вмешательства 
во внутренние дела  государств под видом за-
щиты прав человека.

С другой стороны, негосударственные и 
неправительственные организации, действую-
щие в разных странах, по своим целям и ха-
рактеру деятельности стали иметь непосред-
ственное отношение к данному вопросу.

Для изучения и анализа исламской концеп-
ции прав человека прежде всего необходимо 
выявить критерии, которые предопределяют 
самостоятельность правовой семьи и прида-
ют ей свою специфику. Несомненно, к таким 
в первую очередь необходимо отнести роль 
индивида в его взаимоотношениях с государ-
ством, место прав и свобод человека в право-
вой системе в целом, понятие субъективного 
права в его соотношении с объективным пра-
вом. Поэтому любое серьезное исследование 
по правам человека в исламе должно включать 
анализ центральных вопросов мусульманско-
правовой теории.

И какие бы права ни существовали, они яв-
ляются следствием чьих-либо действий или 
занимаемого статуса, а не просто факта суще-
ствования разумного существа.

Ислам проповедует, что «обязанность го-
сударства состоит в том, чтобы укреплять че-
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ловеческое достоинство и облегчать условия, 
которые препятствуют индивидуумам в их 
усилиях, направленных на достижение сча-
стья» [4, с. 87]. Можно даже доказывать, что 
«исламом не упоминается аспект человече-
ских потребностей, но всеми этическими, со-
циальными и литургическими предписаниями 
ислам создал условия для этого». Социальные 
и политические предписания Ислама отража-
ют сильное беспокойство за благосостояние 
человека и человеческое достоинство. 

Такое беспокойство является важным само 
по себе и, кроме того, имеет большое значение 
как предварительное условие восприятия прав 
человека. Но это никоим образом не является 
эквивалентом признания прав человека.

Для мусульманина признанным правом бу-
дет считаться только то, которое утвердил для 
него шариат в своих  указаниях,  основах  и 
универсальных нормах.

Пределы этих прав, условия их примене-
ния, их направленность и ясные понятия не  
выходят за рамки исламского законодатель-
ства.

С точки зрения ислама человек есть наи-
более достойное и благородное из существ, 
которому Аллах подчинил всё, что в небесах  
и на земле, даровал ему разум и способность 
мыслить.

Представление о человеческом достоинстве 
опирается в исламе на совершенную теорию, 
что отличает ее от ограниченной западной 
концепции. Причины и смысл этого достоин-
ства ясны, ибо на службу человеку поставлено 
всё, что в небесах и на земле.

Запрещаются все действия, являющие-
ся посягательством на жизнь или неприкос-
новенность тела и чести, или ущемляющие 
права человека на это, как, например, пытки, 
совершение против него враждебных дей-
ствий при жизни в материальном или мораль-
ном смысле, и надругательства над его телом  
после смерти, даже во время войны, ибо по-
чтение к человеку  следует проявлять и после  
его кончины.

Чтобы сохранить для человека право на 
жизнь, в исламе законом разрешается сра-
жаться исключительно ради Истины, но в ее 

защиту и только после предупреждения и от-
крытого объявления войны.

Ислам запретил вести войну ради добычи 
или в силу расовой и национальной нетерпи-
мости. Ислам наложил ограничения на веде-
ние военных  действий и  запретил убивать  
женщин, детей, стариков, и людей, посвятив-
ших себя служению Богу, если они не прини-
мают участия в боевых действиях. Запрещено 
убивать занимающихся  трудом вдали от поля 
сражения, например, земледельцев, если они 
не принимают участия в боевых действиях.  
Ислам запретил также уничтожать посевы и 
скот, заботясь о пропитании людей.

Составной частью права на жизнь и непри-
косновенность тела и органов чувств являет-
ся предписание ислама мусульманину сто-
рониться всего, что наносит ему вред. Таких 
примеров в защиту прав человека в исламе 
множество.

Таким образом, исламская концепция права 
на своем высшем уровне подчинена шариату, 
то есть религиозной идее. Мусульмане при-
держиваются норм шариата,  которые диктует 
им их исламское вероучение. Из основ шариа-
та берут начало принципы прав человека и их 
правильные  понятия, особенно касающиеся 
свободы человека, поднимающей его уровень, 
прав мусульманской женщины в  рамках  ее 
человеческого достоинства, интересов семьи 
и общества.

Основами шариата мусульмане руковод-
ствуются в их противодействии преступно-
сти и её разрушительному  влиянию на обще-
ство, которое имеет право на безопасность и 
спокойствие,  и именно шариат обеспечивает 
защиту от  преступности и ее сдерживание 
наказаниями, возмездием и укреплением пра-
восознания. Статус индивида в шариате ос-
нован прежде всего на подчинении его воли 
Аллаха, который определяет права человека, 
оценивает его поведение и в конечном счете 
воздает ему в той мере, в которой человек со-
блюдает предписания шариата.

Показательно, что для обозначения право-
способности лица в исламе используется тер-
мин «мукаллаф», то есть «обремененный», 
«тот, на кого что-либо возложено». Но это 
«бремя» или «поручение» – ответственность 
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перед Аллахом не только за исполнение обя-
занностей, но и за должное использование 
предоставленных прав в рамках шариата.

Поэтому преобладание обязанностей в ре-
лигиозно-этической составляющей шариата 
нельзя трактовать слишком широко и безого-
ворочно переносить на его правовую природу 
мусульманское право в собственном смысле. 
Иными словами, подчинение шариату вклю-
чает не только исполнение человеком возло-
женных на него обязанностей (главным об-
разом религиозно-нравственного свойства), 
но и возможность действовать свободно в до-
статочно широких рамках, использовать инди-
видуальные права (преимущественно в сфере 
мирских взаимоотношений).
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СИСТЕМАТИЗАЦІЯ  ПОГЛЯДІВ  СУЧАСНИХ 
НАУКОВЦІВ  НА  ЕКОНОМІЧНУ 

КАТЕГОРІЮ  «ЛЮДСЬКИЙ  КАПІТАЛ»

Л. С. Франко

В умовах сучасного розвитку проблема ви-
користання людського капіталу стає все більш 
актуальною. Ключову роль у розвитку еконо-
міки країни відіграє людина як носій багат-
ства, що, в свою чергу, зумовлює максималь-
не використання людських ресурсів. Адже 
загальновідомим є той факт, що зі всіх орга-
нізаційних ресурсів саме  «людський потен-
ціал» стає ресурсом, в якому приховані най-
більші резерви для підвищення ефективності 
функціонування сучасної організації. У наш 
час визначальним завданням є перетворення 
людського потенціалу на людський капітал, 
який би ефективно використовувався у проце-
сі виробництва товарів та послуг і забезпечив 
не тільки успішну діяльність суб’єктів госпо-
дарювання, а також і добробут усієї нації та її 
майбутній розвиток.

Останнім часом приділяється значна увага 
з боку науковців питанням сутності, ролі та 
значення людського капіталу в сучасних умо-

вах господарювання. Слід відзначити праці 
сучасних дослідників, таких як В. Антонюк, 
Н. Борецька, Е. Бородіна, Д. Грек, О. Гріш-
нова, С. Дятлов, Т. Кір’ян, М. Миколайчук, 
В. Сафонова, Т. Давидюк, М. Хромов, О. Чор-
на та ін.

Незважаючи на досить велику кількість  
наукових праць і публікацій із цієї проблеми, 
все ще незавершеними є завдання щодо  сис-
тематизації поглядів учених на сутність люд-
ського капіталу.

Надзвичайно важливим є завдання дослі-
дження сутності економічної категорії «люд-
ський капітал» і систематизація підходів су-
часних науковців у її тлумаченні на основі 
характерних властивостей, які враховуються 
при визначенні людського капі»талу.

Поняття «людський капітал увійшло в нау-
ку на початку 60-х рр. ХХ ст. у західній еконо-
мічній літературі. Виділяють дві основні при-
чини виникнення інтересу до цього поняття: 
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