
Аятолла Джавади Амели в
книге «Философия прав челове�
ка» пишет: «Человек � это благо�
родный и драгоценный жемчуг, и
его благородность есть действи�
тельность, подобная благородно�
сти ангелов и Корана, так как все
они являются проявлением бла�
городности Господа…» Поэтому
благородность человека � показа�
тель того, что он превосходит
другие живые существа, что он
обладает самыми высокими и
лучшими свойствами, т.е. являет�
ся жемчужиной всех творений
этого мира. 

Основной закон Исламской
Республики Иран зиждется на
исламе. Во второй части Консти�
туции сказано следующее: «Ис�
ламская республика � это система
правления, основанная на вере в…
благородство и высшую ценность
человека и свободы и его ответст�
венности перед Богом, что обес�
печивает равенство, справедли�
вость и политическую, экономи�
ческую, социальную и культур�
ную независимость, а также наци�
ональное единство и солидар�
ность …»5

Таким образом, основа основ
прав человека в исламе � это цен�
ность достоинства человека, ко�

торое ставится выше, чем в запад�
ном мире. 

Ислам видит человека стремя�
щимся к совершенству, поэтому
тот, кто добродетельней, разум�
нее, ученее и полезнее для обще�
ства, тот и ценнее. Конечно, не�
признание ценности человека как
высшего творения не умаляет
ценности самой сущности чело�
века и не может стать причиной
неуважения к человеку, причине�
ния ему вреда. Результатом этих
двух видов достоинств будет то,
что в силу ценности сущности
всех людей, до тех пор, пока они
добровольно не совершат пре�
ступление, правонарушение, ос�
корбят общество или других лю�
дей, их душа, благородство и до�
стоинство сущности должны
быть неприкосновенны и охраня�
емы. Достоинство личности само
по себе вызывает необходимость
защиты человека от любого рода
нападок. 

Однако лишь достоинство
ценности, которое приближает
человека к Господу, возвышает
его в обществе, побуждает чело�
века и общество духовно расти и
совершенствоваться, правильно
мыслить, совершать добрые по�
ступки и воспитывает в человеке

нравственность. Если признать,
что достоинство ценности выше и
важнее достоинства сущности че�
ловека, то становится предельно
понятным аят Корана, где гово�
рится, что «самый благородный из
вас перед Аллахом � самый благо�
честивый». 

Именно так обретает смысл
приверженность религии и нрав�
ственности, которые зиждутся на
совершенстве и величии челове�
ка. Концепция прав человека
должна основываться не только
на достоинстве человеческой
личности, но и на достоинстве
ценности человека, которую про�
поведуют религиозные учения.

Несмотря на то, что за время
своего существования Орга�
низация Объединенных На�
ций приняла ряд основопола�
гающих документов, касаю�
щихся общечеловеческих
ценностей, прежде всего, Ус�
тав ООН и Декларацию прав
человека, понятия «демокра�
тия», «свобода» и «права че�
ловека» трактуются как уче�
ными, так и политиками по�
разному, иногда � в диамет�
рально противоположном
смысле. 
И временами дискуссия об об�

щечеловеческих ценностях, как и
диалог цивилизаций, принимают
характер разговора глухих. Не в
последнюю очередь это вызвано
недостаточным вниманием к ис�

ходным, фундаментальным прин�
ципам, на которых зиждется под�
ход представителей разных циви�
лизаций и культур.

В этой связи небезынтересно
мнение иранского исследователя
о трактовке прав человека исла�
мом, хотя, разумеется, и в самом
мусульманском мире существуют
на этот счет различные точки зре�
ния. 

Как представляется, ядро из�
ложенного А.Сабери философ�
ско�богословского понимания
прав человека состоит в том, что

подлинно духовный, нравствен�
ный подход к правам человека
возможен только при опоре на ре�
лигию и признании человека, не
имеющим себе равных творением
Бога. «Права человека в исламе,
как и в других религиях, имеют
более прочные основы, чем те, что
исповедуются западным общест�
вом и международными организа�
циями. Дело в том, что они осно�
вывают законы и гуманность в за�
щите прав человека только на до�
стоинстве личности (сущности)
человека как такового, а ислам и
другие религии признают как до�
стоинство личности человека, так
и ценность его достоинства как
самого совершенного творения
Бога», � утверждает А.Сабери. 
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Вклад религий � христианства,
ислама и других конфессий � ми�
ровых и локальных � в сокровищ�
ницу цивилизаций, в нравствен�
ное совершенствование человека
неоспорим. Равными людей пе�
ред Богом провозгласили и хрис�
тианство, и ислам. Но еще до воз�
никновения монотеистических
религий в догосударственных об�
ществах, в том числе на Руси, су�
ществовали зачатки демократии �
пусть в общинном виде вроде ве�
че � и соблюдались определенные
нормы поведения и права людей:
без этого было бы невозможно
выживание человеческих групп.
А в языческих древних Афинах и
Риме времен Республики были
заложены основы как демократи�
ческого устройства политической
системы, включая представитель�
ную власть, так и защиты прав
свободных граждан.

Согласно канону монотеисти�
ческих религий, Бог (Аллах в ис�
ламе) не избавляет род людской
от земной юдоли страданий, горе�
стей, несправедливостей. А ре�
альная жизнь более чем красно�
речиво говорит сама за себя: вой�
ны, голод, до сих пор довольно
широко распространенные гру�
бые нарушения элементарных
прав людей � мусульман, христи�
ан и представителей других кон�
фессий, верующих и неверую�

щих. Иначе говоря, земные про�
блемы людям приходится решать
самим, в том числе проблему
обеспечения прав человека. Это
прекрасно сказано в простой рус�
ской пословице: на Бога надейся,
а сам не плошай.

Генеральная линия развития
общества (как и эволюции живо�
го мира) � усложнение, хотя, ра�
зумеется, это отнюдь не линей�
ный процесс, у него есть свои зиг�
заги, отступления и т.д. Пожалуй,
наиболее существенная черта че�
ловека � его адаптивность, при�
способляемость, и он не только
вынужден, но и способен изме�
нять общество и адаптироваться
к усложнению общества. Как это
ни парадоксально, этот процесс
наиболее явственно проявился в
так называемый доисторический
(«первобытный» по марксист�
ской терминологии) период �

примерно 12�6 тыс. лет назад,
особенно в связи с переходом от
присваивающего охотничье�со�
бирательского к производитель�
ному земледельческому хозяйст�
ву («неолитической» револю�
ции)1.

В наше время подобная адап�

тация обозначается такими поня�
тиями, как «модернизация» (эко�
номическая, социальная и поли�
тическая), «демократия», «обес�
печение прав человека» и т.д. Она
носит объективный, в определен�
ной степени � даже неизбежный
характер. В этом смысле противо�
поставление Запада и Востока
носит искусственный характер. 

Другое дело, что при всей уни�
версальности этих понятий и
принципов в действительности

они не просто трактуются очень
по�разному, а сама жизнь застав�
ляет в зависимости от историчес�
кого измерения той или иной ци�
вилизации, культуры или страны
воплощать их в жизнь примени�
тельно к конкретной ситуации.

Разные трактовки отражают ре�
альные противоречия, различия в
степени сложности экономик и об�
щественно�политических систем,
исторические особенности и т.д.

Не очень понятно, почему «за�
падные общества и международ�
ные организации» огульно отне�
сены Сабери к категории отрица�
ющих «достоинство ценности че�
ловека», т. е. религиозный подход
к происхождению человека. 

На деле «глашатаи» борьбы за
права человека � Соединенные
Штаты Америки � принадлежат к
наиболее религиозным западным
странам, причем там существует
многочисленное и влиятельное
крыло христиан�фундаменталис�
тов, исповедующих буквалист�
ский подход к Библии. Опросы
показывают, что 98% американ�
цев постоянно отвечают «да» на
вопрос: «Верите ли вы в Бога?»2.
По этому показателю американ�
цы ближе к мусульманскому ми�
ру, чем к большинству западноев�
ропейских стран, особенно проте�
стантских. 

Со времен первых пуритан,
ступивших в 1620 г. на знамени�
тый «плимутский камень» в ны�
нешнем штате Массачусетс, со�
знание многих американцев бук�
вально пронизано мессианской
верой в предназначение их стра�
ны как «Нового Иерусалима»,
«Небесного града» на земле. У Ро�
нальда Рейгана в бытность прези�
дентом из речи в речь кочевал де�
виз: «Мы верим в миссию Амери�
ки. Мы верим, что в мире, истер�
занном ненавистью и кризисами,
именно с Америкой связывает че�
ловечество самые светлые свои
надежды. Взор истории обращен
на нас»3. Говорил он об этом и в
сугубо религиозном контексте:
«…я постоянно возвращаюсь к
пророкам Ветхого завета и при�
знакам, предвещающим Армагед�
дон. Я ловлю себя на мысли: а не
являемся ли мы тем поколением,
которому все это предстоит?»4. 

Дает ли накал религиозных
страстей в Америке право Ва�
шингтону на монополию в трак�
товке прав человека?! Ответ на
этот риторический вопрос очеви�
ден. Но и у ислама нет преимуще�
ства в трактовке прав человека.
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ВКЛАД РЕЛИГИЙ В СОКРОВИЩНИЦУ ЦИВИЛИЗАЦИЙ,
В ДУХОВНОСТЬ НЕОСПОРИМ

Даже на родине Чарльза Дарвина �
создателя теории эволюции живого
мира � его труд «Происхождение видов»
и идея о происхождении человека от
обезьяны были встречены полтора века
назад шквалом негодования
и карикатур. 



Иначе говоря, дело не в степени
религиозности, а в конкретной
практике соблюдения прав чело�
века.

Более того, и атеисты, матери�
алисты отнюдь не пренебрегают
высокой миссией Человека, счи�
тая, что Человек � высшая сту�
пень эволюционного развития
живой Природы. 

Известный российский уче�
ный�антрополог, академик РАН
В.П.Алексеев еще в советские
времена отмечал, что в истории
научного обсуждения места чело�
века в природе давно существует
традиция, которая «…исходит из
своеобразия человека по сравне�
нию со всем органическим ми�
ром, как существа социального,
как принципиально нового явле�
ния в истории нашей планеты,
принесшего в мир мысль, язык,
общественные отношения, осу�
ществившего активное воздейст�
вие на природу, одним словом,
создателя цивилизации со всеми
ее атрибутами». Интересно, что
он отметил связь богословского и
рационалистичного подхода к
сущности человека: «…мысль об
исключительности человека … в
той или иной форме прошла че�
рез всю европейскую филосо�
фию. В виде идеи о божественной

сущности человека она многие
столетия фигурировала в бого�
словских трудах, уступив затем
место вполне трезвому и реалис�
тическому представлению о мо�
гуществе человеческого разума и
его преобразующем воздействии
на природу»5. 

Наука на огромном исследова�
тельском материале, прежде все�
го палеонтологии и палеоантро�
пологии, достаточно весомо дока�
зала, что человек � высшая точка
в эволюции живого мира, хотя он
и неразрывно связан со своими
эволюционными предшественни�
ками. Это мнение разделяется и
сторонниками рационального
мировоззрения � атеистами.

Более того, если ранее, даже в
век Просвещения, мысль о чело�
веке как высшей ступени эволю�
ции обосновывалась главным об�
разом философски, то сейчас уси�
лиями палеоантропологов, био�
логов, генетиков, археологов и
ученых ряда других дисциплин в

общих чертах восстановлена поч�
ти целиком картина происхожде�
ния человека, хотя, разумеется,
остаются неразгаданными многие
существенные «детали». Бук�
вально в последние годы молеку�
лярная биология, расшифровка
генома человека и находки остан�
ков древнейших австралопите�
ков, применяя разную методоло�
гию исследований, сошлись в до�
вольно точном определении вре�
мени (6�7 млн лет назад) и при�
знаков расхождения линий шим�
панзе и гоминид (человечьей ли�
нии) � австралопитеков, предше�
ствовавших древнейшему виду
человека6. Весомы аргументы в
пользу того, что этика, нравствен�
ность, как и мышление, � продукт
социального развития общества и
даже его биологической природы,
унаследованной от предшествен�
ников человека по эволюции жи�
вого мира7.

Подвергают ли эти открытия
сомнению исключительную роль
и место человека на вершине эво�
люции? Разумеется, нет. 

Наверное, здесь уместно
вспомнить знаменитое изречение
из Евангелия: «Богу � Богово, а
кесарю � кесарево». Принятое во
многих странах отделение церкви
от государства не обязательно

принижает чувства верующих и
роль церкви в современном мире
и не делает ущербным подход к
правам человека. 

Религия, особенно в мусуль�
манских странах, накладывает
сильный отпечаток на этот про�
цесс. Но жизнь показала, что и не
выходя за рамки дозволенного
исламом, можно успешно про�
двигаться по пути демократиза�
ции политического устройства и
экономической деятельности,
обеспечения прав человека, рав�
ноправия мужчин и женщин и
т.д. Что возможно, если на этом
пути больше заниматься конкрет�
ными делами, а не абстрактными
рассуждениями о превосходстве
ислама, обосновывая такое пре�
восходство лишь ссылками на
мнение тех или иных богословов. 

Принятая в 1948 г. Деклара�
ция прав человека при всей ее
декларативности, при существен�
ных различиях в толковании и
правоприменении остается осно�

вой современного общечеловече�
ского подхода к этой проблеме.
Она нуждается в совершенство�
вании, но человечество в целом,
похоже, еще не созрело для реши�
тельного шага вперед в таком на�
правлении.

Вера может помочь верующим,
но решать придется проблему даль�
нейшего прогресса на пути обеспече�
ния прав человека, прежде всего � на
практике, не Богу, а самим людям. И
решать вместе, всем миром, включая
атеистов, которые тоже не лишены
духовности и нравственности, хотя их
понимание и не тождественно рели�
гиозному. 

Только на такой основе возмо�
жен и диалог цивилизаций, что
подразумевает диалог не только
представителей различных кон�
фессий, но и между верующими и
атеистами.
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