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В преддверии вступления человечества в новое тысячелетие в 

Нью-Йорке 6-8 сентября 2000 года состоялся Саммит, в котором при-

няли участие представители 191 государства. Данный форум явился 

самым представительным за всю историю встреч мировых лидеров. На 

данном Саммите был принят один из важнейших, фундаментальных 

документов нового тысячелетия – Декларация тысячелетия Организа-

ции Объединенных Наций. В предисловии к изданию Декларации ты-

сячелетия Генеральный Секретарь ООН Кофи Аннан отметил: «Руко-

водители стран мира сформировали ряд практических целей, которых 

человечество должно достичь: сокращение вдвое числа людей, живу-

щих в условиях абсолютной нищеты, обеспечение всех людей чистой 

питьевой водой, обеспечение всеобщего начального образования, 

обуздание эпидемии ВИЧ / СПИДа, достижение других целей из об-

ласти развития. Они призвали к укреплению Организации Объединен-

ных Наций, с тем, чтобы представители незащищенных слоев населе-

ние могли рассчитывать на нас в решении стоящих перед ними  повсе-

дневных задач. И, наконец, руководители стран мира обратились к 

ООН с просьбой продолжать вести борьбу с несправедливостью и не-

равноправием, терроризмом, преступностью, охранять наше общее 

наследие, нашу землю, для блага будущих поколений». [1, с. 1-2] 

В принятой Декларации тысячелетия были определены фундамен-

тальные ценности, которые будут иметь важнейшее значение в ХХI 

веке: свобода, равенство, солидарность, терпимость, уважение к при-

роде, общая обязанность (обязанность по управлению глобальным эко-

номическим и социальным развитием, а также устранение угроз меж-

дународному миру и безопасности должна разделяться между народа-

ми мира и осуществляться на многосторонней основе. Центральную 

роль в этом должна играть Организация Объединенных Наций как 

наиболее универсальная и представительная организация в мире). В 

данном документе были определены «ключевые цели», которым меж-

дународное сообщество придает особо важное значение. Среди них: 

сохранение мира, безопасность и разоружение, развитие и искоренение 

нищеты, охрана нашей общей окружающей среды, права человека, де-

мократия и благое управление, защита уязвимых, удовлетворение осо-
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бых потребностей Африки, укрепление Организации Объединенных 

Наций. Для достижения этих целей определены задачи, стоящие перед 

ООН и государствами-членами в III-ем тысячелетии, и намечены кон-

кретные пути их решения. 

Среди первоочередных задач, которые должны быть решены ме-

ждународным сообществом, Декларация тысячелетия называет: «со-

кратить вдвое к 2015 году долю населения земного шара, имеющего 

доход менее одного доллара в день, и долю населения, страдающего от 

голода, а также сократить вдвое к тому же сроку долю населения зем-

ного шара, не имеющего доступа к безопасной питьевой воде, в том 

числе из-за нехватки средств; к тому же сроку добиться снижения ма-

теринской смертности на три четверти и смертности среди детей в воз-

расте до 5 лет на две трети по сравнению с нынешними уровнями; к 

указанному сроку остановить распространение ВИЧ / СПИДа, малярии 

и других основных болезней, от которых страдает человечество, и по-

ложить начало тенденции к сокращению их масштабов; к 2020 году 

обеспечить существенное улучшение жизни как минимум 100 миллио-

нов обитателей трущоб, как это предусмотрено инициативой «Города 

без трущоб» и некоторые другие. [1, с. 9-10] 

Анализ содержания Декларации тысячелетия позволяет сделать 

вывод о том, что несмотря на серьезные достижения (прорыв) в облас-

ти прав человека в ХХ веке, в третье тысячелетие человечество всту-

пило с грузом прежних основных проблем, не позволяющих, для более 

1 млрд. человек, обеспечить их фундаментальные права и свободы. 

Так, по данным Организации Объединенных Наций, 60 процентов на-

селения мира, в основном стран Азии, Африки, Латинской Америки и 

Карибского бассейна существуют на 2 доллара в день и меньше. Около 

1,3 млрд. человек живет в условиях крайней нищеты. Более 800 млн. 

человек ежедневно голодают. Даже в таких богатых странах как США, 

Канада, странах Западной Европы более 100 млн. человек живет в ни-

щете. Около 20 млн. человек в мире находятся в долговом рабстве. 

Только в развитых странах насчитывается 37 млн. человек безработ-

ных. [2, с. 155, 165] 

Первые пять лет нового тысячелетия дали многочисленные свиде-

тельства серьезного обострения ряда проблем (терроризм, незаконные 

перевозки и захоронения токсичных и опасных отходов, работорговля, 

насилие в отношении женщин и детей, угроза глобальных экологиче-

ских катастроф, расширяющаяся практика использования политики 

«двойных стандартов» в области прав человека и др.). Все это свиде-

тельствует о том, что практическая деятельность уважаемых междуна-

родных организаций (ООН, ЮНЕСКО, Совет Европы) и их руководя-
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щих органов и структур, разрозненные и коллективные усилия госу-

дарств в области защиты и реализации прав человека, социальных 

групп и народов требуют серьезного пересмотра и новых акцентов в 

ХХI веке. Естественно, с удержанием (использованием) того реально-

го, эффективного и действенного, что было наработано в этой области 

во второй половине ХХ века. 

Важнейшим шагом в этом направлении, по мнению известного 

белорусского ученого Л.Евменова, является конструктивная ревизия 

концептуального аппарата международной идеологии прав человека, 

т.к. ее «нынешний уровень во многом не соответствует как объектив-

ным потребностям современного человека и человечества, так и уров-

ню развития современной философской, правовой, политической, эко-

номической и других наук» [3, с. 5]. 

Необходимо устранить противоречия содержащиеся в основных 

международных актах, решениях и документах в области прав челове-

ка, наполнить новым (реальным) содержанием закрепленные в них 

права и обязанности, обогатить международную идеологию прав чело-

века новейшими достижениями наук о человеке, обществе и цивилиза-

ции. Так, Л. Евменов справедливо замечает, что в правочеловеческих 

международных документах отсутствуют такие понятия как право на 

жизнь человечества, народа и этноса, права человека и народа на огра-

ничение гипертрофированных прав государства, право человека на 

уважение достоинства личности, право на социальный протест и со-

противление насилию, деспотизму и многие другие, потребность  в 

которых диктуется реалиями настоящего времени. Отсутствие в меж-

дународных правовых актах подобных понятий «ограничивает всю 

практическую деятельность ООН и порождает условия для проявления 

«двойных стандартов» в области прав и свобод человека» [3, с.172], 

ведет их к дальнейшей политизации. 

Не меньшую проблему представляет собой и то обстоятельство, 

что в международных документах о правах человека не содержатся, по 

существу, обязательства по обеспечению и реализации прав человека, 

отсутствует и эффективный международный механизм реализации 

прав человека. Данный фактор также оказывает негативное влияние на 

положении дел в данной области. 

Обострение экологических проблем с неизбежностью ставит во-

прос о выживании человека, дальнейшем существовании всей цивили-

зации. Обеспечение и реализация прав и свобод человека в третьем 

тысячелетии будет во многом связана с сохранением окружающей 

природной среды – естественной среды обитания человека. Сущест-

венную роль в решении этой задачи призвана обеспечить концепция и 
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стратегия устойчивого развития, которая была принята Конференцией 

ООН по окружающей среде и развитию в 1992г. в Рио-де-Жанейро. 

Под устойчивым развитием понимается управляемое развитие общест-

ва, не разрушающего своей природной основы и обеспечивающее вы-

живание и непрерывное развитие цивилизации [4]. Полагаем, что пре-

творение в жизнь стратегии устойчивого развития приведет к форми-

рованию нового (четвертого) поколения прав человека, которое будет 

проходить под знаком их «экологизации». 

Таким образом, поиск новых эффективных механизмов обеспече-

ния прав человека, пресечение их нарушений, преодоление сущест-

вующих противоречий, сплочение международного сообщества и его 

общие усилия по преодолению угрозы существованию человечества, 

реализации прав человека, этносов и народов, всего человечества на 

устойчивое прогрессивное развитие – проблемы, которые будут оста-

ваться в центре внимания в ХХI веке. 

Важнейшей стратегической задачей, которую человечество долж-

но будет решить в третьем тысячелетии, является поиск и создание 

новой парадигмы прогрессивного развития цивилизации. Без решения 

этой задачи человечество, в условиях существующих глобальных уг-

роз, по сути, обречено на вымирание. Представляется, что предлагае-

мые различные «ноосферные» модели развития в условиях старой па-

радигмы, основанной на антагонизмах общественного развития и 

борьбе, не смогут обеспечить безопасность человечества. В сложив-

шихся условиях требуется принципиально иная парадигма дальнейше-

го прогрессивного развития человечества. 

Мы разделяем мнение, согласно которому новая парадигма про-

грессивного развития человечества включает в себя три неразрывно 

связанных элемента: 1) новый внутренний двигатель социального раз-

вития – равновесие, согласие, солидарность различий; 2) новая, кон-

вергенционная модель общественного устройства; 3) новые источники 

энергии и энергия являются самым главным, самым существенным 

элементом [3, с.292]. Решение этой задачи возможно только усилиями 

всего международного сообщества. Центральную роль в этом может и 

должна играть Организация Объединенных Наций.  
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Резюме 

В статье рассматриваются современные проблемы в области прав 

человека, определяются задачи, которые стоят перед человечеством в 

ХХI веке по обеспечению фундаментальных прав и свобод личности. 

Ключевые слова: права человека, международная идеология прав 

человека, устойчивое развитие, новая парадигма развития человече-

ской цивилизации.  

Summary 

In article modern problems are considered in the field of human rights, 

problems which face to mankind in XXI century on maintenance of the fun-

damental rights and personal freedoms are determined. 

Key words: human rights, the international ideology of human rights, 

the steady development, a new paradigm of development of a human civili-

zation. 
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У гэтым годзе спаўняецца 55 гадоў ГДзАУ. Мы ведаем, што яшчэ 

ў ХVIII стагоддзі (з 1775 г.) ў Гродна працавала медыцынская акадэмія, 

арганізаваная французскім натуралістам, хірургам і анатамам Жанам-

Эмануэлем Жыліберам, які быў не толькі  першым на Беларусі докта-

рам, які карыстаўся мікраскопам для медыцынскай дыягностыкі, але і 

стваральнікам батанічнага сада, у якім раслі каля 1500 відаў экзатыч-

ных раслін. Аўтар прац па батаніцы, ѐн выдаў 5-томнік ―Флора Літвы‖, 

у якім былі апісаны 778 відаў раслін з ваколіц Гродна і даліны Нѐмана. 

У планах вучонага было адкрыццѐ ў Гродна сельскагаспадарчай і ветэ-

рынарнай школ. Але ў 1781 годзе ѐн пераехаў працаваць у Віленскі 

універсітэт і планы засталіся планамі [1,128]. 

З 1900 да 1915 года ў Гродна існавала Гродзенскае таварыства 

сельскай гаспадаркі, у якое ўвайходзілі пераважна дваране і якое 

займалася забяспячэннем сваіх сяброў насеннем харчовых і тэхнічных 

культур, пасадачным матэрыялам пладовых дрэў, племянной жывѐлай, 

угнаеннямі, тэхнікай. Таварыства распаўсюджвала с.-г. веды шляхам 

наладжвання выставак, арганізацыі чытанняў і курсаў. Пры таварыстве 
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