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Введение 

 

Международная зашита прав человека является неотъемлемым и 

определяющим компонентом современного правопорядка. Однако в процессе 

формирования и институциирования механизм международной защиты прав 

человека подвергался изменениям, как в области терминологии, так и 

содержания, оказавшим влияние на появление различных доктринальных 

подходов к трактовке международной правосубъектности и принципов 

международного права.  

Нормы международного права о международной защиты прав человека 

регулируют отношения между государствами по содействию всеобщему 

уважению и соблюдению прав человека и основных свобод для всех, без 

различия расы, пола, языка и религии. 

Вторая мировая война наглядно показала всем народам и государствам, 

что подготовка агрессивных войн неразрывно связана с посягательствами на 

права и свободы широких слоев населения, а развязывание таких войн ведет к 

ликвидации элементарных прав и свобод человека, к истреблению миллионов 

людей. 

Устав ООН ввел в международное право принцип уважения основных 

прав и свобод человека. Этот принцип стал одним из основных принципов 

современного международного права. 

В уставе ООН говорится о правах человека и основных свободах. Чаще 

всего ради краткости и то и другое обозначают термином «права человека», 

поскольку речь идет о явлениях одного порядка. И право и свобода – 

гарантированная законом мера возможного поведения лица или группы лиц. 

Порядок реализации права в той или иной степени регламентируется. Свободу 

иногда рассматривают как область человеческого поведения, в которую 

государство обязуется не вмешиваться. 

Подписав главный международный документ, касающийся прав человека 

– Всеобщую декларацию прав человека, принятую Генеральной Ассамблеей 

ООН в 1948 году, Республика Казахстан тем самым взяла на себя обязательство 

привести свое законодательство в соответствие с международными 

стандартами. 

Согласно Конституции, Республика Казахстан утверждает себя правовым 

государством. В Концепции правовой политики нашего государства на период 

2010-2020 годы говорится, что «в процессе дальнейшего утверждения в стране 

принципов правового государства важно, с одной стороны, добиваться 

максимально возможной гарантированности осуществления конституционных 

прав и свобод человека и гражданина, а с другой – безусловного и 

исчерпывающего выполнения конституционных обязанностей всеми 

государственными органами, должностными лицами, гражданами и 

организациями». 
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Лекция 

на тему: «Международная защита прав и свобод человека» 

 

План: 

1. Международные стандарты прав человека универсального характера и 

проблемы имплементации в Республике Казахстан. 

2. Международный правозащитный механизм. Участие Республики 

Казахстан в международном правозащитном механизме 

 

Введение 

 

В Конституции Республики Казахстан записано, что государство 

Казахстан утверждает себя демократическим, светским, правовым и 

социальным государством, высшими ценностями которого являются человек, 

его жизнь, права и свободы. Одна из характерных черт правового государства – 

гарантии прав и свобод человека, их реальность и эффективный механизм 

защиты. Идеи о правах человека, воплотившиеся в Конституции Республики 

Казахстан 1995 года не появились на пустом месте. Памятники права, которые 

дошли до нас свидетельствуют о том, что мировое сообщество издавна уделяло 

внимание правам и свободам человека, закрепляя важнейшие из них в 

международно-правовых актах и соответствующих национальных документах. 

В Концепции правовой политики Республики Казахстан на период 

2010-2020 годы говорится, что «в процессе дальнейшего утверждения в стране 

принципов правового государства важно, с одной стороны, добиваться 

максимально возможной гарантированности осуществления конституционных 

прав и свобод человека и гражданина, а с другой – безусловного и 

исчерпывающего выполнения конституционных обязанностей всеми 

государственными органами, должностными лицами, гражданами и 

организациями». Кроме того в Концепции отмечено, что «одним из вопросов, 

тесно связанных с мероприятиями организационно-правового характера, 

являются вопросы юридического образования. Обществу и государству нужны 

юридические кадры новой формации, патриотично настроенные и 

ориентированные на защиту прав и свобод человека и гражданина, 

интересов общества и государства. Именно такой подход должен лежать в 

основе системы юридического образования».  

Конституционный принцип приоритета прав и свобод человека имеет 

юридическое отражение в законодательных актах Республики Казахстан, и в 

условиях построения правового государства важнейшее значение приобретает 

выработка правовых механизмов, направленных на эффективную защиту прав 

и свобод человека и гражданина в деятельности государственных органов и, 

особенно в правоприменительной деятельности правоохранительных органов. 

Республика Казахстан признает и уважает нормы и принципы 

международного права, имплементируя их во внутреннее право. В последние 

годы в Казахстане проведена большая работа по присоединению к 
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основополагающим международным актам в области прав человека, признана 

юрисдикция международных институциональных механизмов по защите прав и 

свобод человека. В этой связи является необходимым изучение международных 

стандартов прав и свобод человека, их значение в деятельности ОВД 

Республики Казахстан. 
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1. Международные стандарты прав человека универсального 

характера и проблемы имплементации в Республике Казахстан. 

 

Республика Казахстан утверждает себя демократическим, светским, 

правовым и социальным государством, высшими ценностями которого 

являются человек, его жизнь, права и свободы. Одна из характерных черт 

правового государства – гарантии прав и свобод человека, их реальность и 

эффективный механизм защиты. Идеи о правах человека, воплотившиеся в 

Основном законе страны не появились на пустом месте. Дошедшие до нас 

памятники права свидетельствуют о том, что мировое сообщество издавна 

уделяло внимание правам и свободам человека, закрепляя важнейшие из них в 

международно-правовых актах и соответствующих национальных документах. 

Мыслители различных эпох изучали теоретические проблемы, связанные с 

правами и свободами человека, что в свою очередь нашло отражение в этих 

актах. Передовые идеи о человеке и его правах и свободах не были 

автоматически перенесены в Конституцию Республики Казахстан. В 

современном Казахстане существовали свои внутренние предпосылки развития 

и закрепления передовой, всеохватывающей системы прав и свобод человека. 

Несмотря на то, что в Республике Казахстан достигнуты определенные 

успехи в обеспечении прав и свобод человека (таково мнение объективных 

наблюдателей) еще остается большое количество проблем их 

гарантированности в социальной сфере, охране прав человека от преступных 

посягательств, от произвола и нарушений со стороны государственных 

структур, в том числе правоохранительных органов. Решение этих проблем 

составляет важное направление деятельности государственных органов. 

Важнейшее значение в совершенствовании законодательства Республики 

Казахстан о правах и свободах человека приобретает имплементация 

международных стандартов прав человека. Республика Казахстан является 

участником более 90 международных договоров в области прав человека. 

Права человека, их генезис, социальные корни и назначение – одна из 

вечных проблем исторического, социального, культурного развития 

человечества, прошедшая через тысячелетия и неизменно находящаяся в центре 

внимания политической, правовой, этической, философской мысли. 

Высказывания философов, историков, юристов на данную тему имели место 

еще в Древней Греции и Риме. Путь к правам человека растянулся на много 

столетий.  

Международное сотрудничество в области прав человека стало 

складываться в период второй мировой войны в рамках государств 

антигитлеровской коалиции как реакция на грубое нарушение прав человека 

Нацистской Германией. Международное сообщество под эгидой ООН активно 

занималось разработкой стандартов в области прав человека, пытаясь создать 

правовую основу для их эффективной защиты и содействия их соблюдению. В 

основном стандарты устанавливались посредством заключения международных 

договоров, которые налагали обязательства, имеющие юридическую силу для 
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государств. Параллельно международное сообщество приняло много 

документов, направленных на содействие соблюдению прав человека и их 

защиту. Эти документы относятся к так называемому «мягкому праву», так как 

они содержат лишь рекомендации для государств1. 

Конвенции, пакты и хартии, основным предметом которых является 

защита прав человека, есть порождение послевоенного миропорядка, когда 

люди и правительства отчаянно искали какие-нибудь средства предотвращения 

новой войны и нового Холокоста. Одним из таких средств стало формирование 

новой отрасли международного права – международного права защиты прав 

человека. Договоры – источники этого права – обладали и обладают рядом 

признаков, совершенно не характерных для договоров классического 

международного права. 

Во-первых, они предусматривают определенные права человека и меры 

по их защите, которые должны признать и реализовать государства-участники 

договора. Следовательно, такие конвенции регулируют не столько 

взаимоотношения государств-участников, как это было в классическом 

международном праве, сколько отношения между государствами-участниками 

и их собственными гражданами, защищая последних от первых. При этом 

конвенции формулируются таким образом, чтобы они органично вошли в 

национальные правовые системы соответствующих стран и могли 

использоваться непосредственно как государственными органами, так и 

гражданами в их отношениях, независимо от того, были ли приняты 

государством специальные меры по внедрению положений этих соглашений в 

национальное право. 

Второй важной чертой таких соглашений является то, что они носят 

унифицирующий характер (собственно в этом и проявляется их 

«международность»). Основной целью договоров о правах человека является 

установление в государствах-участниках относительно равных минимальных 

стандартов защиты тех или иных прав. При этом указанные стандарты не 

являются застывшей формой, они развиваются с развитием законодательства 

государств-участников. 

Каталог прав человека, зафиксированный в международно-правовых 

документах, явился результатом длительного исторического формирования 

эталонов и стандартов, которые стали нормой для современного 

демократического государства. 

Принцип уважения прав человека, зафиксированный в Уставе ООН был 

детализирован и закреплен в виде конкретных международно-правовых норм в 

договорах и соглашениях. Уставом ООН впервые закреплен принцип 

сотрудничества государств в области прав человека, который охватывает: 

- создание рекомендаций по вопросу конкретных прав и основных свобод 

человека, подлежащих уважению и соблюдению рядом государств; 

- заключение международных договоров о правах человека; 

                                                 
1 Сидорова Н.В. Международное публичное право. Курс лекций. – Караганда, 2006. 
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- разработка норм по человеческому измерению в рамках ОБСЕ; 

- создание международных механизмов обеспечивающих выполнение взятых 

государствами обязательств в области прав человека; 

- реализация государствами договоров о правах человека мерами 

внутригосударственного характера; 

- международно-правовое регулирование обеспечения коллективных прав 

народов2. 

На своей первой сессии в январе 1946 года Генеральная Ассамблея ООН 

приняла решение о подготовке международного билля о правах. В феврале 

1946г. была создана Комиссия по правам человека (Резолюция ЭКОСОС 5(I) от 

16 февраля 1946г.) На Комиссию была возложена задача подготовки 

Международного билля о правах человека. Первоначально предполагалось, что 

это будет один документ. Затем было решено, что Билль должен состоять из 

трех частей: декларации, в которой провозглашаются общие принципы, пакта 

(или пактов), которые носили бы обязательный характер для государств, их 

ратифицировавших, и «мер осуществления», т.е. механизмов контроля 

выполнения государствами своих обязательств3. 

В 1948 году 10 декабря Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую 

декларацию прав человека4. В первой статье, которой провозглашается ведущая 

идея естественной доктрины. Ее назначение - служить «в качестве задачи, к 

выполнению которой должны стремиться все народы и все государства» в 

своих усилиях по обеспечению всеобщего и эффективного признания и 

соблюдения перечисленных в ней прав и свобод. Декларация была принята 

48 голосами, никто не голосовал против. Воздержались при голосовании восемь 

государств: Белорусская ССР, Польша, Саудовская Аравия, СССР, Украинская 

ССР, Чехословакия, Югославия и Южно-Африканский Союз. 

На сегодняшний день декларация является наиболее важным отдельным 

документом, когда либо принятым Генеральной Ассамблеей ООН. При 

создании она не была оформлена в виде договора, но в процессе своего 

существования превратилась в нечто большее, нежели документ, просто 

служащий руководством. Отсутствие в течение многих лет других документов 

по данному вопросу (до вступления в 1976 году двух основных пактов) сделало 

авторитет Всеобщей декларации непререкаемым. Каждый договор по правам 

человека содержит ссылки на Всеобщую декларацию и формулировка их 

положений выводится из тех положений, которые изначально содержались в 

Декларации.  

Декларация состоит из 30 статей и формулирует общие положения. Она 

содержит фундаментальные права и свободы: гражданские права (ст. 3-19), 

политические права (ст.20-21), а также экономические, социальные и 

культурные права (ст. 22-28), не устанавливая никакой иерархии среди них. 

                                                 
2 Устав Организации объединенных наций от 26 июня 1945 года. //Международное публичное право. Сборник 

нормативных правовых актов. – Караганда, 2007. 
3 Права человека. Учебник для вузов./Под редакцией Холикова А.Д.- Душанбе, 2009. 
4 Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 года. //Международное публичное право. Сборник 

нормативных правовых актов. /Составитель Сидорова Н.В. – Караганда, 2007. 
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Следует отметить, что Всеобщая декларация прав человека, имеющая 

рекомендательный характер, предлагала всем государствам мира каталог прав и 

свобод человека в качестве образца, стандарта развития 

внутригосударственного законодательства в области прав человека. 

Свидетельство тому тот факт, что в послевоенных конституциях многих 

государств (Италии, Японии, Франции и других) права человека были в 

широком объеме представлены в специальных разделах о правах человека. 

Имея лишь рекомендательный характер, Декларация сыграла ключевую 

роль в дальнейшем развитии механизмов защиты прав человека и стала 

основой, на которой была построены как универсальная, так и региональные 

международные системы защиты и осуществления прав человека. 

В декларации: 

- устанавливается непосредственная связь между достижением справедливости 

и всеобщего мира в международных отношениях и признанием равных и 

неотъемлемых прав человека; 

- определяется, что непременным условием обеспечения прав человека является 

власть закона, то есть установление такого законодательного режима, который 

гарантирует права человека; 

- проводится идея о тесной связи содержания Декларации с обязательством 

государств – членов ООН содействовать всеобщему уважению и соблюдению 

прав человека.  

Что же касается конкретного содержания Декларации, то основные права 

и свободы отраженные в ней можно разбить на четыре группы:  

1. Неотъемлемые от человеческой личности права и свободы (право на жизнь, 

на свободу и личную неприкосновенность и другие); 

2. Гражданские права (право на правосубъектность, свободу передвижения, 

право на убежище и другие); 

3. Политические права и свободы (свобода мысли, свобода принимать участие в 

управлении своей страной);  

4. Экономические, социальные и культурные права (право на труд, право на 

равную оплату труда, на образование и другие). 

Основные права, зафиксированные во Всеобщей декларации, стали 

основой для разработки более 90 международных соглашений, деклараций или 

других документов в рамках системы ООН. Среди них такие, как: 

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах; 

Международный пакт о гражданских и политических правах; Международная 

конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации; Конвенция о 

ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин; Конвенция 

против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 

видов обращения и наказания; Конвенция о правах ребенка; Международная 

конвенция о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей и 

другие декларации и/или соглашения по таким вопросам, как дискриминация, 

геноцид, рабство, а также социальное благосостояние, прогресс и развитие. 
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В настоящее время сформирован Международный Билль о правах, 

который состоит из: 

- Всеобщей декларации прав человека от 10 декабря 1948 года; 

- Международный Пакт об экономических, социальных и культурных правах от 

16 декабря 1966 года (вступил в силу в 1976 году)5;  

- Международный Пакт о гражданских и политических правах от 16 декабря 

1966 года (вступил в силу в 1976 году)6;  

- Факультативный протокол к пакту о гражданских и политических правах от 

16 декабря 1966 года7; 

- Второй Факультативный протокол к международному пакту о гражданских и 

политических правах, направленный на отмену смертной казни от 15 декабря 

1989 года8. 

Республика Казахстан присоединилась к Пактам 1966 года9. В целях 

реализации положений Международного Пакта о гражданских и политических 

правах Республика Казахстан присоединилась к Первому Факультативному 

Протоколам к Пакту о гражданских и политических правах. Присоединившись 

к первому факультативному Протоколу, Республика Казахстан признает 

юрисдикцию Комиссии по правам человека принимать на рассмотрение 

сообщения отдельных лиц, утверждающих, что их права, определенные в пакте, 

были нарушены государством-участником пакта10. 

Присоединение ко второму факультативному протоколу, который 

предусматривает отмену смертной казни, связано с определёнными 

сложностями. Так статья 15 Конституции Республики Казахстан, 

предусматривает, что смертная казнь установлена законом как исключительная 

мера наказания за особо опасные тяжкие преступления. В статье 2 Протокола 

предусмотрено, что не допускается никаких оговорок к настоящему протоколу, 

за исключением оговорки сделанной в момент присоединения, которая 

предусматривает применение смертной казни только в военное время после 

признания вины в совершении наиболее тяжких преступлений военного 

характера, совершенных в военное время. Следует отметить, что на 

                                                 
5 Международный Пакт об экономических, социальных и культурных правах от 16 декабря 1966 года. 

//Международное уголовное право. Сборник нормативных правовых актов. /Составители Борчашвили И.Ш., 

Сидорова Н.В. – Караганда, 2010. 
6 Международный Пакт о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 года. //Международное 

уголовное право. Сборник нормативных правовых актов. /Составители Борчашвили И.Ш., Сидорова Н.В. – 

Караганда, 2010. 
7 Факультативный протокол к пакту о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 года. 

//Международное уголовное право. Сборник нормативных правовых актов. /Составители Борчашвили И.Ш., 

Сидорова Н.В. – Караганда, 2010. 
8 Второй Факультативный протокол к международному пакту о гражданских и политических правах, 

направленный на отмену смертной казни от 15 декабря 1989 года. //Международное уголовное право. Сборник 

нормативных правовых актов. /Составители Борчашвили И.Ш., Сидорова Н.В. – Караганда, 2010. 
9 Закон Республики Казахстан № 91-III  от 28 ноября 2005 года «О ратификации  Международного пакта о 

гражданских и политических правах»; Закон Республики Казахстан № 87 от 21 ноября 2005 года «О 

ратификации  Международного пакта о социальных, экономических и культурных правах». 
10 Закон Республики Казахстан № 130-IV  от 11 февраля 2009 года «О ратификации  Факультативного 

протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах». 
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сегодняшний день ко второму факультативному протоколу присоединилось 

лишь около восьмидесяти государств. 

Международные акты в области прав человека следует классифицировать 

на следующие группы: 

1. Акты универсального характера (Международный билль о правах). 

2. Против предупреждения дискриминации (Декларация о ликвидации 

всех форм дискриминации на основе религии и убеждений от 25 ноября 1981 

года и другие). 

3. Содержащие принципы отправления правосудия (Декларация основных 

принципов правосудия для жертв преступления и злоупотребления властью 

от 29 ноября 1985 года и другие). 

4. Содержащие права лиц, подвергающихся задержанию или тюремному 

заключению (Основные принципы обращения с заключенными от 14 декабря 

1990 года и другие). 

5. В отношении прав женщин (Декларация о ликвидации дискриминации в 

отношении женщин от 7 ноября 1967 года и другие). 

6. В отношении прав детей (Конвенция о права ребенка от 20 ноября 1989 

года и другие). 

7. В отношении экономических и социальных прав (Декларация 

социального прогресса и развития от 11 декабря 1969 года и другие). 

8. Защита прав человека в вооруженных конфликтах (Конвенция о 

неприменении срока давности к военным преступлениям и преступлениям 

против человечества от 26 ноября 1968 года и другие)11. 

Предложенная классификация не является исчерпывающей. 

Кроме перечисленных выше международных документов, содержащих 

основополагающие принципы в сфере прав человека, для сотрудников 

правоохранительных органов огромное значение имеет знание международно-

правовых документов публичного характера, непосредственно посвященных 

содержанию деятельности органов правопорядка. К ним относятся: Кодекс 

поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка 1979г.; Основные 

принципы применения силы и огнестрельного орудия должностными лицами 

по поддержанию правопорядка 1990г.; Свод принципов защиты всех лиц, 

подвергаемых задержанию или заключению в какой бы то ни было форме 

1988г.; Принципы эффективного предупреждения и расследования незаконных, 

произвольных и суммарных казней 1989г.; Декларация основных принципов 

правосудия для жертв преступлений и злоупотреблений властью 1985г. и др. 

 Все они формулируют своеобразные каноны полицейской деятельности, 

основу которых составляет соблюдение и уважение прав и свобод человека. 

Признанные Республикой Казахстан международные стандарты прав и 

свобод человека нашли отражение в Конституции Казахстана, провозгласившей 

высшей ценностью государства – человека, его жизнь, права и свободы. На 

                                                 
11 Сидорова Н.В. Международное публичное право. Курс лекций. – Караганда, 2006. 
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сегодняшний день вся система отечественного законодательства направлена на 

реализацию этого конституционного положения.  

Конституционные основы влияния принципов международного права на 

правовую политику Республики Казахстан нашли свое отражение в статье 4 

Конституции, согласно которой действующим правом в Республике являются 

не только нормы Конституции и других нормативных правовых актов, но и 

международные договорные и иные обязательства Республики Казахстан. 

Причем ратифицированные Республикой Казахстан международные договоры 

имеют приоритет перед ее законами и применяются непосредственно, кроме 

случаев, когда из международного договора следует, что для его применения 

требуется издание закона. Соответствующие Конституции международные 

договоры и иные обязательства Республики являются составной частью 

действующего права Республики12.  

В то же время следует отметить, что в законодательной практике 

Республики Казахстан за исключением общих норм о приоритете 

международного права, специальных норм обязывающих реализовывать 

международные стандарты прав человека, практически нет. В частности, статья 

12 Конституции Республики Казахстан гласит «В Республике Казахстан 

признаются и гарантируются права и свободы человека в соответствии с 

Конституцией»13. Никакого указания на международные стандарты прав 

человека в данной статье нет, впрочем, как и в других тридцати статьях второго 

раздела Конституции, посвященного правам и свободам человека. 

Казахстанское законодательство в сфере закрепления и реализации 

примата норм международного права над национальным показывает, что 

конституционное и отраслевое законодательство исходит из признания 

приоритета норм международных договоров перед национальными законами. 

Однако, речь идет только о приоритете применения лишь для конкретного 

случая, не влияя на действие закона в целом. Естественно данный приоритет не 

подразумевает большую юридическую силу международного договора по 

отношению к закону, и тем более не отменяет его. 

Республика Казахстан является участницей основных универсальных 

международных договоров в области прав человека. Согласно закону 

Республики Казахстан «О международных договорах Республики Казахстан» от 

30 мая 2005 года «Каждый действующий международный договор Республики 

Казахстан подлежит обязательному и добросовестному выполнению 

Республикой Казахстан»14. 

В 2005 году Республика Казахстан ратифицировала Международный пакт 

о гражданских и политических правах 1966 года (далее МПГПП). В статье 6 

МПГПП говорится «право на жизнь есть неотъемлемое право каждого 

                                                 
12 Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 года (с изменениями и дополнениями по состоянию на 

10 марта 2017 года). // http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1005029 
13 Там же. 
14 Закон Республики Казахстан «О международных договорах Республики Казахстан» от 30 мая 2005 года (с 

изменениями и дополнениями по состоянию на 29 октября 2015 года). 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30012948 
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человека. Это право охраняется законом. Никто не может быть произвольно 

лишен жизни». МПГПП не содержит рекомендаций направленных на полную 

отмену смертной казни. Согласно Пакту, в странах, которые не отменили 

смертной казни, смертные приговоры могут выноситься только за самые 

тяжкие преступления в соответствии с законом, который действовал во время 

совершения преступления и который не противоречит постановлениям Пакта и 

Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказания за него.  

Проведенная в Республике Казахстан конституционная реформа 2007 года 

сузила количество составов, по которым в качестве меры наказания может быть 

применена смертная казнь. Согласно пункту 2 статьи 15 Конституции 

Республики Казахстан «смертная казнь устанавливается законом как 

исключительная мера наказания за террористические преступления, 

сопряженные с гибелью людей, а также за особо тяжкие преступления, 

совершенные в военное время, с предоставлением права ходатайствовать о 

помиловании»15.  

В последнее время все чаще поднимается вопрос о целесообразности 

присоединения Республики Казахстан ко Второму Факультативному протоколу 

к Международному пакту о гражданских и политических правах на отмену 

смертной казни 1989 года. Официальные и неофициальные позиции по данной 

проблеме зависят от того насколько наше общество готово к полной отмене 

смертной казни. Присоединение Казахстана ко Второму Факультативному 

протоколу возложит на наше государство обязательство полной отмены 

смертной казни, за исключением возможной оговорки, допустимой самим 

Протоколом. Данная оговорка допускает применение смертной казни в военное 

время после признания вины в совершении наиболее тяжких преступлений 

военного характера, совершенных в военное время. 

Таким образом, следует отметить, что Всеобщая декларация и 

последующие международно-правовые акты в области прав человека оказывали 

и продолжают оказывать влияние на развитие внутреннего законодательства 

Республики Казахстан. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15 Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 года (с изменениями и дополнениями по состоянию на 

10 марта 2017 года). // http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1005029 
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2. Международный правозащитный механизм. Участие Республики 

Казахстан в международном правозащитном механизме. 

 

Механизм обеспечения и защиты прав и свобод человека в современных 

условиях представляет собой сложный правовой комплекс, включающий в себя 

как внутригосударственные, так и международные средства. Имеются в виду, с 

одной стороны, нормативные акты и ориентированные на их исполнение 

органы государства, а с другой, - международные договоры и создаваемые на 

их основе органы, призванные обеспечить реализацию принятых и признанных 

норм. 

Современный этап развития международных отношений характеризуется 

тем, что свое юридическое закрепление общечеловеческие ценности получили 

прежде всего в принципах и нормах международного права, которое не только 

определило мировые стандарты прав и свобод человека, но и регламентирует 

национальные и международные механизмы их защиты. 

Оценивая исторический опыт международного регулирования прав и свобод 

человека, следует учитывать, что развитие соответствующего международно-

правового института отражает процессы, свойственные национальным 

правовым системам и степени эффективности внутреннего механизма защиты 

прав и свобод. Государственное регламентирование в этой области 

обнаруживало чрезвычайное разнообразие, а потому характерной чертой 

являлось отсутствие совместимых друг с другом стандартов провозглашения и 

обеспечения прав личности. Не было основы для разработки общих принципов 

такого юридического регулирования на международном уровне. 

Представление о том, что любое вмешательство извне и, разумеется, 

использование международных средств для защиты прав и свобод человека, 

недопустимо. Однако презумпция исключительной национальной правозащиты 

оказалась недостаточной, а в определенных ситуациях выявила свою полную 

несостоятельность. Очевидной стала необходимость постоянного 

международного контроля над государственными средствами обеспечения прав 

и свобод человека. 

Права человека по своей сути универсальны и никакое своеобразие 

культуры и истории не может быть оправданием для их специфического 

положения в отдельной стране. Универсальное значение прав человека тем 

более важно, что тем самым должны отвергаться любые попытки создания для 

граждан какого-либо государства более низких стандартов человеческого 

существования. 

В этой связи в международной практике действует большой блок 

международных актов и дополнительных протоколов к ним, 

предусматривающих создание международных механизмов защиты прав 

человека. К числу таких актов относятся в первую очередь универсальные 

международные документы о правах человека. 

Обозначенные выше особенности международных актов в области прав и 

свобод человека влекут за собой появление третьей – учреждение независимых 
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международных органов по наблюдению за исполнением государствами своих 

обязательств по конвенциям и пактам. Такие органы известны и классическому 

международному праву, но особенность органов по наблюдению за правами 

человека заключается в их независимости от государств-участников. Хотя 

кандидатуры для занятия должностей членов таких органов – экспертов, судей 

– предлагают государства, после избрания эти лица работают «в личном 

качестве» и не представляют государства, их предложившего (более того, 

иногда количество членов органа значительно меньше количества государств, 

участвующих в конвенции и, следовательно, далеко не всякое государство 

физически может быть представлено в нем). Кроме того, эти органы иногда 

даже компетентны принимать обязательные для государств решения, которые 

не могут быть заблокированы простым голосованием «против»16. 

Появление указанных органов обусловлено тем, что для решения вопроса 

об уровне защиты граждан от государства зачастую необходим 

беспристрастный взгляд «со стороны», тем более, когда речь идет о 

необходимости сравнения этого уровня со средним уровнем защиты во всех 

государствах-участниках. Например, Европейский суд по правам человека 

находит нарушение права в тех случаях, когда с точки зрения Европейской 

конвенции прав человека очевидного нарушения нет, но в большинстве 

государств, входящих в Совет Европы, уровень защиты рассматриваемого 

права значительно выше. 

Создание системы международного контроля за претворением в жизнь 

юридических обязательств, взятых на себя государствами в области прав 

человека, является одним из наиболее значительных достижений в 

международном регулировании этой сферы. Роль международных контрольных 

органов в современных условиях постоянно возрастает. Все большее внимание 

уделяется их функциям и полномочиям в деятельности ООН и в различных 

универсальных и региональных соглашениях. Как известно, нет 

надгосударственной власти, которая могла бы контролировать осуществление 

принципов и норм международного права. Поэтому государства предусмотрели 

создание международного контрольного механизма. 

Под термином «механизмы международной защиты прав человека» 

понимают систему международных (межгосударственных) органов и 

организаций, которые действуют с целью осуществления международных 

стандартов прав и свобод человека или их восстановления в случае нарушения. 

Такие (межгосударственные) органы отличаются тем, что они создаются по 

взаимному согласию нескольких государств, как правило, оформленному 

международным договором, действуют в рамках такого договора, договором же 

определяются их полномочия и специальные правила процедуры.  

Следует отметить, что, кроме межгосударственных органов и 

организаций, в мире существует множество так называемых 

неправительственных правозащитных организаций. 

                                                 
16 Права человека. /Под ред. Лукашева Е.А. - М., 2009. 
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Соответственно межгосударственные правозащитные организации 

отличаются тем, что:  

а) они действительно имеют влияние на правительства;  

б) зачастую их решения обязательны для исполнения, и в любом случае их 

мнение не может быть проигнорировано;  

в) они вынуждают международное сообщество обращать внимание на 

нарушения прав человека17. 

Схематично все правозащитные международные организации можно 

подразделить на две группы: универсальные и региональные. 

Универсальные правозащитные механизмы – это органы и организации, 

распространяющие свою деятельность на весь мир, независимо от 

государственных и региональных границ. Эти механизмы в той или иной мере 

связаны с основной международной организацией мира – ООН. Это не 

случайно: во-первых, ее членами являются почти все государства мира, во-

вторых, в соответствии с Уставом ООН одной из основных целей деятельности 

этой организации является «утверждение веры в основные права человека, в 

достоинство и ценность человеческой личности»18. 

Основу универсальной системы международных механизмов защиты прав 

человека составляет Устав Организации объединенных наций от 26 июня 1945 

года19.  

Функции и полномочия Организации Объединенных Наций в области 

прав человека чрезвычайно разнообразны. Они принимают рекомендации, 

выносят решения, созывают международные конференции, подготавливают 

проекты конвенций, проводят исследования, оказывают консультативную и 

техническую помощь отдельным странам.  

Одной из целей ООН является достижение международного 

сотрудничества «в поощрении и развитии уважения к правам человека и 

основным свободам для всех, без различия расы, пола, языка и религии»20. 

Правовой основой деятельности ООН является Устав – международный 

договор, согласно которому государства-члены обязуются, в частности, 

принимать совместные меры, направленные на поощрение и защиту прав 

человека во всем мире.   

Фактически все главные и значительное число вспомогательных органов 

ООН в той или иной степени занимаются вопросами прав человека, но 

наибольшее внимание данному вопросу уделяют Генеральная Ассамблея (далее 

по тексту ГА ООН) и Экономический и Социальный совет (далее по тексту 

ЭКОСОС).  

Главную ответственность за выполнение функций Организации по 

содействию всеобщему уважению и соблюдению основных прав и свобод 

                                                 
17 Механизм в области прав человека. - Женева. Центр по правам человека. 2002. с.16. 
18 Глухарева Л.И. Права человека. Гуманитарный курс. – М., 2002. 
19 Устав Организации объединенных наций от 26 июня 1945 года. //Международное публичное право. Сборник 

нормативных правовых актов. /Составитель Сидорова Н.В. – Караганда, 2007. 
20 Устав Организации объединенных наций от 26 июня 1945 года. //Международное публичное право. Сборник 

нормативных правовых актов. /Составитель Сидорова Н.В. – Караганда, 2007. 
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человека несет ГА ООН. В частности, согласно статье 13 Устава ООН одной из 

функций ГА ООН является содействие международному сотрудничеству в 

области экономической, социальной, культуры, образования, здравоохранения 

и содействия осуществлению прав человека и основных свобод для всех, без 

различия расы, пола, языка и религии.   

Вопросы прав человека обычно включаются в повестку дня Генеральной 

Ассамблеи на основании соответствующих разделов доклада ЭКОСОС и 

решений, принятых ГА ООН на предыдущих сессиях. Время от времени они 

также предлагаются для обсуждения другими главными органами ООН, 

государствами-членами Организации и Генеральным секретарем. 

Подавляющее большинство вопросов, относящихся к правам человека, 

рассматривается Третьим комитетом Ассамблеи (социальные и гуманитарные 

вопросы и вопросы культуры), однако некоторые из них обсуждаются и 

другими комитетами. Принятые ими решения обсуждаются и утверждаются на 

пленарных заседаниях Генеральной Ассамблеи. 

Согласно упомянутой выше ст. 13 Устава ООН функции Генеральной 

Ассамблеи состоят главным образом в организации исследований и принятии 

рекомендаций. Исследования, относящиеся к правам человека, по поручению 

Генеральной Ассамблеи выполняются Экономическим и Социальным Советом 

(ЭКОСОС) и его вспомогательными органами, специализированными 

учреждениями и Генеральным секретарем ООН21. 

Рекомендации, принимаемые Генеральной Ассамблеей, как в области 

прав человека, так и по другим вопросам, согласно Уставу ООН не являются 

юридически обязательными для государств-членов ООН. Оценивая 

юридический характер резолюций Генеральной Ассамблеи по вопросам прав 

человека, необходимо иметь в виду, что согласно ст. 55 и 56 Устава ООН 

государства-члены ООН взяли на себя обязательство предпринимать 

совместные и самостоятельные действия в сотрудничестве с Организацией в 

целях развития всеобщего уважения к правам человека и их соблюдения. 

Поэтому несомненно, что резолюции Генеральной Ассамблеи, за принятие 

которых голосовали все или подавляющее большинство государств-членов 

Организации, обладают определенного рода морально-политическим эффектом 

и являются неким отражением мирового общественного мнения.  

Согласно Уставу ООН, наряду с Генеральной Ассамблеей 

ответственность за выполнение функций Организации в области прав человека 

несет Экономический и Социальный Совет, который работает под 

руководством Ассамблеи. Пункты, касающиеся прав человека, обычно 

передаются на рассмотрение в Социальный комитет ЭКОСОС, в котором 

представлены все его 54 члена. В то же время некоторые пункты 

рассматриваются на пленарных заседаниях без передачи их в Социальный 

комитет. В соответствии со статьей 62 Устава ООН ЭКОСОС может делать 

рекомендации в целях поощрения уважения и соблюдения прав человека и 

                                                 
21 Сидорова Н.В. Международное публичное право. Курс лекций. – Караганда, 2006. 



19 

 

основных свобод для всех. Также он может созывать международные 

конференции и составлять для представления в ГА ООН проекты конвенций по 

вопросам, касающимся прав человека. Согласно статье 68 Устава ООН 

ЭКОСОС создает комиссии в экономической и социальной областях и по 

поощрению прав человека22. Им в 1946 г. была создана Комиссия ООН по 

правам человека. Первоначально она состояла из 18 членов. Затем ее состав 

увеличивался в связи с приемом в ООН новых членов и в Комиссию входили 

представители 53 государств. ЭКОСОС не согласился с предложениями о том, 

чтобы члены Комиссии исполняли свои обязанности в личном качестве, а не 

как представители государств (резолюция 9 (11) от 21 июня 1996 г.). 

В ее функции с момента создания, согласно резолюциям ЭКОСОС 5 (I) и 

9 (II), входила подготовка предложений и докладов Совету относительно:  

а) международного Билля о правах человека;  

б) международных деклараций и конвенций о гражданских свободах, 

положении женщин, свободе информации и других подобных вопросов;  

в) защиты меньшинств; 

г) предотвращения дискриминации по признакам расы, пола, языка или 

религии;  

д) любых других вопросов, касающихся прав человека, которые не 

перечислены в предыдущих пунктах. Комиссия осуществляла исследования, 

делала рекомендации, представляла информацию и выполняла другие 

поручения Экономического и Социального Совета. Подготовка крупных 

исследований обычно поручалась специальным докладчикам23.  

Деятельность Комиссии по правам человека носила неоднозначный 

характер. Отмечая положительные моменты работы данного органа, многими 

высказывались и критические замечания в адрес Комиссии по правам человека. 

Так, в частности, в своем заявлении по вопросу создания Совета по правам 

человека взамен Комиссии «Международная Амнистия» указывает «Комиссия 

стала выразителем мнения ООН по вопросам о правах человека, пусть и не 

всегда последовательного. В своих докладах и резолюциях Комиссия выражала 

обеспокоенность и намерения международного сообщества в отношении как 

отдельных стран, так и проблем общего характера. Международное внимание 

со стороны Комиссии в целом ряде случаев способствовало улучшению 

ситуации в области прав человека в различных странах. Доказательством тому 

служит опыт борьбы с апартеидом в ЮАР и военными диктатурами в 

Латинской Америке. Однако мы стали свидетелями и того, как членам 

Комиссии зачастую недоставало политической воли для эффективных или 

каких бы то ни было вообще действий в ответ на представленные им 

доказательства совершения грубых и систематических нарушений прав 

человека»24.  

                                                 
22 Устав Организации объединенных наций от 26 июня 1945 года. //Международное публичное право. Сборник 

нормативных правовых актов. /Составитель Сидорова Н.В. – Караганда, 2007. 
23 Сайт «Международной Амнистии». //См сайт: www.amnesty.org.ru. 
24 Права человека. Учебник для вузов. /Под редакцией Холикова А.Д.- Душанбе, 2009. 

http://www.amnesty.org.ru/
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Таким образом, в 2006 году резолюцией 60/251 ГА ООН Комиссия была 

преобразована в Совет по правам человека. Данная резолюция определила 

сферу деятельности Совета по правам человека (далее по тексту Совет). В 

частности, в резолюции указывается, что Совет должен отвечать за содействие 

всеобщему уважению и защите всех прав человека и основных свобод для всех 

без каких-либо различий и на справедливой и равной основе, н рассматривать 

ситуации, связанные с нарушением прав человека, включая грубые и 

систематические нарушения, и делать по ним свои рекомендации. Он должен 

также содействовать эффективной координации и интеграции деятельности, 

касающейся прав человека, в рамках системы Организации Объединенных 

Наций25. 

В своей работе Совет должен руководствоваться принципами 

универсальности, беспристрастности, объективности и неизбирательности, 

конструктивного международного диалога и сотрудничества в целях 

содействия поощрению и защите всех прав человека - гражданских, 

политических, экономических, социальных и культурных прав, включая право 

на развитие.  

В компетенцию Совета входит:   

a) содействовать учебно-просветительской деятельности в области прав 

человека, а также деятельности по оказанию консультационных услуг, 

предоставлению технической помощи и созданию потенциала, которая будет 

осуществляться в консультации с заинтересованными государствами-членами и 

с их согласия; 

б) служить форумом для обсуждения тематических вопросов по всем правам 

человека; 

в) делать рекомендации Генеральной Ассамблее в отношении дальнейшего 

развития международного права в области прав человека; 

г) содействовать полному выполнению обязательств в области прав человека, 

принятых государствами, и осуществлению контроля за достижением целей и 

выполнением обязательств, касающихся поощрения и защиты прав человека, 

которые сформулированы в решениях конференций и встреч на высшем уровне 

Организации Объединенных Наций; 

д) на основе объективной и достоверной информации проводить 

всеобъемлющие периодические обзоры выполнения каждым государством его 

обязательств и обязанностей в области прав человека таким образом, который 

обеспечивает универсальность охвата и одинаковое отношение ко всем 

государствам. Такой обзор должен быть механизмом сотрудничества, 

основанным на интерактивном диалоге с соответствующей страной при ее 

активном участии и учете ее потребностей в создании потенциала; такой 

механизм должен дополнять, а не дублировать работу договорных органов; в 

течение года после проведения своей первой сессии Совет должен определить 

формы и необходимые временные рамки универсальных периодических 

обзоров; 

                                                 
25 Права человека. /Под ред. Лукашева Е.А. - М., 2009. 
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е) содействовать посредством диалога и сотрудничества предотвращению 

нарушений прав человека и быстро реагировать на чрезвычайные ситуации в 

области прав человека; 

ж) взять на себя роль и обязанности Комиссии по правам человека в связи с 

работой Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций 

по правам человека, как они были определены в резолюции 48/141 Генеральной 

Ассамблеи от 20 декабря 1993 года; 

з) действовать в области прав человека в тесном сотрудничестве с 

правительствами, региональными организациями, национальными 

учреждениями по правам человека и гражданским обществом; 

и) делать рекомендации в отношении поощрения и защиты прав человека; 

к) представлять ежегодный доклад Генеральной Ассамблее26.  

Таким образом, Совет по правам человека призван стать главным 

координирующим органом ООН в деле защиты прав человека.  

Для осуществления своих функций в области прав человека Генеральная 

Ассамблея в соответствии со ст. 22 Устава ООН создает по мере надобности 

различные вспомогательные органы. Некоторые из них создаются ad hoc, 

другие являются, по сути дела, постоянными или функционируют в течение 

длительного времени. К их числу относятся Подкомиссия по поощрению и 

защите прав человека и Комиссия ООН по положению женщин.  

Подкомиссия по поощрению и защите прав человека. В круг ведения 

Подкомиссии входят действия, связанные с проведением исследований, 

предоставлением рекомендаций Совету по правам человека в отношении 

предупреждения любого рода дискриминации в области прав человека и 

основных свобод, защиты расовых, религиозных и языковых меньшинств, а 

также выполнение любых других функций, которые могут быть ей предписаны 

ЭКОСОС и Советом по правам человека.  

Комиссия ООН по положению женщин подготавливает рекомендации и 

доклады ЭКОСОС по содействию правам женщин в политической, 

экономической, гражданской и социальной областях и области образования, а 

также предоставляет рекомендации ЭКОСОС по срочным проблемам, 

требующим неотложного внимания в области прав женщин с целью 

применения того принципа, что мужчины и женщины должны обладать 

равными правами, а также разрабатывать предложения по претворению в жизнь 

таких рекомендаций27.  

20 декабря 1993 г. ГА ООН (резолюция 48/141) учредила пост 

Верховного комиссара ООН по правам человека, который является главным 

должностным лицом, ответственным за координацию всей деятельности в 

области прав человека в рамках ООН. В своей резолюции ГА ООН перечислила 

обязанности Верховного комиссара. Они включают:  

                                                 
26 Права человека. /Под ред. Лукашева Е.А. - М., 2009. 
27 Права женщин. Учебное пособие. /Под ред. д.ю.н., проф. Холикова А.Г. – Душанбе, 2010. 
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- проведение в жизнь и защиту эффективного осуществления всех гражданских, 

политических, экономических, социальных и культурных прав, включая право 

на развитие; 

- оказание государствам по их просьбе консультативных услуг, технической и 

финансовой помощи в области прав человека; 

- координацию программ ООН по образованию и информированию 

общественности в области прав человека;  

- активную роль в устранении препятствий на пути к полной реализации прав 

человека и в предотвращении продолжающихся нарушений прав человека во 

всем мире; 

- участие в диалоге с правительствами с целью гарантировать уважение к 

правам человека; 

- расширение международного сотрудничества в поощрении и защите прав 

человека; 

- координацию деятельности по поощрению и защите  прав человека 

посредством системы ООН; 

- рационализацию, адаптацию, усиление и упрощение механизмов ООН в 

области прав человека с целью улучшения их эффективности. 

Управление Верховного комиссара по правам человека состоит из 

квалифицированных экспертов, представляющих различные регионы земного 

шара, которые в необходимых случаях могут участвовать в проведении 

расследований, касающихся нарушений прав человека.  

Особенно важна роль Верховного комиссара в чрезвычайных ситуациях, 

когда необходимы не только поиск общего согласия среди государств, но и 

быстрые решительные действия, направленные на ликвидацию грубых 

нарушений прав человека. 

Опыт многолетнего обсуждения вопросов о правах человека в ООН со 

всей очевидностью показал, что продуманная организация контрольных 

органов имеет важное значение для плодотворной деятельности всей системы 

взаимоотношений государств в рассматриваемой области. Однако в настоящее 

время контрольная функция еще далека от совершенства. Система контрольных 

органов ООН в области прав человека очень громоздка, в ее работе 

наблюдается дублирование и параллелизм, рассмотрение ряда вопросов 

повестки дня из года в год переносится. Поскольку деятельность этих органов 

носит сессионный характер, они не способны принимать экстренные меры в 

условиях кризисов. Массовые злодеяния в Сомали, Руанде, Бурунди и других 

странах показали необходимость срочного вмешательства ООН в подобные 

конфликты, причем не только в форме расследований и установления системы 

контроля, но и применения принудительных мер. 

Для осуществления контроля над тем, как государства-участники 

конвенций соблюдают их положения, образованы соответствующие органы 

ООН, так называемые договорные органы – комитеты независимых экспертов: 

1. Комитет по правам человека (CCPR) – для контроля за соблюдением 

положений Международного пакта о гражданских и политических правах. 
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2. Комитет против пыток (CAT) – для контроля за соблюдением 

положений Конвенции против пыток и бесчеловечного или унижающего 

достоинство обращения или наказания. 

3. Комитет по ликвидации расовой дискриминации (CERD) – для контроля 

за соблюдением положений Международной конвенции о ликвидации всех 

форм расовой дискриминации.  

4. Комитет по ликвидации дискриминации женщин (CEDAW) – для 

контроля за соблюдением Конвенции о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин. 

5. Комитет по правам ребенка (CRC) – для контроля за соблюдением 

положений Конвенции о правах ребенка. 

6. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам (CESCR) 

– для контроля за соблюдением положений Международного пакта об 

экономических, социальных и культурных правах. 

7. Комитет по защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей 

(CMW) – для контроля за соблюдением положений Конвенции о защите 

прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей28.  

 

Заключение 

 

Таким образом, подведя итог выше сказанному можно сделать выводы: 

1. Права человека — многогранное явление, которому можно дать множество 

определений. 

2. Права человека неотчуждаемы, всеобщи, универсальны, неделимы, 

взаимозависимы, взаимосвязаны друг с другом и ряд прав и свобод ни при 

каких обстоятельствах невозможно ограничить. 

3. Стандарты прав человека закреплены в Международном билле прав 

человека, который состоит из Всеобщей декларации прав человека, 

Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах, 

Международного пакта о гражданских и политических правах и 

факультативных протоколов к нему. 

5. Республика Казахстан ратифицировала основные международно-правовые 

акты, содержащие стандарты прав человека. 

6. Международные механизмы защиты, созданные в рамках ООН, играют 

важную роль для граждан Республики Казахстан. 

7. В Республике Казахстан создана национальная система судебных и 

несудебных механизмов защиты прав человека. 

 

 

 

 

                                                 
28 ООН-овская система защиты прав человека. Структура органов ООН, занимающихся правами человека; 

основные конвенции и связанные с ними процедуры; специальные процедуры Комиссии по правам человека 

(материалы Хельсинкского фонда по правам человека). //http://www.hfhrpol.waw.pl/ru/. 

http://www.hfhrpol.waw.pl/ru/
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Тестовые задания 

 

1. Где находится Европейский Суд по правам человека 

- в Гааге 

- в Женеве 

+ в Страсбурге 

- в Нью-Йорке 

- в Вене 

 

2. Приравнивание статуса иностранных лиц к статусу собственных граждан 

составляет содержание 

+национального режима 

- специального режима 

- режима наибольшего благоприятствования 

- комбинированного режима 

- международного режима 

 

3. Пакт о гражданских и политических правах принят 

+ 16 декабря 1966 года 

-1 декабря 1966 года 

-2 марта 1992 года 

- 10 декабря 1948 года 

-30 декабря 1948 года 

 

4. Всеобщая декларация прав и свобод человека принята 

- 16 декабря 1966 года 

- 25 декабрь 1966 года 

- 3 марта 1945 год 

+ 10 декабря 1948 года 

-23 декабря 1978 года 

 

5. Пакт о гражданских и политических правах вступил в силу в 

- 1966 году 

-1956 году 

-1986 году 

+1976 году 

-1948 году 

 

6. Какая группа прав человека на отражена во Всеобще декларации прав 

человека 1948 года 

- политические 

- неотъемлемые 

- политические 

- экономические, социальные, культурные 
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+ национальные 

 

7. Международный Билль о правах не включает 

- Всеобщую декларацию прав человека 

- Международный пакт о гражданских и политических правах 

- Международный пакт о социальных, экономических и культурных правах 

+ Конвенцию о правах ребенка 

- Первый факультативный протокол к Пакту о гражданских и политических 

правах 

 

8. Республика Казахстан не является участником какого международного 

договора в области прав человека 

+ Второго факультативного протокола к Пакту о гражданских и политических 

правах 

- Всеобщей декларации прав человека 

- Международного пакта о гражданских и политических правах 

- Международного пакта о социальных, экономических и культурных правах 

- Первого факультативного протокола к Пакту о гражданских и политических 

правах 

 

9. Универсальную систему международных правозащитных механизмов 

составляют 

+ органы системы ООН 

- органы ОБСЕ 

- органы СНГ 

- органы Совета Европы 

- органы ЕС 

 

10. Закрепляется ли принцип презумпции невиновности во Всеобщей 

декларации прав человека 

+ да, закрепляется 

- нет, не закрепляется 

- закрепляется исключительно во внутригосударственном праве 

- такого принципа не существует 

- этот принцип существует только в идеях видных ученых 

 

11. Гарантия habeascorpus предусматривает 

+право на судебную проверку любого ограничения личной свободы 

- право на защиту 

- право на неприкосновенность личности 

- свободу от пыток 

- право на телефонный звонок 
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12. В каком году Республика Казахстан ратифицировала Международный Пакт 

о гражданских и политических правах 

- в 1992 году 

- в 1995 году 

- в 2000 году 

+ в 2005 году 

- в 2009 году 

 

13. Юрисдикцию какого комитета ООН признала Республика Казахстан 

- комитет по сотрудничеству 

- комитет по наказанию 

+ комитет против пыток 

- комитет по адаптации 

- комитет по ресоциализации 

 

14. Юрисдикцию какого комитета ООН признала Республика Казахстан 

- комитет по сотрудничеству 

- комитет по наказанию 

+ комитет по правам ребенка 

- комитет по адаптации 

- комитет по ресоциализации 

 

15. В каком году Республика Казахстан ратифицировала Первый 

Факультативный протокол к Международному Пакту о гражданских и 

политических правах 

- в 1992 году 

- в 1995 году 

- в 2000 году 

- в 2005 году 

+ в 2009 году 

 

16. Этические правила профессионального поведения сотрудников органов 

внутренних дел содержатся в ряде международных документов : 

+ Кодексе поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка (17 

декабря 1979 г.); 

- Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания (10 декабря 1984 г.); 

- Женевской Конвенции об обращении с военнопленными (от 12 августа 1949 

г); 

- Всеобщая декларация прав человека (10 декабря 1948 г.) 

- Конвенция о психотропных веществах (21 февраля1971г.) 
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17. Государственный орган (должностное лицо) обязан  освободить незаконно 

задержанного, подвергнутого приводу, доставлению или находящегося под 

арестом свыше срока, предусмотренного постановлением судьи: 

- в течение суток 

- в течение 24 часов 

- в течение 3 часов 

+ немедленно 

- на свое усмотрение 

 

18. Принципы, которыми не должен руководствоваться сотрудник 

правоохранительных органов в процессе расследования: 

- каждый человек имеет право на личную неприкосновенность 

+ каждый человек с момента задержания считается виновным 

- необходимо всегда проявлять конфиденциальность и осторожность при 

работе  с материалами личного характера 

- никто не должен принуждаться к свидетельству против самого себя  или к 

признанию своей вины 

- к потерпевшим следует относиться с сочувствием и вниманием 

 

19. В какой срок задержанному сообщаются основания задержания, а также 

юридическая квалификация преступления, в совершении которого он 

подозревается или обвиняется? 

- в течение суток 

- в течение 24 часов 

- в течение 3 часов 

+ немедленно 

- на усмотрение следователя 

 

20. Базовый принцип, касающийся всей деятельности органов охраны 

правопорядка и на стадии следствия в том числе 

- презумпция невиновности 

- строгое соблюдение закона и надлежащее обоснование всех следственных 

действий 

- право всех обвиняемых лиц на справедливое судебное разбирательство 

+ уважение прав человека, в первую очередь, уважение чести, достоинства и 

частной жизни всех лиц 

- защита репутации каждого человека 

 

21. Где впервые закреплено: Каждый человек должен обладать всеми правами и 

всеми свободами, без какого бы то ни было различи€ в отношении расы, цвета 

кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального 

или социального происхождения, имущественного, сословного или иного 

положения? 

- Конвенция о беженцах ; 
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- Конституция ; 

+ Всеобщая декларация прав человека; 

- закон «Об ОВД РК»; 

- закон «О правоохранительной службе»; 

 

22. Арест и содержание под стражей допускаются только в предусмотренных 

законом случаях и лишь с санкции  

- прокурора; 

- Генерального прокурора; 

+ суда с предоставлением арестованному права обжалования; 

- начальника ОВД; 

- санкции не требуется; 

 

23. Какой орган был образован в соответствии с  Конвенцией против пыток и 

бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания: 

+ Комитет против пыток; 

- Комитет по положению женщин; 

- Комитет по правам человека; 

- Комитет по экономическим, социальным и культурным правам; 

- Комитет по правам ребенка; 

 

24. Назовите известный  международный документ, закрепляющий процедуру 

ареста и правовой статус задержанного 

+ Международный пакт о гражданских и политических правах; 

- Женевская конвенция об улучшении участи раненых и больных в 

действующих армиях; 

- Конвенция о статусе беженцев. 

- Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации. 

- Декларация о правах умственно отсталых лиц. 

 

25. При производстве по уголовному делу по УПК РК: 

+ запрещаются решения и действия, унижающие честь или умаляющие 

достоинство лица, участвующего в уголовном процессе, 

- не запрещаются решения и действия, унижающие честь или умаляющие 

достоинство лица, участвующего в уголовном процессе, 

- не допускаются сбор, использование и распространение сведений о частной 

жизни, а равно сведений личного характера, которые лицо считает 

необходимым сохранить в тайне, для целей, не предусмотренных настоящим 

Кодексом 

- допускается распространение сведений о частной жизни, которые лицо 

считает необходимым сохранить в тайне, для целей, не предусмотренных 

настоящим Кодексом 

- допускается применение меры принуждения по внутреннему убеждению 

следователя. 
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26. Этические правила профессионального поведения сотрудников органов 

внутренних дел не содержатся в: 

- Кодексе поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка (17 

декабря 1979 г.); 

- Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания (10 декабря 1984 г.); 

- основных принципах применения силы и огнестрельного оружия 

должностными лицами по поддержанию правопорядка (7 сентября 1990 г.); 

- Всеобщей декларации прав человека 

+ принципах эффективного предупреждения и расследования незаконных, 

произвольных и суммарных казней (24 мая 1989 г.) и др. 

 

27. Органы внутренних дел в механизме государства относятся к органам: 

- надзорным  

- законодательным 

- судебным 

+ исполнительным 

- контрольным 

 

28. С точки зрения современных подходов эффективность деятельности 

полиции должна оцениваться прежде всего: 

+ населением; 

- правительством; 

- вышестоящим начальством; 

- сотрудниками полиции; 

- членами семьи сотрудника; 

 

29. Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций в 

отношении мер, не связанных с тюремным заключением называются 

+ Токийские правила 

- Нюрнбергские правила 

- Гаагские правила 

- Пекинские правила 

- Шанхайские правила 

 

30. Каким нормативно-правовым актом регламентируются права и обязанности 

сотрудника органов внутренних Республики Казахстан 

- Закон «О борьбе с коррупцией» 

- Конституция РК 

+ Закон «Об органах внутренних дел» 

- Закон «О государственных служащих» 

- Закон «О местном самоуправлении» 
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31. Участником какого международного договора в области прав человека не 

является Республика Казахстан 

+ Второго факультативного протокола к Пакту о гражданских и политических 

правах 

- Всеобщей декларации прав человека 

- Международного пакта о гражданских и политических правах 

- Международного пакта о социальных, экономических и культурных правах 

- Первого факультативного протокола к Пакту о гражданских и политических 

правах 

 

32. Гарантия habeas corpus предусматривает 

+ право на судебную проверку любого ограничения личной свободы 

- право на защиту 

- право на неприкосновенность личности 

- свободу от пыток 

- право на телефонный звонок 

 

33. Система общепризнанных принципов и норм международного права, 

закрепляющих положение личности, правила взаимоотношений между людьми, 

отношения человека и государства, в субъективном (в узком) смысле — 

закрепленные в правовых нормах, юридически гарантированные государством 

возможности индивида совершать определенные действия, поступки, 

пользоваться определенными социальными благами 

+ права человека 

- права гражданина 

- права апатрида 

- права иностранного гражданина 

- права народности 

 

34. Права, обусловленные принадлежностью человека к государству и носят 

позитивный характер, т. е. устанавливаются последним. Они охватывают сферу 

отношений индивида с государством, где он рассчитывает не только на 

ограждение своих прав от незаконного вмешательства в эти отношения, но и на 

активное содействие государства в их реализации 

- права человека 

+ права гражданина 

- права апатрида 

- права иностранного гражданина 

- права народности 

 

35. Субъективные возможности совершать или не совершать какие-либо 

действия, правомочия личности, определяющие ее самостоятельность, 

защищающие от вторжения в ее внутренний мир, подтвержденные гарантиями 

государства к самой минимальной регламентации поведения граждан как 
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собственным невмешательством, так и невмешательством других субъектов 

общественных отношений 

- права 

+ свободы 

- обязанности 

- дееспособность 

- правоспособность 

 

36. Впервые права человека на уровне государства нашли отражение 

+ Великая Хартия Вольностей 1215 года 

- Всеобщая декларация прав человека 1948 года 

- Декларация Вирджинии 1776 года 

- Французская Декларация прав человека и гражданина 1879 года 

- Конституция США 1787 года 

 

37. Вертикальная концепция прав человека означает 

- это принадлежащие конкретному лицу (социальным общностям) возможности 

правомерного действия, поступка, поведения (правомочия), предусмотренного 

(дозволенного) национальными и международными нормами права. 

Воспользоваться ли этими возможностями, реализовать ли свое право — 

зависит от усмотрения конкретного человека 

- это система внутригосударственных правовых норм и общепризнанных 

обычаев, принципов и норм международного права прав человека, 

признающих, гарантирующих, обеспечивающих и защищающих правомерные 

правомочия индивидов и социальных общностей во всех сферах общественных 

отношений 

- это система социальных регуляторов отношений между людьми, состоящая из 

морально-этических принципов и норм 

+ это правовое понятие, характеризующее закрепленный в нормах права статус 

личности в ее взаимоотношениях с властью, с государством 

- такой концепции прав человека не существует 

 

38. Горизонтальная концепция прав человека означает 

- это принадлежащие конкретному лицу (социальным общностям) возможности 

правомерного действия, поступка, поведения (правомочия), предусмотренного 

(дозволенного) национальными и международными нормами права. 

Воспользоваться ли этими возможностями, реализовать ли свое право — 

зависит от усмотрения конкретного человека 

- это система внутригосударственных правовых норм и общепризнанных 

обычаев, принципов и норм международного права прав человека, 

признающих, гарантирующих, обеспечивающих и защищающих правомерные 

правомочия индивидов и социальных общностей во всех сферах общественных 

отношений 
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+ это система социальных регуляторов отношений между людьми, состоящая 

из морально-этических принципов и норм 

- это правовое понятие, характеризующее закрепленный в нормах права статус 

личности в ее взаимоотношениях с властью, с государством 

- такой концепции прав человека не существует 

 

39. Концепция прав человека в объективном смысле 

- это принадлежащие конкретному лицу (социальным общностям) возможности 

правомерного действия, поступка, поведения (правомочия), предусмотренного 

(дозволенного) национальными и международными нормами права. 

Воспользоваться ли этими возможностями, реализовать ли свое право — 

зависит от усмотрения конкретного человека 

+ это система внутригосударственных правовых норм и общепризнанных 

обычаев, принципов и норм международного права прав человека, 

признающих, гарантирующих, обеспечивающих и защищающих правомерные 

правомочия индивидов и социальных общностей во всех сферах общественных 

отношений 

- это система социальных регуляторов отношений между людьми, состоящая из 

морально-этических принципов и норм 

- это правовое понятие, характеризующее закрепленный в нормах права статус 

личности в ее взаимоотношениях с властью, с государством 

- такой концепции прав человека не существует 

 

40. Концепция прав человека в субъективном смысле 

+ это принадлежащие конкретному лицу (социальным общностям) 

возможности правомерного действия, поступка, поведения (правомочия), 

предусмотренного (дозволенного) национальными и международными 

нормами права. Воспользоваться ли этими возможностями, реализовать ли свое 

право — зависит от усмотрения конкретного человека 

- это система внутригосударственных правовых норм и общепризнанных 

обычаев, принципов и норм международного права прав человека, 

признающих, гарантирующих, обеспечивающих и защищающих правомерные 

правомочия индивидов и социальных общностей во всех сферах общественных 

отношений 

- это система социальных регуляторов отношений между людьми, состоящая из 

морально-этических принципов и норм 

- это правовое понятие, характеризующее закрепленный в нормах права статус 

личности в ее взаимоотношениях с властью, с государством 

- такой концепции прав человека не существует 

 

41. В 2002 году Указом Президента Республики Казахстан учреждена 

должность 

- Уполномоченного по правам ребенка 

- Общественного наблюдателя 
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- Секретаря комиссии по правам человека 

+ Уполномоченного по правам человека 

- Директора бюро по правам человека 

 

42. В 2016 году Указом Президента Республики Казахстан учреждена 

должность 

+ Уполномоченного по правам ребенка 

- Общественного наблюдателя 

- Секретаря комиссии по правам человека 

- Уполномоченного по правам человека 

- Директора бюро по правам человека 

 

43. Национальный превентивный механизм в Республике Казахстан создан в 

- 2010 году 

- 2011году 

- 2012 году 

+ 2013 году 

- 2014 году 

 

44. Система международных (межгосударственных) органов и организаций, 

которые действуют с целью осуществления международных стандартов прав и 

свобод человека или их восстановления в случае нарушения 

+ механизм международной защиты прав человека 

- методика международной защиты прав человека 

- коалиция НПО против пыток 

- международный превентивный механизм 

- национальный превентивный механизм 

 

45. В системе ООН нет 

- Комитет по правам человека 

- Комитет против пыток 

- Комитет по ликвидации расовой дискриминации 

- Комитет по ликвидации дискриминации женщин 

+ Комитет по правам жертв преступлений 

 

46. Не является признаком правоограничения личности 

- неблагоприятные условия 

- негативный характер 

- уменьшение объема свободы и прав человека 

- направлены на охрану общественных отношений, индивидуальной и 

коллективной свободы 

+ направлены на дискриминацию личности по половому, религиозному, 

национальному, социальному или другому признаку 
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47. Норма, согласно которой «права и свободы человека и гражданина могут 

быть ограничены только законами и лишь в той мере, в какой это необходимо в 

целях защиты конституционного строя, охраны общественного порядка, прав и 

свобод человека и нравственности населения» содержится в 

+ Конституции Республики Казахстан 1995 года 

- Международном пакту о гражданских и политических правах 1966 года 

- Европейская конвенция о правах и свободах человека 1950 года 

- Закон РК «О правоохранительной деятельности» 2011 года 

- Всеобщей декларации прав человека 1948 года 

 

48. Не является условием правоограничений личности 

- ограничения должны быть предусмотрены законом 

+ ограничения должны быть предусмотрены ведомственными нормативными 

правовыми актами 

- ограничения должны преследовать правомерные цели 

- ограничение прав человека не может быть по политическим мотивам 

- эти ограничения необходимы в демократическом обществе 

 

49. Согласно Конституции Республики Казахстан ограничение прав и свобод 

человека не может преследовать цели  

- защиты конституционного строя 

- охраны общественного порядка 

- защиты прав и свобод человека 

- защиты здоровья и нравственности населения 

+ удовлетворения личных интересов должностного лица 

 

50. Конвенция о права ребенка принята 

+ в 1989 году 

- в 1990 году 

- в 1991 году 

- в 1992 году 

- в 1993 году 
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ГЛОССАРИЙ 

 

Про Американская конвенция о правах человека: соглашение о 

правах человека, принятое Организацией американских государств (ОАГ). 

Конвенция распространяется на Северную, Центральную и Южную Америку. 

 

Африканская хартия по правам человека и народов: региональное 

соглашение по правам человека на африканском континенте, принятое членами 

Организации африканского единства (ОАЕ) в 1981 году. 

 

Аффирмативное действие: действия со стороны государства или 

частных институтов с целью компенсации за дискриминацию в образовании 

или занятости в прошлом. 

 

Взаимозависимость: совокупность норм права человека. Например, 

возможность принимать участие в работе государства напрямую связана с 

правом на свободу выражения, образования и даже правом на приобретение 

предметов первой необходимости. 

 

Внеформальное образование: обучение на протяжении всей жизни, в 

процессе которого человек приобретает навыки, ценности, мнения и знания под 

влиянием образования и других источников в его или ее окружении из 

повседневной жизни (например, семья и соседи, рынок и библиотека, из 

средств массовой информации и игры). 

 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ): 

межправительственная организация по эгидой ООН, основная функция которой 

состоит в разрешении международных проблем здравоохранения и охране 

здоровья во всем мире. 

 

Всеобщая декларация прав человека: принята Генеральной 

Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года. Первичный документ ООН, 

устанавливающий нормы и права человека. Все страны-участники согласились 

оказывать поддержку Декларации. Хотя предполагалось, что Декларация будет 

юридически необязательной, со временем разные ее положения получили такое 

широкое признание, что они перешли в статус обычного международного 

права. 

 

Всеобщность: принцип, согласно которому каждый человек в любой 

стране или обществе в мире имеет право на все права человека. 

 

Вступить в силу: процесс, при помощи которого соглашение становится 

юридически обязательным для тех государств, которые его ратифицировали. 

Это происходит, когда достигнуто минимальное число ратификаций, 
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определенных соглашением. 

 

Гендер: социальная модель (конструкт), информирующая о ролях, 

отношениях и ценностях и восприятии женщин и мужчин в обществе. В то 

время как пол определяется биологией, гендер определяется обществом почти 

всегда таким образом, чтобы подчинить женщин мужчинам. 

 

Геноцид: действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью 

или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую или 

религиозную группу. 

 

Гуманитарное право: охватывает принципы и правила гуманитарной 

защиты гражданского населения, больных и раненых военнослужащих, также 

как и военнопленных, и регулирующие средства и методы ведения войны с 

целью уменьшить разрушения, потерю жизни и ненужные человеческие 

страдания. Основными документами гуманитарного права являются Женевские 

конвенции. 

 

Декларация прав ребенка: принята Генеральной Ассамблеей ООН в 

1959 году, в этом юридически необязательном документе отражены десять 

общих принципов, позже легших в основу Конвенции о правах ребенка, 

которая была принята в 1989 году. 

 

Декларация: документ, содержащий согласованные юридически 

необязательные принципы и нормы. Конференции ООН, как, например, 

Всемирная конференция по положению женщин, прошедшая в Пекине, обычно 

принимают два типа деклараций: декларацию, подготовленную 

представителями государств, и декларацию, подготовленную представителями 

неправительственных организаций (НПО). Генеральная Ассамблея ООН часто 

принимает влиятельные, но юридически необязательные декларации. 

 

Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 

(Европейская конвенция о защите прав человека): региональное 

соглашение по правам человека, принятое в 1950 году Советом Европы. Все 

члены-государства Совета Европы ратифицировали Европейскую конвенцию о 

защите прав человека. Предполагается, что новые члены Европейского Союза 

ратифицируют Конвенцию при первой возможности. 

 

Европейская конвенция по предупреждению пыток: региональное 

соглашение по правам человека, принятое в 1987 году Советом Европы, 

направлено на предотвращение насилия против людей, задержанными 

государственными органами и содержащимися под стражей в тюрьмах, центрах 

для содержания под стражей несовершеннолетних правонарушителей, 

полицейских участках, лагерях для беженцев или психиатрических лечебницах. 
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Европейская культурная конвенция: (принята Советом Европы в 1954 

году, вступила в силу в 1955 году): региональное соглашение, обеспечивающее 

официальные рамочные условия для работы Совета Европы в области 

образования, культуры, культурного наследия, молодежи и спорта. Культурная 

конвенция как дополнение к Европейской конвенции о защите прав человека 

стремится сохранить европейскую культуру и развить общее взаимопонимание 

и понимание культурного разнообразия среди народов Европы. 

 

Европейская социальная хартия (принята Советом Европы в 1962 

году, пересмотрена в 1996 году): региональное соглашение, гарантирующее 

социальные и экономические права человека, дополняет Европейскую 

конвенцию о защите прав человека, посвященную преимущественно 

гражданским и политическим правам. 

 

Женевские конвенции: четыре соглашения, принятых в 1949 году и 

подготовленных Международным комитетом Красного Креста (МККК) в 

Женеве (Швейцария). Эти соглашения пересматривают и расширяют 

первоначальные соглашения, принятые в 1864 и 1929 годах. Конвенции 

обеспечивают защиту тех, кто не принимает участия в боевых действиях 

(гражданских лиц, медицинского персонала и сотрудников гуманитарных 

организаций), а также тех, кто прекратил принимать в них участие (раненых, 

больных, потерпевших кораблекрушение и военнопленных). 

 

Документы по защите прав человека: любой формальный документ в 

письменном виде, подготовленный государством или государствами, 

отражающий права как юридически необязательные принципы (декларация) 

или кодифицирует права, которые являются юридически обязательными для 

тех стран, которые их ратифицируют (пакт, соглашение или конвенция). 

 

Кодификация, кодифицировать: процесс закрепления законов или прав 

в нормативно-правовой акт. 

 

Коллективные права: права групп защищать свои интересы и 

идентичность, известны также как «права третьего поколения». 

Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 

женщин (КЛДЖ) (принята в 1979 году, вступила в силу в 1981 году): первый 

юридически обязательный международный документ, запрещающий 

дискриминацию женщин и обязывающий государства предпринимать 

аффирмативные действия с целью продвижения женского равенства. 

 

Конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации 

(принята в 1965 году, вступила в силу в 1969 году): конвенция устанавливает 

значение понятия дискриминации по признаку расы и запрещает ее. 
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Конвенция о правах инвалидов (принята в 2006 году): первая 

конвенция, подтверждающая права людей с особенностями развития в 

физическом и психо-социальном плане. 

 

Конвенция о правах ребенка (КПР) (принята в 1989 году, вступила в 

силу в 1990 году): конвенция определяет полный спектр гражданских, 

экономических, социальных и политических прав детей. 

 

Конвенция по предупреждению и наказанию преступления геноцида 

(принята в 1948 году, вступила в силу в 1951 году): международная конвенция 

дает определение понятию геноцида и запрещает его; является первым 

международным соглашением ООН. 

 

Конвенция: обязательное соглашение между государствами; данный 

термин используется как синоним соглашения и пакта. Конвенция сильнее, чем 

декларация, потому что конвенция становится юридически обязательной для 

тех государств, которые ее ратифицировали. Когда, например, Генеральная 

Ассамблея ООН принимает конвенцию, она тем самым создает новые 

международные правовые нормы. Конвенция, принятая Генеральной 

Ассамблеей ООН, может быть ратифицирована государствами-членами ООН – 

так конвенция становится нормой международного права. 

 

Ксенофобия: страх и неприязнь к иностранцам, людям из других стран 

или чему-то незнакомому в общем. Ксенофобия может выражаться в 

дискриминации, расизме, насилии или даже вооруженном конфликте против 

иностранцев. 

 

Международная организация труда (МОТ): создана в 1919 году на 

основании Версальского мирного договора, МОТ стала специализированным 

агентством ООН в 1947 году. В соответствии со своим мандатом улучшать 

рабочие условия и содействовать социальной справедливости, МОТ приняла 

целый ряд конвенций, посвященных правам детей, особенно в отношении 

детского труда. 

 

Международный пакт о гражданских и политических правах (принят 

в 1966 году, вступил в силу в 1976 году): пакт провозглашает, что у всех людей 

есть полный спектр гражданских и политических прав, и определяет 

механизмы контроля за их выполнением со стороны государств-участников 

соглашения. 

 

Международный пакт об экономических, социальных и культурных 

правах (принят в 1966 году, вступил в силу в 1976 году): пакт провозглашает, 

что у всех людей есть полный спектр экономических, социальных и 

культурных прав. 
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Межправительственные организации (МПО): к 

межправительственным организациям относятся организации, финансируемые 

несколькими государствами с целю координации их усилий. Некоторые 

являются региональными структурами (например, Совет Европы, Африканский 

союз (ранее известный как Организация Африканского единства), некоторые 

являются союзами (например, Организация Североатлантического договора 

(НАТО)) или созданы для определенной цели (например, Всемирная 

организация здравоохранения (ВОЗ) или Организация Объединенных Наций по 

вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО)). 

 

Неделимый: относится к одинаковой важности всех прав человека. 

Человека нельзя лишить какого-то права на основании, что оно «менее важно» 

или «несущественно». 

 

Независимый доклад: неофициальный доклад, подготовленный 

организациями или лицами, представляющими гражданское общество, который 

представляется на рассмотрение комитету, осуществляющему наблюдение за 

выполнением соглашения о правах человека. Такие доклады обычно либо 

опровергают, либо дополняют официальный доклад по соблюдению и 

выполнению положений соглашения, представленный государством в качестве 

доказательства исполнения его обязательств по соглашению. 

 

Неотъемлемый: относится к правам, которыми каждый человек наделен 

по своей природе, и которых его нельзя лишить ни при каких обстоятельствах. 

 

Неправительственные организации (НПО): организации, 

сформированные людьми вне структуры государства. НПО следят за работой 

организаций по защите прав человека, как Совет по правам человека ООН, и 

выступают в роли независимых наблюдателей по соблюдению прав человека, 

что является частью их мандата. Некоторые НПО - это большие 

международные организации (например, Красный Крест, Международная 

амнистия, скауты), другие могут быть небольшими местными структурами 

(например, организация, защищающая в определенном городе права людей с 

особенностями физического и умственного развития, или коалиция для 

оказания содействия правам женщин в лагере для беженцев). НПО оказывают 

важное влияние на политику ООН, многие имеют консультативный статус при 

ООН. 

 

Неформальное образование: любая запланированная программа 

личного и социального образования вне рамок формального курса обучения, 

направленная на улучшение навыков, компетенций и знаний. 

 

Оговорка: исключения, принимаемые странами-участниками, к 

соглашению (например, положения, с которыми они не согласны). Оговорки, 
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однако, могут делаться только в пределах, не нарушающих основные 

положения соглашения. 

 

Организация Объединённых Наций, ООН — международная 

организация, созданная для поддержания и укрепления международного мира и 

безопасности, развития сотрудничества между государствами. 

«ООН остается универсальным форумом, наделённым уникальной 

легитимностью, несущей конструкцией международной системы коллективной 

безопасности, главным элементом современной многосторонней дипломатии» 

 

Пакт: обязательное соглашение между государствами, термин 

используется как синоним  конвенции и соглашения. Главные международные 

пакты по правам человека были приняты в 1966 году: Международный пакт по 

гражданским и политическим правам и Международный пакт об 

экономических, социальных и культурных правах. Оба пакта были приняты в 

1966 году и вступили в силу в 1976 году. 

 

Положительная дискриминация: смотри аффирмативное действие. 

 

Права второго поколения: термин, относящийся к экономическим, 

социальным и культурным правам, таким как адекватный уровень жизни, 

здравоохранение, достойные жилищные условия и образование. 

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах в 

основном кодифицирует эти права. Так как термин предполагает преимущество 

гражданских и политических прав над экономическими и социальными 

правами, его употребление все больше сходит на нет. 

 

Права первого поколения – термин, относящийся ко всем гражданским 

и политическим правам человека, как право на голосование, свободу 

выражения, религии, собраний, справедливого суда и право на жизнь. 

Международный пакт по гражданским и политическими правам в основном 

кодифицирует эти права. Так как данный термин предполагает преимущество 

гражданских и политических прав над правами второго поколения, или 

экономическими и социальными правами, его употребление все больше сходит 

на нет. 

 

Права солидарности: смотри коллективные права. 

 

Права третьего поколения: смотри коллективные права. 

 

Развивающиеся способности: принцип, используемый в Конвенции о 

правах ребенка, рекомендующий более широкое осуществление прав ребенка в 

соответствии с его или ее растущим когнитивным и эмоциональным развитием. 
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Ратификация, ратифицировать: процесс, путем которого 

законодательные органы государства подтверждают действия государства по 

подписанию соглашения, формальная процедура, в результате которого 

государство связывает себя обязательствами по подписанному соглашению. 

 

Система прав человека: развивающаяся и взаимозависимая 

совокупность международных документов, которые определяют права человека 

и устанавливают механизмы для их защиты и укрепления. 

 

Совет Европы: Совет Европы был учрежден в 1949 году и является 

первой европейской межправительственной организацией. Сегодня 48 стран-

членов представляют практически весь европейский континент. Совет Европы 

стремится развивать общие демократические и правовые принципы, 

основанные на Европейской конвенции о защите прав человека и основных 

свобод. 

Соглашение: формальное соглашение между странами, определяющее и 

изменяющее их взаимные права и обязанности, используется как синоним 

конвенции и пакта. Когда страны-члены ратифицируют соглашение, принятое 

Генеральной Ассамблеей ООН, положения данного соглашения становятся 

частью их внутренних правовых обязательств. 

 

Специальный докладчик: человек, выбранный одним из агентств ООН 

по правам человека, для подготовки доклада по определенной теме (например, 

о торговле детьми, детской проституции и порнографии, насилии в отношении 

женщин) или по ситуации с правами человека в определенной стране. 

 

Стереотип: упрощенное, обобщенное и часто неосознанное предвзятое 

мнение о людях или идеях, которое может перерасти в предубеждение и 

дискриминацию. 

 

Страны-члены: страны, которые являются членами в 

межправительственных организациях (например, Организация Объединенных 

Наций, Совет Европы). 

 

Факультативный протокол: соглашение, которое модифицирует другое 

соглашение (например, добавляет дополнительные правила или положения). Он 

называется факультативным, потому что государство, которое ратифицировало 

первоначальное соглашение, не обязано ратифицировать изменения, принятые 

в протоколе. 

 

Факультативный протокол о вовлечении детей в вооруженные 

конфликты: изменение, принятое в 2000 году к Конвенции о правах ребенка, 

которое поднимает планку минимального возраста для участия в вооруженных 

конфликтах с изначально 15 до 18 лет. 
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Формальное образование: структурная образовательная система, 

начиная с начальной школы и до университета, которая включает в себя 

специализированные программы по техническому и профессиональному 

обучению. 

ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН): создан по решению Генеральной 

Ассамблеи ООН, ЮНИСЕФ выступает за защиту прав детей с целью 

удовлетворения насущных потребностей детей и расширения возможностей для 

достижения их полного потенциала. ЮНИСЕФ руководствуется в своей работе 

Конвенцией о правах ребенка и стремится разработать постоянные этические 

принципы и международные стандарты поведения по отношению к детям. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

 

1. Назовите значение международных стандартов прав человека в 

развитии национальных правовых систем. 

2. Какие международные документы, предусматривающие стандарты 

прав человека Вы можете назвать? 

3. Что такое Международный билль о правах? 

4. Какие особенности имеет Всеобщая декларация прав человека 1948 

года? 

5. Участником каких основополагающих международных договоров в 

области прав и свобод человека является Республика Казахстан? 

6. Каково место международных договоров в системе действующего 

права Республики Казахстан? 

7. Дайте классификацию международных договоров в области прав и 

свобод человека. 

8. Что такое международные механизмы обеспечения прав и свобод 

человека? 

9. Какие международные механизмы обеспечения прав и свобод 

человека сформированы в современный период? 

10. Принимает ли Республика Казахстан участие в международных 

механизмах обеспечения прав и свобод человека? 

11. Раскройте сущность правозащитной системы ООН. 

12. Юрисдикцию каких комитетов ООН (по правам человека) признала 

Республика Казахстан? 

13. Каким образом международные стандарты прав человека 

имплементируются в Республике Казахстан?  

14.  Перечислите основные принципы проведения расследования, 

которыми должен руководствоваться каждый следователь, закреплённые в 

международных актах. 

15.  Перечислите основные международные акты и нормативные акты 

Республики Казахстан, закрепляющие базовые принципы проведения 

расследования. 

16. Определите понятие «презумпция невиновности». Закреплено ли 

данное понятие в международных актах и законодательстве Республики 

Казахстан? 

17. Перечислите известные вам международные документы, 

закрепляющие процедуру задержания и правовой статус задержанного. 

18. Перечислите известные вам международные документы, 

закрепляющие процедуру ареста и правовой статус задержанного. 

19. Перечислите принципы функционирования ОВД с позиции 

соблюдения прав и свобод человека и гражданина. 

20. В каком году в Республике Казахстан была ратифицирована 

Международная Конвенция ООН о правах ребенка? 
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21. Что такое честь, гуманизм, этические правила поведения 

сотрудника ОВД? 

22. Что следует понимать под унижением человеческого достоинства? 

23. Перечислите основные принципы проведения расследования, 

которыми должен руководствоваться каждый следователь. 

24. Перечислите основные международные акты и нормативные акты 

Республики Казахстан, закрепляющие базовые принципы проведения 

расследования. 

25. Определите понятие «презумпция невиновности». Закреплено ли 

данное понятие в законодательстве Республики Казахстан? 

26. Почему так важно соблюдать принцип презумпции невиновности? 

Как презумпция невиновности способствует соблюдению права на 

справедливое судебное разбирательство? 

27. Преступники действуют нарушая закон. Как вы считаете, почему 

важно соблюдение законности сотрудниками правоохранительных органов? 

28. Определите понятия «задержание» и «содержание под стражей». 

Чем различаются данные процессуальные действия? В каких нормативно-

правовых актах закрепляются данные термины? 

29. Перечислите известные вам международные документы, 

закрепляющие процедуру задержания и правовой статус задержанного. 

30. Перечислите известные вам международные документы, 

закрепляющие процедуру ареста и правовой статус задержанного. 

31. В каких нормативно-правовых актах Республики Казахстан 

содержатся основные положения, закрепляющие процедуру задержания и 

ареста? 

32. Возможно ли задержание лица до приобретения им статуса 

подозреваемого? 

33. Понятие прав человека как общечеловеческих ценностей. 

34. Понятие достоинства человека. 

35. История прав человека и гражданина. 

36. Концепции и теории прав и свобод человека и гражданина. 

37. Личные права и свободы человека и гражданина и их обеспечение в 

деятельности ОВД. 

38. Социально-экономические права и свободы человека и гражданина 

и их обеспечение в деятельности полиции. 

39. Право на жизнь, его законодательные гарантии в Республике 

Казахстан, особенности обеспечения в деятельности полиции. 

40. Право на личную свободу, особенности обеспечения в деятельности 

полиции. 

41. Право на неприкосновенность частной жизни, особенности 

обеспечения в деятельности полиции. 

42. Право свободного передвижения по территории Республики 

Казахстан, особенности обеспечения в деятельности полиции. 
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43. Право на неприкосновенность жилища, особенности обеспечения в 

деятельности полиции. 

44. Право частной собственности, особенности обеспечения в 

деятельности полиции. 

45. Право мирно и без оружия собираться, проводить собрания, 

митинги и демонстрации, шествия, пикетирования, особенности обеспечения в 

деятельности полиции. 

46. Международный механизм гарантий прав человека и гражданина и 

его значение в деятельности полиции. 

47. Роль международных организаций по сотрудничеству в области 

прав человека. 

48. Международные юридические процедуры, обеспечивающие 

возможность защиты прав человека. 

49. Что такое Международный билль о правах. 

50. Какие особенности имеет Всеобщая декларация прав человека 1948 

года. 
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План семинарского занятия  

 

Семинарское занятие проводится в форме деловой игры 

 

Группа делится на три подгруппы. Каждой подгруппе дается задание 

подготовить кейс выступления по заданной фабуле. Предварительно каждой 

подгруппе раздаются международные нормативные правовые акты в сфере 

защиты прав и свобод человека. 

 

Фабула для первой группы 

Под эгидой ООН проводится международная конференция по проблемам 

деятельности органов охраны правопорядка и соблюдению прав человека. Вы 

включены в состав делегации своей страны как представитель МВД. Вам 

необходимо подготовить информационную справку о наиболее характерных 

нарушениях прав человека, допускаемых органами МВД, и выдвинуть свои 

предложения по их устранению. 

Какие моменты Вы отразите в данной информационной справке? 

Какие меры Вы можете предложить по улучшению ситуации в стране по 

правам человека?  

 

Фабула для второй группы 

В резолюции 34/169 Генеральной Ассамблеи от 17 декабря 1979 года, в 

которой содержится Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию 

правопорядка, говорится: «как и все другие учреждения системы уголовного 

правосудия, каждый орган охраны порядка должен представлять 

общественность в целом, нести перед ней ответственность и быть ей 

подотчетным». Кроме того, как известно, во многих странах законодательно 

закреплено требование учитывать при формировании состава сотрудников 

правоохранительных органов пропорциональное представительство в них 

групп меньшинств в данном обществе. 

Как Вы считаете, каким образом орган охраны правопорядка может 

представлять общество в целом?  

Определите, какие группы населения недостаточно представлены в 

органах полиции Республики Казахстан? 

 

Фабула для третьей группы 

В резолюции 34/169 Генеральной Ассамблеи от 17 декабря 1979 года, в 

которой содержится Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию 

правопорядка, говорится: «как и все другие учреждения системы уголовного 

правосудия, каждый орган охраны порядка должен представлять 

общественность в целом, нести перед ней ответственность и быть ей 

подотчетным». 

Как Вы думаете, каким образом орган охраны правопорядка может 

нести ответственность перед обществом в целом?  
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Каким образом он может узнать нужды общества? 

 

Для подготовки каждой группе дается 25 минут, после подготовки каждая 

группа выходит и отвечает на поставленные вопросы. Остальные две группы 

задают вопросы. В ходе ответов может возникнуть дискуссия по заданной теме. 

Преподавателю необходимо как можно больше обучающихся задействовать в 

данном процессе. 

После проведения занятия необходимо подвести итоги, сделать основные 

выводы. Для этого рекомендуется использовать дискуссионные методики, но не 

делать выводы самостоятельно. Попросите обучающихся вспомнить основные 

моменты данного занятия, какие важные вопросы вы обсуждали.  

Кроме того, можно обучающимся предложить  ответить на следующие 

вопросы: 

1. Вызвала ли у вас какие-либо затруднения работа в группах? 

2. Как часто каждый из вас помогал коллеге решить его проблему, 

исправлял ошибки других членов группы, уточнял или объяснял 

какой-либо факт? 

3. Как вы оцениваете совместную работу в группе? 

 

Для повторения и закрепления изученного материала рекомендуется 

использовать контрольные вопросы. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

В Конституции Республики Казахстан записано, что государство Казахстан 

утверждает себя правовым государством, то есть данное положение содержит 

элементы программного характера, и что в действительности мы находимся на 

пути создания правового государства. Это одно из тех свойств государства, 

которое утверждается, встречая большие препятствия, в форме негативных 

пережитков прошлых эпох, циничного пренебрежения законами и нарушений 

законов, приобретающих в отдельных случаях массовый характер. 

Одна из характерных черт правового государства – гарантии прав и свобод 

человека, их реальность и эффективный механизм защиты. Идеи о правах 

человека, воплотившиеся в Конституции Республики Казахстан 1995 года не 

появились вдруг на пустом месте. Памятники права, которые дошли до нас 

свидетельствуют о том, что мировое сообщество издавна уделяло внимание 

правам и свободам человека, закрепляя важнейшие из них в международно-

правовых актах и соответствующих национальных документах. Передовые 

мыслители каждой из эпох изучали теоретические проблемы, связанные с 

правами и свободами человека, что в свою очередь нашло отражение в этих 

актах. Данные идеи о человеке и его правах и свободах не были автоматически 

перенесены в Конституцию Республики Казахстан. В современном Казахстане 

существовали свои внутренние предпосылки развития и закрепления 

передовой, всеохватывающей системы прав и свобод человека. 

Несмотря на то, что в Казахстане достигнуты определенные успехи в 

обеспечении прав и свобод человека (таково мнение объективных 

наблюдателей) еще остается много недостатков и проблем их защиты в 

социальной сфере, охране прав человека от преступных посягательств, от 

чиновничьего бюрократизма. Решение этих проблем будет составлять важные 

направления деятельности государственных органов в предстоящие годы. 

Обучающимся, при подготовке к семинарскому занятию необходимо 

изучить международные стандарты прав и свобод человека и гражданина. 

Всеобщая декларация прав и свобод человека 1948 года, Международный Пакт 

и гражданский и политических правах и свободах человека и гражданина 1966 

года, Международный Пакт об экономических и культурных и социальных 

правах и свободах человека 1966 года, Первый Факультативный протокол к 

Пакту и гражданский и политических правах и свободах человека и гражданина 

1966 года, Второй Факультативный Протокол к Пакту об экономических и 

культурных и социальных правах и свободах человека 1989 года. Кодекс 

поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка 1979 года. 

Исторический путь ко Всеобщей Декларации прав человека: Великая 

Хартия вольности (1215 г.), Хабеас Корпус Акт (1679 г.), Декларация 

независимости США (1776 г.), Американский Билль о правах (1789 - 1791 гг.), 

Декларация прав человека и гражданина (1789 г.), Всеобщая Декларация прав 

человека (1948 г.), Европейская Конвенция о защите прав человека и основных 

свобод (1950 г.) 
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Европейская система защиты прав человека и основных свобод. 

Европейская Конвенция защиты прав человека и основных свобод. 

Европейский суд по правам человека. Петиции одного государства-участника 

на другое. Порядок подачи индивидуальной жалобы в суд в Страсбурге. 

Позиция Казахстана по ратификации основных международных актов о 

правах и свободах человека и гражданина. Влияние международных принципов 

и норм на правовую политику Республики Казахстан. Проблемы 

имплементации международных актов в отраслевом законодательстве 

Республики Казахстан. 
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ВСЕОБЩАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА  

(принята на третьей сессии Генеральной Ассамблеи ООН  

10 декабря 1948 г.)  

 

Преамбула  

Принимая во внимание, что признание достоинства, присущего всем 

членам человеческой семьи, и равных и неотъемлемых прав их является 

основой свободы, справедливости и всеобщего мира; и  

принимая во внимание, что пренебрежение и презрение к правам 

человека привели к варварским актам, которые возмущают совесть 

человечества, и что создание такого мира, в котором люди будут иметь свободу 

слова и убеждений и будут свободны от страха и нужды,  

провозглашено как высокое стремление людей; и  

принимая во внимание, что необходимо, чтобы права человека 

охранялись властью закона в целях обеспечения того, чтобы человек не был 

вынужден прибегать, в качестве последнего средства, к восстанию против 

тирании и угнетения; и  

принимая во внимание, что необходимо содействовать развитию 

дружественных отношений между народами; и  

принимая во внимание, что народы Объединенных Наций подтвердили в 

Уставе свою веру в основные права человека, в достоинство и ценность 

человеческой личности и в равноправие мужчин и женщин и решили 

содействовать социальному прогрессу и улучшению условий жизни при 

большей свободе; и  

принимая во внимание, что всеобщее понимание характера этих прав и 

свобод имеет огромное значение для полного выполнения этого обязательства,  

Генеральная Ассамблея  

провозглашает настоящую Всеобщую декларацию прав человека в 

качестве задачи, к выполнению которой должны стремиться все народы и все 

государства с тем, чтобы каждый человек и каждый орган общества, постоянно 

имея в виду настоящую Декларацию, стремились путем просвещения и 

образования содействовать уважению этих прав и свобод и обеспечению, путем 

национальных и международных прогрессивных мероприятий, всеобщего и 

эффективного признания и осуществления их как среди народов государств - 

членов Организации, так и среди народов территорий, находящихся под их 

юрисдикцией.  

 

Статья 1  

Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и 

правах. Они наделены разумом и совестью и должны поступать в отношении 

друг друга в духе братства.  

 

Статья 2  

Каждый человек должен обладать всеми правами и всеми свободами, 
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провозглашенными настоящей Декларацией, без какого бы то ни было 

различия, как то в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, 

политических или иных убеждений, национального или социального 

происхождения, имущественного, сословного или иного положения.  

Кроме того, не должно проводиться никакого различия на основе 

политического, правового или международного статуса страны или территории, 

к которой человек принадлежит, независимо от того, является ли эта 

территория независимой, подопечной, несамоуправляющейся или как-либо 

иначе ограниченной в своем суверенитете.  

 

Статья 3  

Каждый человек имеет право на жизнь, свободу и на личную 

неприкосновенность.  

 

Статья 4  

Никто не должен содержаться в рабстве или в подневольном состоянии; 

рабство и работорговля запрещаются во всех их видах.  

 

Статья 5  

Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или 

унижающим его достоинство обращению и наказанию.  

 

Статья 6  

Каждый человек, где бы он ни находился, имеет право на признание его 

правосубъектности.  

 

Статья 7  

Все люди равны перед законом и имеют право, без всякого различия, на 

равную защиту закона. Все люди имеют право на равную защиту от какой бы 

то ни было дискриминации, нарушающей настоящую Декларацию, и от какого 

бы то ни было подстрекательства к такой дискриминации.  

 

Статья 8  

Каждый человек имеет право на эффективное восстановление в правах 

компетентными национальными судами в случаях нарушения его основных 

прав, предоставленных ему конституцией или законом.  

 

Статья 9  

Никто не может быть подвергнут произвольному аресту, задержанию или 

изгнанию.  

 

Статья 10  

Каждый человек, для определения его прав и обязанностей и для 

установления обоснованности предъявленного ему уголовного обвинения, 
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имеет право, на основе полного равенства, на то, чтобы его дело было 

рассмотрено гласно и с соблюдением всех требований справедливости 

независимым и беспристрастным судом.  

 

Статья 11  

1. Каждый человек, обвиняемый в совершении преступления, имеет 

право считаться невиновным до тех пор, пока его виновность не будет 

установлена законным порядком путем гласного судебного разбирательства, 

при котором ему обеспечиваются все возможности для защиты.  

2. Никто не может быть осужден за преступление на основании 

совершения какого-либо деяния или за бездействие, которые во время их 

совершения не составляли преступления по национальным законам или по 

международному праву. Не может также налагаться наказание более тяжкое, 

нежели то, которое могло быть применено в то время, когда преступление было 

совершено.  

 

Статья 12  

Никто не может подвергаться произвольному вмешательству в его 

личную и семейную жизнь, произвольным посягательствам на 

неприкосновенность его жилища, тайну его корреспонденции или на его честь 

и репутацию. Каждый человек имеет право на защиту закона от такого 

вмешательства или таких посягательств.  

 

Статья 13  

1. Каждый человек имеет право свободно передвигаться и выбирать себе 

местожительство в пределах каждого государства.  

2. Каждый человек имеет право покидать любую страну, включая свою 

собственную, и возвращаться в свою страну.  

 

Статья 14  

1. Каждый человек имеет право искать убежища от преследования в 

других странах и пользоваться этим убежищем.  

2. Это право не может быть использовано в случае преследования, в 

действительности основанного на совершении неполитического преступления, 

или деяния, противоречащего целям и принципам Организации Объединенных 

Наций.  

См.: Декларацию ООН о территориальном убежище от 14 декабря 

1967 г.  

 

Статья 15  

1. Каждый человек имеет право на гражданство.  

2. Никто не может быть произвольно лишен своего гражданства или 

права изменить свое гражданство.  
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Статья 16  

1. Мужчины и женщины, достигшие совершеннолетия, имеют право без 

всяких ограничений по признаку расы, национальности или религии вступать в 

брак и основывать семью. Они пользуются одинаковыми правами в отношении 

вступления в брак, во время состояния в браке и во время его расторжения.  

2. Брак может быть заключен только при свободном и полном согласии 

обеих вступающих в брак сторон.  

3. Семья является естественной и основной ячейкой общества и имеет 

право на защиту со стороны общества и государства.  

 

Статья 17  

1. Каждый человек имеет право владеть имуществом как единолично, так 

и совместно с другими.  

2. Никто не должен быть произвольно лишен своего имущества.  

 

Статья 18  

Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии; это 

право включает свободу менять свою религию или убеждения и свободу 

исповедовать свою религию или убеждения как единолично, так и сообща с 

другими, публичным или частным порядком в учении, богослужении и 

выполнении религиозных и ритуальных обрядов.  

 

Статья 19  

Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное 

выражение их; это право включает свободу беспрепятственно придерживаться 

своих убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию и 

идеи любыми средствами и независимо от государственных границ.  

 

Статья 20  

1. Каждый человек имеет право на свободу мирных собраний и 

ассоциаций.  

2. Никто не может быть принуждаем вступать в какую-либо ассоциацию.  

 

Статья 21  

1. Каждый человек имеет право принимать участие в управлении своей 

страной непосредственно или через посредство свободно избранных 

представителей.  

2. Каждый человек имеет право равного доступа к государственной 

службе в своей стране.  

3. Воля народа должна быть основой власти правительства; эта воля 

должна находить себе выражение в периодических и нефальсифицированных 

выборах, которые должны проводиться при всеобщем и равном избирательном 

праве, путем тайного голосования или же посредством других равнозначных 

форм, обеспечивающих свободу голосования.  
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Статья 22  

Каждый человек, как член общества, имеет право на социальное 

обеспечение и на осуществление необходимых для поддержания его 

достоинства и для свободного развития его личности прав в экономической, 

социальной и культурной областях через посредство национальных усилий и 

международного сотрудничества и в соответствии со структурой и ресурсами 

каждого государства.  

 

Статья 23  

1. Каждый человек имеет право на труд, на свободный выбор работы, на 

справедливые и благоприятные условия труда и на защиту от безработицы.  

2. Каждый человек, без какой-либо дискриминации, имеет право на 

равную оплату за равный труд.  

3. Каждый работающий имеет право на справедливое и 

удовлетворительное вознаграждение, обеспечивающее достойное человека 

существование для него самого и его семьи и дополняемой, при 

необходимости, другими средствами социального обеспечения.  

4. Каждый человек имеет право создавать профессиональные союзы и 

входить в профессиональные союзы для защиты своих интересов.  

 

Статья 24  

Каждый человек имеет право на отдых и досуг, включая право на 

разумное ограничение рабочего дня и на оплачиваемый периодический отпуск.  

 

Статья 25  

1. Каждый человек имеет право на такой жизненный уровень, включая 

пищу, одежду, жилище, медицинский уход и необходимое социальное 

обслуживание, который необходим для поддержания здоровья и 

благосостояния его самого и его семьи, и право на обеспечение на случай 

безработицы, болезни, инвалидности, вдовства, наступления старости или 

иного случая утраты средств к существованию по не зависящим от него 

обстоятельствам.  

2. Материнство и младенчество дают право на особое попечение и 

помощь. Все дети, родившиеся в браке или вне брака, должны пользоваться 

одинаковой социальной защитой.  

 

Статья 26  

1. Каждый человек имеет право на образование. Образование должно 

быть бесплатным по меньшей мере в том, что касается начального и общего 

образования. Начальное образование должно быть обязательным. Техническое 

и профессиональное образование должно быть общедоступным, и высшее 

образование должно быть одинаково доступным для всех на основе 

способностей каждого.  

2. Образование должно быть направлено к полному развитию 
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человеческой личности и к увеличению уважения к правам человека и 

основным свободам. Образование должно содействовать взаимопониманию, 

терпимости и дружбе между всеми народами, расовыми и религиозными 

группами и должно содействовать деятельности Организации Объединенных 

Наций по поддержанию мира.  

3. Родители имеют право приоритета в выборе вида образования для 

своих малолетних детей.  

 

Статья 27  

1. Каждый человек имеет право свободно участвовать в культурной 

жизни общества, наслаждаться искусством, участвовать в научном прогрессе и 

пользоваться его благами.  

2. Каждый человек имеет право на защиту его моральных и материальных 

интересов, являющихся результатом научных, литературных или 

художественных трудов, автором которых он является.  

 

Статья 28  

Каждый человек имеет право на социальный и международный порядок, 

при котором права и свободы, изложенные в настоящей Декларации, могут 

быть полностью осуществлены.  

 

Статья 29  

1. Каждый человек имеет обязанности перед обществом, в котором 

только и возможно свободное и полное развитие его личности.  

2. При осуществлении своих прав и свобод каждый человек должен 

подвергаться только таким ограничениям, какие установлены законом 

исключительно с целью обеспечения должного признания и уважения прав и 

свобод других и удовлетворения справедливых требований морали, 

общественного порядка и общего благосостояния в демократическом обществе.  

3. Осуществление этих прав и свобод ни в коем случае не должно 

противоречить целям и принципам Организации Объединенных Наций.  

 

Статья 30  

Ничто в настоящей Декларации не может быть истолковано как 

предоставление какому-либо государству, группе лиц или отдельным лицам 

права заниматься какой-либо деятельностью или совершать действия, 

направленные к уничтожению прав и свобод, изложенных в настоящей 

Декларации.  
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ЕВРОПЕЙСКАЯ КОНВЕНЦИЯ О ЗАЩИТЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И  

ОСНОВНЫХ СВОБОД 

(Рим, 4 ноября 1950 г.) 

(с изм. и доп. от 21 сентября 1970 г., 20 декабря 1971 г., 1 января 

1990 г., 6 ноября 1990 г., 25 марта 1992 г., 11 мая 1994 г.) 

 

Конвенция вступила в силу 3 сентября 1953 г.  

 

Статья 1  

Обязательство уважать права человека  

Высокие Договаривающиеся Стороны обеспечивают каждому лицу, 

находящемуся под их юрисдикцией, права и свободы, определенные в разделе I 

настоящей Конвенции.  

Раздел I. Права и свободы 

 

Статья 2. Право на жизнь  

1. Право каждого лица на жизнь охраняется законом. Никто не может 

быть намеренно лишен жизни иначе как во исполнение смертного приговора, 

вынесенного судом за совершение преступления, в отношении которого 

законом предусмотрено такое наказание.  

2. Лишение жизни не рассматривается как совершенное в нарушение 

данной статьи, если оно является результатом применения силы, не более чем 

абсолютно необходимой:  

а. для защиты любого лица от противоправного насилия;  

b. для осуществления законного ареста или предотвращения побега лица, 

задержанного на законных основаниях;  

с. в случае действий, предусмотренных законом, для подавления бунта 

или мятежа.  

 

Статья 3. Запрещение пыток  

Никто не должен подвергаться пыткам и бесчеловечным или унижающим 

достоинство обращению или наказанию.  

 

Статья 4.Запрещение рабства и принудительного труда  

1. Никто не должен содержаться в рабстве или подневольном состоянии.  

2. Никто не должен привлекаться к принудительному или обязательному 

труду.  

Об упразднении принудительного или обязательного труда см. также: 

Конвенцию Международной Организации Труда N 29 о принудительном или 

обязательном труде (Женева, 28 июня 1930 г.); Конвенцию Международной 

Организации Труда N 105 об упразднении принудительного труда (Женева, 25 

июня 1957 г.)  

3. Для целей данной статьи термин "принудительный или обязательный 
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труд" не включает:  

а. любую работу, которую обычно должно выполнять лицо, находящееся 

в заключении согласно положениям статьи 5 настоящей Конвенции или 

условно освобожденное от такого заключения;  

b. любую военную службу, а в тех странах, в которых в качестве 

законного признается отказ от военной службы на основании вероисповедания, 

службу, назначенную вместо обязательной военной службы;  

с. любую службу, обязательную в случае чрезвычайного положения или 

бедствия, угрожающих жизни или благополучию населения;  

d. любую работу или службу, которые входят в обычные гражданские 

обязанности.  

 

Статья 5. Право на свободу и личную неприкосновенность  

1. Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность. Никто 

не может быть лишен свободы иначе, как в следующих случаях и в порядке, 

установленном законом:  

а. законное содержание лица под стражей на основании признания его 

виновным компетентным судом;  

b. законный арест или задержание лица за невыполнение законного 

решения суда или с целью обеспечения выполнения любого обязательства, 

предписанного законом;  

с. законный арест или задержание лица, произведенные в целях передачи 

его компетентному судебному органу по обоснованному подозрению в 

совершении правонарушения или в случае, когда имеются достаточные 

основания полагать, что задержание необходимо для предотвращения 

совершения им правонарушения, или чтобы помешать ему скрыться после его 

совершения;  

d. задержание несовершеннолетнего лица на основании законного 

постановления для воспитательного надзора или его законное задержание для 

передачи лица компетентному органу;  

е. законное задержание лиц с целью предотвращения распространения 

инфекционных заболеваний, а также душевнобольных, алкоголиков, 

наркоманов или бродяг;  

f. законный арест или задержание лица с целью предотвращения его 

незаконного въезда в страну или лица, против которого принимаются меры по 

его высылке или выдаче.  

2. Каждому арестованному сообщаются незамедлительно на понятном 

ему языке причины его ареста и любое предъявленное ему обвинение.  

3. Каждое арестованное или задержанное в соответствии с положениями 

подпункта (с) пункта 1 данной статьи лицо незамедлительно доставляется к 

судье или к другому должностному лицу, уполномоченному законом 

осуществлять судебные функции, и имеет право на судебное разбирательство в 

течение разумного срока или на освобождение до суда. Освобождение может 

ставиться в зависимость от предоставления гарантии явки в суд.  
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4. Каждый, кто лишен свободы путем ареста или задержания, имеет право 

на разбирательство, в ходе которого суд быстро решает вопрос о законности его 

задержания и выносит постановление о его освобождении, если задержание 

незаконно.  

5. Каждый, кто стал жертвой ареста или задержания в нарушение 

положений данной статьи, имеет право на компенсацию.  

 

Статья 6. Право на справедливое судебное разбирательство  

1. Каждый имеет право при определении его гражданских прав и 

обязанностей или при рассмотрении любого уголовного обвинения, 

предъявленного ему, на справедливое публичное разбирательство дела в 

разумный срок независимым и беспристрастным судом, созданным на 

основании закона. Судебное решение объявляется публично, однако пресса и 

публика могут не допускаться на все судебное разбирательство или его часть по 

соображениям морали, общественного порядка или национальной безопасности 

в демократическом обществе, а также если это требуется в интересах 

несовершеннолетних или для защиты частной жизни сторон, или в той мере, в 

какой это, по мнению суда, совершенно необходимо - при особых 

обстоятельствах, когда гласность нарушала бы интересы правосудия.  

2. Каждый обвиняемый в совершении уголовного преступления считается 

невиновным, пока его виновность не будет доказана в соответствии с законом.  

3. Каждый обвиняемый в совершении уголовного преступления имеет как 

минимум следующие права:  

а. быть незамедлительно и подробно уведомленным на понятном ему 

языке о характере и основании предъявленного ему обвинения;  

b. иметь достаточное время и возможности для подготовки своей защиты;  

с. защищать себя лично или посредством выбранного им самим 

защитника или, если у него нет достаточных средств для оплаты услуг 

защитника, защитник должен быть ему предоставлен бесплатно, когда того 

требуют интересы правосудия;  

d. допрашивать показывающих против свидетелей или иметь право на то, 

чтобы эти свидетели были допрошены, а также иметь право на вызов и допрос 

свидетелей в его пользу на тех же условиях, какие существуют для свидетелей, 

показывающих против него;  

е. пользоваться бесплатной помощью переводчика, если он не понимает 

языка, используемого в суде, или не говорит на этом языке.  

 

Статья 7. Наказание исключительно на основании закона  

1. Никто не может быть признан виновным в совершении какого-либо 

уголовного преступления вследствие какого-либо действия или бездействия, 

которое согласно действовавшему в момент его совершения внутреннему или 

международному праву не являлось уголовным преступлением. Равным 

образом не может назначаться более тяжкое наказание чем то, которое 

подлежало применению в момент совершения уголовного преступления.  
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2. Данная статья не препятствует преданию суду и наказанию любого 

лица за любое действие или бездействие, которое в момент совершения 

являлось уголовным преступлением в соответствии с общими принципами 

права, признанными цивилизованными странами.  

Статья 8.Право на уважение частной и семейной жизни 

1. Каждый имеет право на уважение его частной и семейной жизни, его 

жилища и корреспонденции.  

2. Вмешательство публичной власти в осуществление этого права не 

допускается, за исключением случаев, когда это предусмотрено законом и 

необходимо в демократическом обществе в интересах национальной 

безопасности, общественного порядка или экономического благосостояния 

страны, в целях предотвращения беспорядков или преступлений, охраны 

здоровья или нравственности, или для защиты прав и свобод других лиц.  

 

Статья 9. Свобода мысли, совести и религии  

1. Каждый имеет право на свободу мысли, совести и религии; это право 

включает свободу менять свою религию или убеждения и свободу 

исповедовать свою религию или убеждения как индивидуально, так и 

совместно с другими лицами, публичным или частным порядком, в 

богослужении, учении и отправлении религиозных и ритуальных обрядов.  

2. Свобода исповедовать свою религию или свои убеждения подлежит 

лишь таким ограничениям, которые установлены законом и необходимы в 

демократическом обществе в интересах общественного спокойствия, охраны 

общественного порядка, здоровья и нравственности, или для защиты прав и 

свобод других лиц.  

 

Статья 10. Свобода выражения мнения. 

1. Каждый имеет право на свободу выражения своего мнения. Это право 

включает свободу придерживаться своего мнения, получать и распространять 

информацию и идеи без вмешательства со стороны государственных органов и 

независимо от государственных границ. Эта статья не препятствует 

государствам вводить лицензирование радиовещательных, телевизионных или 

кинематографических предприятий.  

2. Осуществление этих свобод, налагающее обязанности и 

ответственность, может быть сопряжено с формальностями, условиями, 

ограничениями или штрафными санкциями, предусмотренными законом и 

необходимыми в демократическом обществе в интересах национальной 

безопасности, территориальной целостности или общественного спокойствия, в 

целях предотвращения беспорядков и преступлений, защиты здоровья и 

нравственности, защиты репутации или прав других лиц, предотвращения 

разглашения информации, полученной конфиденциально, или обеспечения 

авторитета и беспристрастности правосудия.  
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Статья 11.Свобода собраний и ассоциаций  

1. Каждый имеет право на свободу мирных собраний и свободу 

ассоциации с другими, включая право создавать профсоюзы и вступать в них 

для защиты своих интересов.  

2. Осуществление этих прав не подлежит никаким ограничениям, кроме 

тех, которые предусмотрены законом и необходимы в демократическом 

обществе в интересах национальной безопасности и общественного 

спокойствия, в целях предотвращения беспорядков и преступлений, защиты 

здоровья и нравственности или защиты прав и свобод других лиц. Настоящая 

статья не препятствует введению законных ограничений на осуществление этих 

прав лицами, входящими в состав вооруженных сил, полиции и 

государственного управления.  

 

Статья 12. Право на вступление в брак  

Мужчины и женщины, достигшие брачного возраста, имеют право 

вступать в брак и создавать семью в соответствии с национальным 

законодательством, регулирующим осуществление этого права.  

 

Статья 13. Право на эффективные средства правовой защиты  

Каждый, чьи права и свободы, изложенные в настоящей Конвенции, 

нарушены, располагает эффективными средствами правовой защиты перед 

национальными властями даже, если такое нарушение было совершено лицами, 

действовавшими в официальном качестве.  

 

Статья 14. Запрещение дискриминации  

Пользование правами и свободами, изложенными в настоящей 

Конвенции, обеспечивается без какой-либо дискриминации по признакам пола, 

расы, цвета кожи, языка, религии, политических или иных убеждений, 

национального или социального происхождения, принадлежности к 

национальным меньшинствам, имущественного положения, рождения или 

иным признакам.  

 

Статья 15. Отступление от соблюдения обязательств в чрезвычайных 

ситуациях 

1. Во время войны или иного чрезвычайного положения, угрожающего 

жизни нации, любая Высокая Договаривающаяся Сторона может принимать 

меры в отступление от своих обязательств по настоящей Конвенции только в 

той степени, в какой это обусловлено чрезвычайностью обстоятельств при том, 

что такие меры не являются несовместимыми с ее другими обязательствами по 

международному праву.  

2. Это положение не может служить основанием для нарушения 

положений статьи 2, за исключением лишения жизни в результате правомерных 

военных действий или нарушения положений статьи 3, пункта (а) статьи 4 и 

статьи 7.  
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3. Любая Высокая Договаривающаяся Сторона, использующая это право 

отступления, информирует в полном объеме Генерального секретаря Совета 

Европы о введенных ею мерах и о причинах их принятия. Она также 

информирует Генерального секретаря Совета Европы о прекращении действия 

таких мер и возобновлении полного осуществления положений Конвенции.  

 

Статья 16. Ограничение на политическую деятельность иностранцев  

Ничто в статьях 10, 11 и 14 не может рассматриваться как препятствие 

для Высоких Договаривающихся Сторон вводить ограничения на 

политическую деятельность иностранцев.  

 

Статья 17. Запрещение злоупотреблений правами  

Ничто в настоящей Конвенции не может толковаться как 

подразумевающее, что какое-либо государство, группа лиц или какое-либо 

лицо имеет право заниматься какой-либо деятельностью или совершать какие-

либо действия, направленные на невыполнение любых прав и свобод, 

изложенных в настоящей Конвенции, или на их ограничение в большей 

степени, чем это предусматривается в Конвенции.  

 

Статья 18. Пределы использования ограничений в отношении прав  

Ограничения, допускаемые настоящей Конвенцией в отношении 

указанных прав и свобод, не применяются для каких-либо целей, иных, чем те, 

для которых они были предусмотрены.  

Текст разделов II - IV Конвенции (статьи 19 - 56) заменен Разделом II 

(статьи 19 - 51) в соответствии с Протоколом N 11 (Страсбург, 11 мая 1994 г.) 

(см. стар. ред.)  

 

РАЗДЕЛ II. ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА  

 

Статья 19. Учреждение Суда  

Для обеспечения соблюдения обязательств, принятых на себя Высокими 

Договаривающимися Сторонами по Конвенции и Протоколам к ней, образуется 

Европейский Суд по правам человека, далее именуемый "Суд". Он работает на 

постоянной основе.  

 

Статья 20. Количество судей  

Число судей, входящих в состав Суда, равно числу Высоких 

Договаривающихся Сторон.  

 

Статья 21. Предъявляемые к судьям требования  

1. Судьи должны обладать высокими моральными качествами и 

удовлетворять требованиям, предъявляемым при назначении на высокие 

судебные должности, или быть правоведами с признанным авторитетом.  

2. Члены Суда участвуют в работе Суда в личном качестве.  
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3. На протяжении всего срока пребывания в должности судьи не должны 

осуществлять никакой деятельности, несовместимой с их независимостью, 

беспристрастностью или с требованиями, вытекающими из постоянного 

характера их полномочий; все вопросы, возникающие в связи с применением 

положений настоящего пункта, решаются Судом.  

 

Статья 22. Выборы судей  

1. Судьи от каждой из Высоких Договаривающихся Сторон избираются 

Парламентской ассамблеей большинством поданных за них голосов из списка, 

включающего трех кандидатов, представляемых этой Высокой 

Договаривающейся Стороной.  

2. Аналогичная процедура применяется при формировании Суда в случае 

присоединения новых Высоких Договаривающихся Сторон, а также при 

заполнении открывающихся вакансий.  

 

Статья 23.Срок полномочий  

1. Судьи избираются сроком на шесть лет. Они могут быть переизбраны. 

Однако срок полномочий половины членов Суда первого состава истекает 

через три года.  

2. Судьи, полномочия которых истекают по окончании первого 

трехлетнего периода, определяются Генеральным секретарем Совета Европы 

путем жребия сразу после их избрания.  

3. В целях обеспечения, насколько это возможно, обновляемости состава 

Суда наполовину каждые три года, Парламентская ассамблея может до 

проведения любых последующих выборов принять решение о том, что срок или 

сроки полномочий одного или нескольких избираемых судей будут иными, 

нежели шесть, но не более девяти и не менее трех лет.  

4. В случаях, когда речь идет о более чем одном сроке полномочий, и 

Парламентская ассамблея применяет положения предыдущего пункта, 

определение сроков полномочий производится Генеральным секретарем Совета 

Европы путем жребия сразу после выборов.  

5. Судья, избранный для замещения другого судьи, срок полномочий 

которого еще не истек, занимает этот пост на срок, оставшийся от срока 

полномочий его предшественника.  

6. Срок полномочий членов Суда истекает по достижении ими 70 лет.  

7. Члены Суда продолжают исполнять свои обязанности вплоть до 

замены. Однако после замены они продолжают рассматривать уже 

поступившие к ним дела.  

 

Статья 24. Отстранение от должности  

Судья не может быть отстранен от должности, кроме случая, когда 

прочие судьи большинством в две трети голосов принимают решение о том, что 

он перестает соответствовать предъявляемым требованиям.  
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Статья 25. Канцелярия и референты  

У Суда имеется канцелярия, функции и организация которой 

определяются Регламентом Суда. Суд пользуется услугами референтов.  

 

Статья 26. Пленарные заседания Суда  

На пленарных заседаниях Суд:  

а. избирает своего Председателя и одного или двух заместителей 

Председателя сроком на три года; они могут быть переизбраны;  

b. образует Палаты, создаваемые на определенный срок;  

с. избирает Председателей Палат Суда; они могут быть переизбраны;  

d. принимает Правила процедуры Суда; и  

е. избирает Руководителя канцелярии и одного или нескольких его 

заместителей.  

 

Статья 27.  Комитеты, Палаты и Большая Палата 

1. Для рассмотрения переданных ему дел Суд образует комитеты в 

составе трех судей, Палаты в составе семи судей и Большую Палату в составе 

семнадцати судей. Палаты Суда на определенный срок образуют комитеты.  

2. Судья, избранный от государства, являющегося стороной в деле, 

является ex-officio членом Палаты и Большой Палаты; в случае отсутствия 

такого судьи или если он не может участвовать в заседании, это Государство-

член назначает лицо, которое заседает в качестве судьи.  

3. В состав Большой Палаты входят также Председатель Суда, 

заместители Председателя Суда, Председатели Палат и другие члены Суда, 

назначенные в соответствии с Регламентом Суда. В тех случаях, когда дело 

передается в Большую Палату в соответствии с положениями статьи 43, в ее 

заседаниях не должен участвовать ни один из судей Палаты, вынесшей 

постановление, за исключением Председателя этой Палаты и судьи от 

соответствующего Государства-члена.  

 

Статья 28. Заявления комитетов о неприемлемости  

Комитет единогласным решением может объявить неприемлемой 

индивидуальную жалобу, поданную в соответствии с положениями статьи 34, 

или вычеркнуть ее из списка подлежащих рассмотрению дел, если такое 

решение может быть принято без дополнительного изучения жалобы. Это 

решение является окончательным.  

 

Статья 29. Решения Палат о приемлемости и по существу  

1. Если не было принято никакого решения, предусмотренного статьей 

28, Палата выносит решение о приемлемости индивидуальной жалобы, 

поданной в соответствии с положениями статьи 34 и по существу дела.  

2. Палата выносит решение о приемлемости жалобы государства, 

поданной в соответствии с положениями статьи 33, и по существу дела.  

3. Решение о приемлемости выносится отдельно, если Суд, в порядке 
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исключения, не примет решение об обратном.  

 

Статья 30. Уступка юрисдикции в пользу Большой Палаты  

Если дело, находящееся на рассмотрении Палаты, поднимает серьезный 

вопрос, касающийся толкования Конвенции или Протоколов к ней, или если 

решение вопроса может войти в противоречие с ранее вынесенным Судом 

постановлением, Палата может до вынесения своего постановления уступить 

юрисдикцию в пользу Большой Палаты, если ни одна из сторон не возражает 

против этого.  

 

Статья 31. Большая Палата  

а. Большая Палата выносит решения по жалобам, поданным в 

соответствии с положениями статей 33 или 34, когда какая-либо из Палат 

уступила юрисдикцию на основании положений статьи 30, или когда дело 

направлено ей в соответствии с положениями статьи 43;  

b. рассматривает просьбы о вынесении консультативных заключений, 

представленные в соответствии с положениями статьи 47.  

 

Статья 32. Компетенция Суда  

1. В ведении Суда находятся все вопросы, касающиеся толкования и 

применения Конвенции и Протоколов к ней, которые могут быть переданы ему 

в случаях, предусмотренных положениями статей 33, 34 и 47.  

2. В случае спора о подсудности дела Суду вопрос разрешается Судом.  

 

Статья 33. Межгосударственные дела  

Любая Высокая Договаривающаяся Сторона может передать в Суд 

вопрос о любом предполагаемом нарушении положений Конвенции и 

Протоколов к ней другой Высокой Договаривающейся Стороной.  

 

Статья 34. Индивидуальные жалобы  

Суд может получать жалобы от любого физического лица, 

неправительственной организации или любой группы частных лиц, которые 

утверждают, что они являются жертвами нарушения одной из Высоких 

Договаривающихся Сторон прав, предусмотренных положениями Конвенции и 

Протоколах к ней. Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются никоим 

образом не препятствовать эффективному осуществлению этого права.  

 

Статья 35. Условия приемлемости  

1. Суд может принимать дело к рассмотрению только после того, как 

были исчерпаны все соответствующие общепризнанным нормам 

международного права внутренние средства защиты, и рассматривает дело в 

течение шести месяцев с даты принятия окончательного решения 

национальными властями.  

2. Суд не принимает к рассмотрению никакие индивидуальные жалобы, 
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поданные в соответствии с положениями статьи 34, если  

а. они являются анонимными; или  

b. они по существу аналогичны тем, которые уже были рассмотрены 

Судом, или уже являются предметом другой процедуры международного 

разбирательства или урегулирования и не содержат новых фактов.  

3. Суд объявляет неприемлемой любую индивидуальную жалобу, 

поданную в соответствии с положениями статьи 34, если сочтет ее 

несовместимой с положениями Конвенции или Протоколов к ней, явно 

недостаточно обоснованной или неправомерной.  

4. Суд отклоняет любую жалобу, которую сочтет неприемлемой в 

соответствии с настоящей статьей. Он может сделать это на любой стадии 

разбирательства.  

 

Статья 36. Участие третьей стороны  

1. В отношении любого дела, находящегося на рассмотрении какой-либо 

из Палат или Большой Палаты, каждая Высокая Договаривающаяся сторона, 

гражданин которой является заявителем, вправе представлять письменные 

замечания и принимать участие в слушаниях.  

2. В интересах надлежащего отправления правосудия Председатель Суда 

может пригласить любую Высокую Договаривающуюся Сторону, не 

являющуюся стороной в деле, или любое заинтересованное лицо, не 

являющееся заявителем, представить письменные замечания или принять 

участие в слушаниях.  

 

Статья 37. Исключение жалоб из списка  

1. Суд может на любой стадии разбирательства принять решение об 

исключении жалобы из списка подлежащих рассмотрению дел, если 

обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что:  

а. заявитель не намерен добиваться рассмотрения своего заявления; или  

b. вопрос был урегулирован; или  

с. по любой другой причине, установленной Судом, дальнейшее 

рассмотрение жалобы является неоправданным.  

Однако Суд продолжает рассмотрение жалобы, если этого требует 

соблюдение прав человека, как они определены положениями Конвенции и 

Протоколов к ней.  

2. Суд может принять решение восстановить жалобу в списке 

подлежащих рассмотрению дел, если сочтет, что обстоятельства оправдывают 

такой шаг.  

 

Статья 38. Рассмотрение дела с участием заинтересованных сторон и 

процедура дружественного урегулирования  

1. Если Суд объявляет жалобу приемлемой, он:  

а. продолжает рассмотрение дела с участием заинтересованных сторон и, 

если это необходимо, осуществляет расследование, для эффективного 
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проведения которого заинтересованные государства создают все необходимые 

условия.  

b. предоставляет свои услуги заинтересованным сторонам с целью 

обеспечения дружественного урегулирования дела на основе уважения прав 

человека, как они определены в настоящей Конвенции и Протоколах к ней.  

2 Разбирательство в порядке, предусмотренном положениями подпункта 

(b) пункта 1, носит конфиденциальный характер.  

 

Статья 39. Достижение дружественного урегулирования  

В случае дружественного урегулирования Суд исключает дело из своего 

списка посредством вынесения постановления, в котором дается лишь краткое 

изложение фактов и достигнутого решения.  

 

Статья 40. Открытые судебные заседания и доступ к документам  

1. Если в силу исключительных обстоятельств Суд не примет иного 

решения, его заседания являются открытыми.  

2. Доступ к документам, переданным на хранение в Канцелярию, если 

Председатель Суда не примет иного решения, является открытым.  

 

Статья 41. Справедливая компенсация  

Если Суд объявляет, что имело место нарушение положений Конвенции 

или Протоколов к ней, а внутреннее право Высокой Договаривающейся 

Стороны допускает возможность лишь частичного возмещения, Суд, в случае 

необходимости, присуждает выплату справедливой компенсации потерпевшей 

стороне.  

 

Статья 42. Постановления Палат  

Постановления Палат становятся окончательными в соответствии с 

положениями пункта 2 статьи 44.  

 

Статья 43. Направление дела в Большую Палату  

1. В течение трех месяцев с даты вынесения Палатой постановления 

любая из сторон в деле в исключительных случаях может подать прошение о 

его направлении на рассмотрение Большой Палаты.  

2. Комитет в составе пяти членов Большой Палаты принимает прошение, 

если дело поднимает серьезный вопрос, касающийся толкования или 

применения настоящей Конвенции или других Протоколов к ней, или другой 

серьезный вопрос общего характера.  

3. Если комитет принимает прошение, то Большая Палата выносит по 

делу свое постановление.  

 

Статья 44. Окончательные постановления  

1. Постановление Большой Палаты является окончательным.  

2. Решение любой из Палат становится окончательным:  



69 

 

а. если стороны заявляют, что не будут обращаться с прошением о 

направлении дела в Большую Палату; или  

b. через три месяца после вынесения постановления отсутствует 

прошение о направлении дела в Большую Палату; или  

с. если комитет Большой Палаты отклоняет прошение о направлении дела 

согласно положениям статьи 43.  

3. Окончательное постановление подлежит публикации.  

 

Статья 45. Мотивирование постановлений и решений  

1. Постановления, а также решения о приемлемости или неприемлемости 

жалоб должны быть мотивированными.  

2. Если постановление в целом или частично не выражает единогласного 

мнения судей, то любой судья вправе представить отдельное мнение.  

 

Статья 46. Обязательная сила и исполнение постановлений  

1. Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются исполнять 

окончательные постановления Суда по делу, сторонами которого они являются.  

2. Окончательное постановление Суда направляется Комитету 

министров, который осуществляет надзор за его исполнением.  

 

Статья 47. Консультативные заключения  

1. Суд может по просьбе Комитета министров выносить консультативные 

заключения по юридическим вопросам, касающимся толкования положений 

Конвенции и Протоколов к ней.  

2. Такие заключения не должны затрагивать ни вопросы, относящиеся к 

содержанию или объему прав или свобод, сформулированных в Разделе I 

Конвенции и Протоколах к ней, ни другие вопросы, которые Суду или 

Комитету министров, возможно, потребовалось бы рассмотреть после 

обращения, предусмотренного Конвенцией.  

3. Решение Комитета министров запросить консультативное заключение 

Суда принимается большинством голосов представителей, имеющих право 

заседать в Комитете.  

 

Статья 48. Компетенция Суда в отношении консультативных 

заключений 

Вопрос о том, относится ли поданная Комитетом министров просьба о 

вынесении консультативного заключения к компетенции Суда, как она 

определена в статье 47, решает Суд.  

 

Статья 49. Мотивирование консультативных заключений  

1. Консультативные заключения Суда должны быть мотивированными.  

2. Если консультативное заключение в целом или частично не выражает 

единогласного мнения судей, то любой судья вправе представить свое 

отдельное мнение.  
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3. Консультативное заключение Суда направляется Комитету министров.  

 

Статья 50. Расходы на содержание Суда  

Расходы на содержание Суда несет Совет Европы.  

 

Статья 51. Привилегии и иммунитеты членов Суда  

Судьи при осуществлении своих обязанностей пользуются привилегиями 

и иммунитетами, как они предусмотрены положениями статьи 40 Устава 

Совета Европы и положениями соглашений, заключенных на ее основе.  

 

Раздел V Конвенции перенумерован в Раздел III, статья 57 - в статью 52 в 

соответствии с Протоколом N 11 (Страсбург, 11 мая 1994 г.) (см. стар. ред.)  

 

Раздел III. Прочие положения 

 

Статья 52. Запросы Генерального секретаря  

По получении запроса от Генерального секретаря Совета Европы любая 

Высокая Договаривающаяся Сторона представляет разъяснения относительно 

того, каким образом ее внутреннее право обеспечивает эффективное 

выполнение любого из положений настоящей Конвенции.  

Статьи 58 и 59 Конвенции исключены, статьи 60 - 66 Конвенции 

становятся соответственно статьями 53 - 59 в соответствии с Протоколом N 11 

(Страсбург, 11 мая 1994 г.) (см. стар. ред.)  

 

Статья 53. Гарантии в отношении признанных прав человека  

Ничто в настоящей Конвенции не должно толковаться как ограничение 

или отступление от каких-либо прав и основных свобод человека, которые 

могут гарантироваться законодательством любой Высокой Договаривающейся 

Стороны или любым иным соглашением, в котором она участвует.  

 

Статья 54. Полномочия Комитета министров  

Ничто в настоящей Конвенции не наносит ущерба полномочиям 

Комитета министров, возложенным на него Уставом Совета Европы.  

 

Статья 55. Отказ от иных средств урегулирования споров  

Высокие Договаривающиеся Стороны согласны с тем, что, кроме случаев 

заключения особого соглашения об этом, они не воспользуются действующими 

между ними договорами, конвенциями или декларациями с целью передачи, 

путем направления жалобы, спора, возникшего в связи с толкованием или 

применением настоящей Конвенции, на рассмотрение иными средствами 

урегулирования, чем те, которые предусмотрены настоящей Конвенцией.  

 

Статья 56. Применение к территориям  

1. Любое государство может при ратификации или в любое время после 
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этого заявить путем уведомления Генерального секретаря Совета Европы о том, 

что настоящая Конвенция согласно пункту 4 настоящей статьи 

распространяется на все территории или на любую из них, за международные 

отношения которых оно несет ответственность.  

2. Действие Конвенции распространяется на территории, указанные в 

уведомлении, начиная с тридцатого дня после получения этого уведомления 

Генеральным секретарем Совета Европы.  

3. Положения настоящей Конвенции применяются на упомянутых 

территориях с надлежащим учетом местных требований.  

4. Любое государство, которое сделало заявление в соответствии с 

положениями пункта 1 настоящей статьи, может в любое время после этого 

заявить от имени одной или нескольких территорий, к которым заявление 

относится, что оно признает компетенцию Суда получать жалобы от отдельных 

лиц, неправительственных организаций или групп лиц как это предусмотрено 

положениями статьи 34 Конвенции.  

 

Статья 57. Оговорки  

1. Любое государство при подписании настоящей Конвенции или при 

сдаче на хранение ратификационной грамоты может сделать оговорку к 

любому конкретному положению Конвенции о том, что тот или иной закон, 

действующий в это время на его территории, не соответствует этому 

положению. Настоящая статья не предусматривает оговорок общего характера.  

2. Любая оговорка, сделанная в соответствии с положениями настоящей 

статьи, должна содержать краткое изложение соответствующего закона.  

 

Статья 58. Денонсация  

1. Высокая Договаривающаяся Сторона может денонсировать настоящую 

Конвенцию не ранее пяти лет с даты, когда она стала Участником Конвенции, и 

шести месяцев после соответствующего уведомления Генерального секретаря 

Совета Европы, который информирует об этом другие Высокие 

Договаривающиеся Стороны.  

2. Такая денонсация не освобождает соответствующую Высокую 

Договаривающуюся Сторону от ее обязательств по настоящей Конвенции в 

отношении любого действия, способного представлять собой нарушение таких 

обязательств, которое могло быть совершено ею до даты вступления 

денонсации в силу.  

3. Любая Высокая Договаривающаяся Сторона, которая перестает быть 

членом Совета Европы, на тех же условиях перестает быть и Стороной 

настоящей Конвенции.  

4. Конвенция может быть денонсирована в соответствии с положениями 

предыдущих пунктов в отношении любой территории, на которую 

распространено ее действие согласно положениям статьи 56.  
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Статья 59. Подписание и ратификация  

1. Настоящая Конвенция открыта для подписания Государствами-

членами Совета Европы. Она подлежит ратификации. Ратификационные 

грамоты сдаются на хранение Генеральному секретарю Совета Европы.  

2. Настоящая Конвенция вступает в силу после сдачи на хранение десяти 

ратификационных грамот.  

3. Для тех государств, которые впоследствии ратифицируют Конвенцию, 

она вступает в силу с даты сдачи на хранение их ратификационных грамот.  

4. Генеральный секретарь Совета Европы уведомляет все Государства-

члены Совета Европы о вступлении Конвенции в силу, о Высоких 

Договаривающихся Сторонах, ратифицировавших ее, и о сдаче 

ратификационных грамот, которые могут быть получены впоследствии.  

Совершено в Риме 4 ноября 1950 года на английском и французском 

языках, причем оба текста имеют одинаковую силу, в единственном 

экземпляре, который хранится в архиве Совета Европы. Генеральный секретарь 

направит заверенные копии каждому из подписавших Конвенцию государств.  

/подписи/  
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПАКТ 

о гражданских и политических правах 

(Нью-Йорк, 16 декабря 1966 г.) 

 

Принят резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 

1966 года 

Вступил в силу 23 марта 1976 года 

 

О подписании настоящего Пакта см. Указ Президента Республики 

Казахстан от 15 ноября 2003 года N 1227  

 

 Ратифицирован Республикой Казахстан в соответствии с Законом 

Республики Казахстан от 28 ноября 2005 года № 91-III 

 

Участвующие в настоящем Пакте государства,  

- принимая во внимание, что в соответствии с принципами, 

провозглашенными Уставом Организации Объединенных Наций, признание 

достоинства, присущего всем членам человеческой семьи, и равных и 

неотъемлемых прав их является основой свободы, справедливости и всеобщего 

мира, признавая, что эти права вытекают из присущего человеческой личности 

достоинства,  

- признавая, что, согласно Всеобщей декларации прав человека, идеал 

свободной человеческой личности, пользующейся гражданской и политической 

свободой и свободой от страха и нужды, может быть осуществлен только, если 

будут созданы такие условия, при которых каждый может пользоваться своими 

экономическими, социальными и культурными правами, так же как и своими 

гражданскими и политическими правами,  

- принимая во внимание, что по Уставу Организации Объединенных 

Наций государства обязаны поощрять всеобщее уважение и соблюдение прав и 

свобод человека,  

- принимая во внимание, что каждый отдельный человек, имея 

обязанности в отношении других людей и того коллектива, к которому он 

принадлежит, должен добиваться поощрения и соблюдения прав, признаваемых 

в настоящем Пакте,  

соглашаются о нижеследующих статьях: 

 

ЧАСТЬ I 

 

Статья 1. 

1. Все народы имеют право на самоопределение. В силу этого права они 

свободно устанавливают свой политический статус и свободно обеспечивают 

свое экономическое, социальное и культурное развитие.  

2. Все народы для достижения своих целей могут свободно 

распоряжаться своими естественными богатствами и ресурсами без ущерба для 
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каких-либо обязательств, вытекающих из международного экономического 

сотрудничества, основанного на принципе взаимной выгоды, и из 

международного права. Ни один народ ни в коем случае не может быть лишен 

принадлежащих ему средств существования.  

3. Все участвующие в настоящем Пакте Государства, в том числе те, 

которые несут ответственность за управление несамоуправляющимися и 

подопечными территориями, должны, в соответствии с положениями Устава 

Организации Объединенных Наций, поощрять осуществление права на 

самоопределение и уважать это право. 

 

ЧАСТЬ II 

Статья 2. 

1. Каждое участвующее в настоящем Пакте Государство обязуется 

уважать и обеспечивать всем находящимся в пределах его территории и под его 

юрисдикцией лицам права, признаваемые в настоящем Пакте, без какого бы то 

ни было различия, как-то в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, 

политических или иных убеждений, национального или социального 

происхождения, имущественного положения, рождения или иного 

обстоятельства.  

2. Если это уже не предусмотрено существующими законодательными 

или другими мерами, каждое участвующее в настоящем Пакте Государство 

обязуется принять необходимые меры в соответствии со своими 

конституционными процедурами и положениями настоящего Пакта для 

принятия таких законодательных или других мер, которые могут оказаться 

необходимыми для осуществления прав, признаваемых в настоящем Пакте.  

3. Каждое участвующее в настоящем Пакте Государство обязуется:  

a) обеспечить любому лицу, права и свободы которого, признаваемые в 

настоящем Пакте, нарушены, эффективное средство правовой защиты, даже 

если это нарушение было совершено лицами, действовавшими в официальном 

качестве;  

b) обеспечить, чтобы право на правовую защиту для любого лица, 

требующего такой защиты, устанавливалось компетентными судебными, 

административными или законодательными властями или любым другим 

компетентным органом, предусмотренным правовой системой государства, и 

развивать возможности судебной защиты;  

c) обеспечить применение компетентными властями средств правовой 

защиты, когда они предоставляются. 

 

Статья 3. 

См. также Конвенцию от 18 декабря 1979 г. о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин 

Участвующие в настоящем Пакте Государства обязуются обеспечить 

равное для мужчин и женщин право пользования всеми гражданскими и 

политическими правами, предусмотренными в настоящем Пакте. 



75 

 

Статья 4. 

1. Во время чрезвычайного положения в государстве, при котором жизнь 

нации находится под угрозой и о наличии которого официально объявляется, 

участвующие в настоящем Пакте Государства могут принимать меры в 

отступление от своих обязательств по настоящему Пакту только в такой 

степени, в какой это требуется остротой положения, при условии, что такие 

меры не являются несовместимыми с их другими обязательствами по 

международному праву и не влекут за собой дискриминации исключительно на 

основе расы, цвета кожи, пола, языка, религии или социального 

происхождения.  

2. Это положение не может служить основанием для каких-либо 

отступлений от статей 6, 7, 8 (пункты 1 и 2), 11, 15, 16 и 18.  

3. Любое участвующее в настоящем Пакте Государство, использующее 

право отступления, должно немедленно информировать другие Государства, 

участвующие в настоящем Пакте, через посредство Генерального секретаря 

Организации Объединенных Наций о положениях, от которых оно отступило, и 

о причинах, побудивших к такому решению. Также должно быть сделано 

сообщение через того же посредника о той дате, когда оно прекращает такое 

отступление. 

 

Статья 5. 

1. Ничто в настоящем Пакте не может толковаться как означающее, что 

какое-либо государство, какая-либо группа или какое-либо лицо имеет право 

заниматься какой бы то ни было деятельностью или совершать какие бы то ни 

было действия, направленные на уничтожение любых прав или свобод, 

признанных в настоящем Пакте, или на ограничение их в большей мере, чем 

предусматривается в настоящем Пакте.  

2. Никакое ограничение или умаление каких бы то ни было основных 

прав человека, признаваемых или существующих в каком-либо участвующем в 

настоящем Пакте государстве в силу закона, конвенций, правил или обычаев, 

не допускается под тем предлогом, что в настоящем Пакте не признаются такие 

права или что в нем они признаются в меньшем объеме. 

 

Часть III 

Статья 6. 

1. Право на жизнь есть неотъемлемое право каждого человека. Это право 

охраняется законом. Никто не может быть произвольно лишен жизни.  

 

2. В странах, которые не отменили смертной казни, смертные приговоры 

могут выноситься только за самые тяжкие преступления в соответствии с 

законом, который действовал во время совершения преступления и который не 

противоречит постановлениям настоящего Пакта и Конвенции о 

предупреждении преступления геноцида и наказания за него. Это наказание 
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может быть осуществлено только во исполнение окончательного приговора, 

вынесенного компетентным судом.  

3. Когда лишение жизни составляет преступление геноцида, следует 

иметь в виду, что ничто в настоящей статье не дает участвующим в настоящем 

Пакте государствам права каким бы то ни было путем отступать от любых 

обязательств, принятых согласно постановлениям Конвенции о 

предупреждении преступления геноцида и наказании за него.  

4. Каждый, кто приговорен к смертной казни, имеет право просить о 

помиловании или о смягчении приговора. Амнистия, помилование или замена 

смертного приговора могут быть дарованы во всех случаях.  

5. Смертный приговор не выносится за преступления, совершенные 

лицами моложе восемнадцати лет, и не приводится в исполнение в отношении 

беременных женщин.  

6. Ничто в настоящей статье не может служить основанием для отсрочки 

или недопущения отмены смертной казни каким-либо участвующим в 

настоящем Пакте государством. 

 

Статья 7. 

Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или 

его достоинство обращению или наказанию. В частности, ни одно лицо не 

должно без его свободного согласия подвергаться медицинским или научным 

опытам. 

 

Статья 8. 

1. Никто не должен содержаться в рабстве; рабство и работорговля 

запрещаются во всех их видах. 

См. также Конвенцию относительно рабства (Женева, 25 сентября 1926 

г.) (с изменениями, внесенными Протоколом от 27 декабря 1953 г.) 

2. Никто не должен содержаться в подневольном состоянии.  

3. a) Никто не должен принуждаться к принудительному или 

обязательному труду;  

См. также Конвенцию Международной Организации Труда N 29 О 

принудительном или обязательном труде (Женева, 28 июня 1930 г.)  

b) в тех странах, где в виде наказания за преступление может назначаться 

лишение свободы, сопряженное с каторжными работами, пункт 3 (а) не 

считается препятствием для выполнения каторжных работ по приговору 

компетентного суда, назначившего такое наказание;  

c) термином "принудительный или обязательный труд" в настоящем 

пункте не охватываются:  

i) какая бы то ни была не упоминаемая в подпункте b работа или служба, 

которую, как правило, должно выполнять лицо, находящееся в заключении на 

основании законного распоряжения суда, или лицо, условно освобожденное от 

такого заключения;  
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ii) какая бы то ни была служба военного характера, а в тех странах, в 

которых признается отказ от военной службы по политическим или 

религиозно-этическим мотивам какая бы то ни была служба, 

предусматриваемая законом для лиц, отказывающихся от военной службы по 

таким мотивам;  

iii) какая бы то ни была служба, обязательная в случаях чрезвычайного 

положения или бедствия, угрожающих жизни или благополучию населения;  

iv) какая бы то ни была работа или служба, которая входит в 

обыкновенные гражданские обязанности. 

 

Статья 9. 

1. Каждый человек имеет право на свободу и личную 

неприкосновенность. Никто не может быть подвергнут произвольному аресту 

или содержанию под стражей. Никто не должен быть лишен свободы иначе, как 

на таких основаниях и в соответствии с такой процедурой, которые 

установлены законом.  

2. Каждому арестованному сообщаются при аресте причины его ареста и 

в срочном порядке сообщается любое предъявляемое ему обвинение.  

3. Каждое арестованное или задержанное по уголовному обвинению лицо 

в срочном порядке доставляется к судье или к другому должностному лицу, 

которому принадлежит по закону право осуществлять судебную власть, и имеет 

право на судебное разбирательство в течение разумного срока или на 

освобождение. Содержание под стражей лиц, ожидающих судебного 

разбирательства, не должно быть общим правилом, но освобождение может 

ставиться в зависимость от представления гарантий явки на суд, явки на 

судебное разбирательство в любой другой его стадии и, в случае 

необходимости, явки для исполнения приговора.  

4. Каждому, кто лишен свободы вследствие ареста или содержания под 

стражей, принадлежит право на разбирательство его дела в суде, чтобы этот суд 

мог безотлагательно вынести постановление относительно законности его 

задержания и распорядиться о его освобождении, если задержание незаконно.  

5. Каждый, кто был жертвой незаконного ареста или содержания под 

стражей, имеет право на компенсацию, обладающую исковой силой. 

 

Статья 10. 

1. Все лица, лишенные свободы, имеют право на гуманное обращение и 

уважение достоинства, присущего человеческой личности.  

2. a) Обвиняемые в случаях, когда отсутствуют исключительные 

обстоятельства, помещаются отдельно от осужденных и им предоставляется 

отдельный режим, отвечающий их статусу неосужденных лиц;  

b) обвиняемые несовершеннолетние отделяются от совершеннолетних и в 

кратчайший срок доставляются в суд для вынесения решения.  

3. Пенитенциарной системой предусматривается режим для 

заключенных, существенной целью которого является их исправление и 
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социальное перевоспитание. Несовершеннолетние правонарушители 

отделяются от совершеннолетних и им предоставляется режим, отвечающий их 

возрасту и правовому статусу. 

 

Статья 11. 

Никто не может быть лишен свободы на том только основании, что он не 

в состоянии выполнить какое-либо договорное обязательство. 

 

Статья 12. 

1. Каждому, кто законно находится на территории какого-либо 

государства, принадлежит, в пределах этой территории, право на свободное 

передвижение и свобода выбора местожительства.  

2. Каждый человек имеет право покидать любую страну, включая свою 

собственную.  

3. Упомянутые выше права не могут быть объектом никаких 

ограничений, кроме тех, которые предусмотрены законом, необходимы для 

охраны государственной безопасности, общественного порядка, здоровья или 

нравственности населения или прав и свобод других и совместимы с 

признаваемыми в настоящем Пакте другими правами.  

4. Никто не может быть произвольно лишен права на въезд в свою 

собственную страну. 

 

Статья 13. 

Иностранец, законно находящийся на территории какого-либо из 

участвующих в настоящем Пакте государств, может быть выслан только во 

исполнение решения, вынесенного в соответствии с законом, и, если 

императивные соображения государственной безопасности не требуют иного, 

имеет право на представление доводов против своей высылки, на пересмотр 

своего дела компетентной властью или лицом или лицами, специально 

назначенными компетентной властью, и на то, чтобы быть представленным для 

этой цели перед этой властью лицом или лицами. 

 

Статья 14. 

1. Все лица равны перед судами и трибуналами. Каждый имеет право при 

рассмотрении любого уголовного обвинения, предъявляемого ему, или при 

определении его прав и обязанностей в каком-либо гражданском процессе на 

справедливое и публичное разбирательство дела компетентным, независимым и 

беспристрастным судом, созданным на основании закона. Печать и публика 

могут не допускаться на все судебное разбирательство или часть его по 

соображениям морали, общественного порядка или государственной 

безопасности в демократическом обществе или когда того требуют интересы 

частной жизни сторон, или - в той мере, в какой это, по мнению суда, строго 

необходимо, - при особых обстоятельствах, когда публичность нарушала бы 

интересы правосудия; однако любое судебное постановление по уголовному 
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или гражданскому делу должно быть публичным, за исключением тех случаев, 

когда интересы несовершеннолетних требуют другого или когда дело касается 

матримониальных споров или опеки над детьми.  

2. Каждый обвиняемый в уголовном преступлении имеет право считаться 

невиновным, пока виновность его не будет доказана согласно закону.  

3. Каждый имеет право при рассмотрении любого предъявляемого ему 

уголовного обвинения как минимум на следующие гарантии на основе полного 

равенства:  

a) быть в срочном порядке и подробно уведомленным на языке, который 

он понимает, о характере и основании предъявляемого ему обвинения;  

b) иметь достаточное время и возможности для подготовки своей защиты 

и сноситься с выбранным им самим защитником;  

c) быть судимым без неоправданной задержки;  

d) быть судимым в его присутствии и защищать себя лично или через 

посредство выбранного им самим защитника; если он не имеет защитника, быть 

уведомленным об этом праве и иметь назначенного ему защитника в любом 

случае, когда интересы правосудия того требуют, безвозмездно для него в 

любом таком случае, когда у него нет достаточно средств для оплаты этого 

защитника;  

e) допрашивать показывающих против него свидетелей или иметь право 

на то, чтобы эти свидетели были допрошены, и иметь право на вызов и допрос 

его свидетелей на тех же условиях, какие существуют для свидетелей, 

показывающих против него;  

f) пользоваться бесплатной помощью переводчика, если он не понимает 

языка, используемого в суде, или не говорит на этом языке;  

g) не быть принуждаемым к даче показаний против самого себя или к 

признанию себя виновным.  

4. В отношении несовершеннолетних процесс должен быть таков, чтобы 

учитывались их возраст и желательность содействия их перевоспитанию.  

5. Каждый, кто осужден за какое-либо преступление, имеет право на то, 

чтобы его осуждение и приговор были пересмотрены вышестоящей судебной 

инстанцией согласно закону.  

6. Если какое-либо лицо окончательным решением было осуждено за 

уголовное преступление и если вынесенный ему приговор был впоследствии 

отменен или ему было даровано помилование на том основании, что какое-либо 

новое или вновь обнаруженное обстоятельство неоспоримо доказывает наличие 

судебной ошибки, то это лицо, понесшее наказание в результате такого 

осуждения, получает компенсацию согласно закону, если не будет доказано, 

что указанное неизвестное обстоятельство не было в свое время обнаружено 

исключительно или отчасти по его вине.  

7. Никто не должен быть вторично судим или наказан за преступление, за 

которое он уже был окончательно осужден или оправдан в соответствии с 

законом и уголовно-процессуальным правом каждой страны. 
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Статья 15. 

1. Никто не может быть признан виновным в совершении какого-либо 

уголовного преступления вследствие какого-либо действия или упущения, 

которое, согласно действовавшему в момент его совершения 

внутригосударственному законодательству или международному праву, не 

являлось уголовным преступлением. Равным образом, не может назначаться 

более тяжкое наказание, чем то, которое подлежало применению в момент 

совершения уголовного преступления. Если после совершения преступления 

законом устанавливается более легкое наказание, действие этого закона 

распространяется на данного преступника.  

2. Ничто в настоящей статье не препятствует преданию суду и наказанию 

любого лица за любое деяние или упущение, которые в момент совершения 

являлись уголовным преступлением согласно общим принципам права, 

признанным международным сообществом. 

 

Статья 16. 

Каждый человек, где бы он ни находился, имеет право на признание его 

правосубъектности. 

 

Статья 17. 

1. Никто не может подвергаться произвольному или незаконному 

вмешательству в его личную и семейную жизнь, произвольным или 

незаконным посягательствам на неприкосновенность его жилища или тайну его 

корреспонденции или незаконным посягательствам на его честь и репутацию.  

2. Каждый человек имеет право на защиту закона от такого 

вмешательства или таких посягательств. 

 

Статья 18. 

1. Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии. Это 

право включает свободу иметь или принимать религию или убеждения по 

своему выбору и свободу исповедовать свою религию и убеждения как 

единолично, так и сообща с другими, публичным или частным порядком, в 

отправлении культа, выполнении религиозных и ритуальных обрядов и учении.  

2. Никто не должен подвергаться принуждению, умаляющему его 

свободу иметь или принимать религию или убеждения по своему выбору.  

3. Свобода исповедовать религию или убеждения подлежит лишь 

ограничениям, установленным законом и необходимым для охраны 

общественной безопасности, порядка, здоровья и морали, равно как и основных 

прав и свобод других лиц.  

4. Участвующие в настоящем Пакте Государства обязуются уважать 

свободу родителей и в соответствующих случаях законных опекунов 

обеспечивать религиозное и нравственное воспитание своих детей в 

соответствии со своими собственными убеждениями. 

 



81 

 

Статья 19. 

1. Каждый человек имеет право беспрепятственно придерживаться своих 

мнений.  

2. Каждый человек имеет право на свободное выражение своего мнения; 

это право включает свободу искать, получать и распространять всякого рода 

информацию и идеи, независимо от государственных границ, устно, письменно 

или посредством печати или художественных форм выражения, или иными 

способами по своему выбору.  

3. Пользование предусмотренными в пункте 2 настоящей статьи правами 

налагает особые обязанности и особую ответственность. Оно может быть, 

следовательно, сопряжено с некоторыми ограничениями, которые однако 

должны быть установлены законом и являться необходимыми:  

a) для уважения прав и репутации других лиц;  

b) для охраны государственной безопасности, общественного порядка, 

здоровья или нравственности населения. 

 

Статья 20. 

1. Всякая пропаганда войны должна быть запрещена законом.  

 

2. Всякое выступление в пользу национальной, расовой или религиозной 

ненависти, представляющее собой подстрекательство к дискриминации, вражде 

или насилию, должно быть запрещено законом. 

 

Статья 21. 

Признается право на мирные собрания. Пользование этим правом не 

подлежит никаким ограничениям, кроме тех, которые налагаются в 

соответствии с законом и которые необходимы в демократическом обществе в 

интересах государственной или общественной безопасности, общественного 

порядка, охраны здоровья и нравственности населения или защиты прав и 

свобод других лиц. 

 

Статья 22. 

1. Каждый человек имеет право на свободу ассоциации с другими, 

включая право создавать профсоюзы и вступать в таковые для защиты своих 

интересов.  

2. Пользование этим правом не подлежит никаким ограничениям, кроме 

тех, которые предусматриваются законом и которые необходимы в 

демократическом обществе в интересах государственной или общественной 

безопасности, общественного порядка, охраны здоровья и нравственности 

населения или защиты прав и свобод других лиц. Настоящая статья не 

препятствует введению законных ограничений пользования этим правом для 

лиц, входящих в состав вооруженных сил и полиции.  

3. Ничто в настоящей статье не дает право Государствам, участвующим в 

Конвенции Международной организации труда 1948 года относительно 
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свободы ассоциаций и защиты права на организацию, принимать 

законодательные акты в ущерб гарантиям, предусматриваемым в указанной 

Конвенции, или применять закон таким образом, чтобы наносился ущерб этим 

гарантиям. 

 

Статья 23. 

1. Семья является естественной и основной ячейкой общества и имеет 

право на защиту со стороны общества и государства.  

2. За мужчинами и женщинами, достигшими брачного возраста, 

признается право на вступление в брак и право основывать семью.  

3. Ни один брак не может быть заключен без свободного и полного 

согласия вступающих в брак.  

4. Участвующие в настоящем Пакте Государства должны принять 

надлежащие меры для обеспечения равенства прав и обязанностей супругов в 

отношении вступления в брак, во время состояния в браке и при его 

расторжении. В случае расторжения брака должна предусматриваться 

необходимая защита всех детей. 

 

Статья 24. 

1. Каждый ребенок без всякой дискриминации по признаку расы, цвета 

кожи, пола, языка, религии, национального или социального происхождения, 

имущественного положения или рождения имеет право на такие меры защиты, 

которые требуются в его положении как малолетнего со стороны его семьи, 

общества и государства.  

2. Каждый ребенок должен быть зарегистрирован немедленно после его 

рождения и должен иметь имя.  

3. Каждый ребенок имеет право на приобретение гражданства. 

 

Статья 25. 

Каждый гражданин должен иметь без какой бы то ни было 

дискриминации, упоминаемой в статье 2, и без необоснованных ограничений 

право и возможность:  

a) принимать участие в ведении государственных дел как 

непосредственно, так и через посредство свободно выбранных представителей;  

b) голосовать и быть избранным на подлинных периодических выборах, 

производимых на основе всеобщего равного избирательного права при тайном 

голосовании и обеспечивающих свободное волеизъявление избирателей;  

c) допускаться в своей стране на общих условиях равенства к 

государственной службе. 

Статья 26. 

Все люди равны перед законом и имеют право без всякой дискриминации 

на равную защиту закона. В этом отношении всякого рода дискриминация 

должна быть запрещена законом, и закон должен гарантировать всем лицам 

равную и эффективную защиту против дискриминации по какому бы то ни 
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было признаку, как-то расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических 

или иных убеждений, национального или социального происхождения, 

имущественного положения, рождения или иного обстоятельства. 

 

Статья 27. 

В тех странах, где существуют этнические, религиозные и языковые 

меньшинства, лицам, принадлежащим к таким меньшинствам, не может быть 

отказано в праве совместно с другими членами той же группы пользоваться 

своей культурой, исповедовать свою религию и исполнять ее обряды, а также 

пользоваться родным языком. 

 

ЧАСТЬ IV 

 

Статья 28. 

1. Образуется Комитет по правам человека (именуемый ниже в 

настоящем Пакте Комитет). Он состоит из восемнадцати членов и выполняет 

функции, предусматриваемые ниже.  

2. В состав Комитета входят лица, являющиеся гражданами участвующих 

в настоящем Пакте государств и обладающие высокими нравственными 

качествами и признанной компетентностью в области прав человека, причем 

принимается во внимание полезность участия нескольких лиц, обладающих 

юридическим опытом.  

3. Члены Комитета избираются и работают в личном качестве. 

 

Статья 29. 

1. Члены Комитета избираются тайным голосованием из списка лиц, 

удовлетворяющих требованиям, предусматриваемым в статье 28, и выдвинутых 

для этой цели участвующими в настоящем Пакте государствами.  

2. Каждое участвующее в настоящем Пакте государство может выдвинуть 

не более двух лиц. Эти лица должны быть гражданами выдвигающего их 

государства.  

3. Любое лицо имеет право на повторное выдвижение. 

 

Статья 30. 

1. Первоначальные выборы проводятся не позднее чем через шесть 

месяцев со дня вступления в силу настоящего Пакта.  

2. По крайней мере за четыре месяца до дня каждых выборов в Комитет, 

кроме выборов для заполнения вакансий, объявляемых открывшимися в 

соответствии со статьей 34, Генеральный секретарь Организации 

Объединенных Наций обращается с письменным приглашением к 

участвующим в настоящем Пакте государствам представить в течение трех 

месяцев кандидатуры в члены Комитета.  

3. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций составляет 

в алфавитном порядке список всех выдвинутых таким образом лиц с указанием 
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участвующих в настоящем Пакте государств, которые выдвинули этих лиц, и 

представляет этот список участвующим в настоящем Пакте государствам не 

позднее чем за один месяц до даты проведения каждых выборов.  

4. Избрание членов Комитета проводится на заседании участвующих в 

настоящем Пакте государств, созываемом Генеральным секретарем 

Организации Объединенных Наций в Центральных учреждениях Организации 

Объединенных Наций. На этом заседании, для которого кворумом является 

присутствие двух третей участвующих в настоящем Пакте государств, 

избранными в Комитет являются те лица, кандидатуры которых получают 

наибольшее число голосов и абсолютное большинство голосов 

присутствующих и голосующих представителей государств-участников. 

 

Статья 31. 

1. В Комитет не может входить более чем по одному гражданину одного 

и того же государства.  

2. При выборах в Комитет принимается во внимание справедливое 

географическое распределение членов и представительство различных форм 

цивилизации и основных юридических систем. 

 

Статья 32. 

1. Члены Комитета избираются на четырехлетний срок. Они имеют право 

быть переизбранными при повторном выдвижении их кандидатур. Однако срок 

полномочий девяти из тех членов, которые избраны на первых выборах, 

истекает в конце двухлетнего периода; немедленно после первых выборов 

имена этих девяти членов определяются по жребию Председателем заседания, 

о котором упоминается в пункте 4 статьи 30.  

2. По истечении полномочий выборы производятся в соответствии с 

предшествующими статьями данной части настоящего Пакта. 

 

Статья 33. 

1. Если по единогласному мнению других членов какой-либо член 

Комитета прекратил исполнение своих функций по какой-либо причине, кроме 

временного отсутствия, Председатель Комитета уведомляет Генерального 

секретаря Организации Объединенных Наций, который объявляет затем место 

этого члена вакантным.  

2. В случае смерти или выхода в отставку какого-либо члена Комитета 

Председатель немедленно уведомляет Генерального секретаря Организации 

Объединенных Наций, который объявляет это место вакантным со дня смерти 

или с того дня, когда выход в отставку становится действительным. 

Статья 34. 

1. Когда объявляется открывшейся вакансия в соответствии со статьей 33 

и если срок полномочий члена, который должен быть заменен, не истекает в 

течение шести месяцев после объявления этой вакансии, Генеральный 

секретарь Организации Объединенных Наций уведомляет каждое участвующее 
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в настоящем Пакте государство, которое может в течение двух месяцев 

представить в соответствии со статьей 29 кандидатуру для заполнения этой 

вакансии.  

2. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций составляет 

в алфавитном порядке список выдвинутых таким образом лиц и представляет 

этот список участвующим в настоящем Пакте государствам. Выборы для 

заполнения вакансии проводятся затем согласно соответствующим положениям 

данной части настоящего Пакта.  

3. Член Комитета, избранный для занятия вакансии, объявленной в 

соответствии со статьей 33, занимает должность в течение остающейся части 

срока полномочий члена, который освободил место в Комитете, согласно 

положениям указанной статьи. 

 

Статья 35. 

Члены Комитета получают утверждаемое Генеральной Ассамблеей 

Организации Объединенных Наций вознаграждение из средств Организации 

Объединенных Наций в порядке и на условиях, устанавливаемых Генеральной 

Ассамблеей с учетом важности обязанностей Комитета. 

 

Статья 36. 

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций 

предоставляет необходимый персонал и материальные средства для 

эффективного осуществления функций Комитета в соответствии с настоящим 

Пактом. 

 

Статья 37. 

1. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций созывает 

первое заседание Комитета в Центральных учреждениях Организации 

Объединенных Наций.  

2. После своего первого заседания Комитет собирается в такое время, 

которое предусмотрено в его правилах процедуры.  

3. Комитет обычно собирается в Центральных учреждениях Организации 

Объединенных Наций или Отделении Организации Объединенных Наций в 

Женеве. 

 

Статья 38. 

Каждый член Комитета до вступления в исполнение своих обязанностей 

делает торжественное заявление на открытом заседании Комитета о том, что 

будет осуществлять свои функции беспристрастно и добросовестно. 

Статья 39. 

1. Комитет избирает своих должностных лиц на двухгодичный срок. Они 

могут быть переизбраны.  

2. Комитет устанавливает свои собственные правила процедуры, но эти 

правила должны, в частности, предусматривать, что  
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a) двенадцать членов Комитета образуют кворум;  

b) постановления Комитета принимаются большинством голосов 

присутствующих членов. 

 

Статья 40. 

1. Участвующие в настоящем Пакте государства обязуются представлять 

доклады о принятых ими мерах по претворению в жизнь прав, признаваемых в 

настоящем Пакте, и о прогрессе, достигнутом в использовании этих прав:  

a) В течение одного года после вступления в силу настоящего Пакта в 

отношении соответствующих Государств-участников;  

b) После этого во всех случаях, когда того потребует Комитет.  

2. Все доклады представляются Генеральному секретарю Организации 

Объединенных Наций, который направляет их в Комитет для рассмотрения. В 

докладах указываются факторы и затруднения, если таковые имеются, 

влияющие на проведение в жизнь настоящего Пакта.  

3. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций после 

консультаций с Комитетом может направить заинтересованным 

специализированным учреждениям экземпляры тех частей докладов, которые 

могут относиться к сфере их компетенции.  

4. Комитет изучает доклады, представляемые участвующими в настоящем 

Пакте Государствами. Он препровождает Государствам-участникам свои 

доклады и такие замечания общего порядка, которые он сочтет 

целесообразными. Комитет может также препроводить Экономическому и 

Социальному Совету эти замечания вместе с экземплярами докладов, 

полученных им от участвующих в настоящем Пакте Государств.  

5. Участвующие в настоящем Пакте государства могут представлять 

Комитету свои соображения по любым замечаниям, которые могут быть 

сделаны в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи. 

 

Статья 41. 

1. В соответствии с настоящей статьей участвующее в настоящем Пакте 

Государство может в любое время заявить, что оно признает компетенцию 

Комитета получать и рассматривать сообщения о том, что какое-либо 

Государство-участник утверждает, что другое Государство-участник не 

выполняет своих обязательств по настоящему Пакту. Сообщения, 

предусматриваемые настоящей статьей, могут приниматься и рассматриваться 

только в том случае, если они представлены Государством-участником, 

сделавшим заявление о признании для себя компетенции этого Комитета. 

Комитет не принимает никаких сообщений, если они касаются Государства-

участника, не сделавшего такого заявления. Сообщения, полученные согласно 

настоящей статье, рассматриваются в соответствии со следующей процедурой:  

a) Если какое-либо участвующее в настоящем Пакте Государство 

находит, что другое Государство-участник не проводит в жизнь постановлений 

настоящего Пакта, то оно может письменным сообщением довести этот вопрос 
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до сведения указанного Государства-участника. В течение трех месяцев после 

получения этого сообщения получившее его Государство представляет в 

письменной форме пославшему такое сообщение Государству объяснение или 

любое другое заявление с разъяснением по этому вопросу, где должно 

содержаться, насколько это возможно и целесообразно, указание на внутренние 

процедуры и меры, которые были приняты, будут приняты или могут быть 

приняты по данному вопросу.  

b) Если вопрос не решен к удовлетворению обоих заинтересованных 

Государств-участников в течение шести месяцев после получения получающим 

Государством первоначального сообщения, любое из этих Государств имеет 

право передать этот вопрос в Комитет, уведомив об этом Комитет и другое 

Государство.  

c) Комитет рассматривает переданный ему вопрос только после того, как 

он удостоверится, что в соответствии с общепризнанными принципами 

международного права все доступные внутренние средства были испробованы 

и исчерпаны в данном случае. Это правило не действует в тех случаях, когда 

применение этих средств неоправданно затягивается.  

d) При рассмотрении сообщений, предусматриваемых настоящей статьей, 

Комитет проводит закрытые заседания.  

e) С соблюдением постановлений подпункта c Комитет оказывает свои 

добрые услуги заинтересованным Государствам-участникам в целях 

дружественного разрешения вопроса на основе уважения прав человека и 

основных свобод, признаваемых в настоящем Пакте.  

f) по любому переданному на его рассмотрение вопросу Комитет может 

обратиться к заинтересованным Государствам-участникам, упомянутым в 

подпункте b, c просьбой представить любую относящуюся к делу информацию.  

g) заинтересованные Государства-участники, упомянутые в подпункте b, 

имеют право быть представленными при рассмотрении в Комитете вопроса и 

делать представления устно и/или письменно.  

h) Комитет представляет в течение двенадцати месяцев со дня получения 

уведомления в соответствии с подпунктом b доклад:  

i) Если достигается решение в рамках постановления подпункта e, то 

Комитет ограничивается в своем докладе кратким изложением фактов и 

достигнутого решения.  

ii) Если решение в рамках постановлений подпункта e не достигнуто, то 

Комитет ограничивается в своем докладе кратким изложением фактов; 

письменные представления и запись устных представлений, данных 

заинтересованными Государствами-участниками, прилагаются к докладу.  

По каждому вопросу доклад препровождается заинтересованным 

Государствам-участникам.  

2. Постановления настоящей статьи вступают в силу, когда десять 

участвующих в настоящем Пакте Государств сделают заявление в соответствии 

с пунктом 1 настоящей статьи. Такие заявления депонируются Государствами-

участниками у Генерального секретаря Организации Объединенных Наций, 
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который препровождает их копии остальным Государствам-участникам. 

Заявление может быть в любое время взято обратно уведомлением 

Генерального секретаря. Такое действие не препятствует рассмотрению любого 

вопроса, являющегося предметом сообщения, уже переданного в соответствии 

с настоящей статьей; никакие последующие сообщения любого Государства-

участника не принимаются после получения Генеральным секретарем 

уведомления о взятии заявления обратно, если заинтересованное Государство-

участник не сделало нового заявления. 

 

Статья 42. 

1. a) Если какой-либо вопрос, переданный Комитету в соответствии со 

статьей 41, не разрешен к удовлетворению заинтересованных государств-

участников, Комитет может с предварительного согласия заинтересованных 

Государств-участников назначить специальную Согласительную комиссию (в 

дальнейшем именуемую "Комиссия"). Добрые услуги Комиссии 

предоставляются заинтересованным Государствам-участникам в целях 

полюбовного разрешения данного вопроса на основе соблюдения положений 

настоящего Пакта;  

b) Комиссия состоит из пяти лиц, приемлемых для заинтересованных 

Государств-участников. Если заинтересованные Государства-участники не 

достигнут в течение трех месяцев согласия относительно всего состава или 

части состава Комиссии, то те члены Комиссии, о назначении которых не было 

достигнуто согласия, избираются путем тайного голосования большинством в 

две трети голосов Комитета из состава его членов.  

2. Члены Комиссии выполняют обязанности в своем личном качестве. 

Они не должны быть гражданами заинтересованных Государств-участников 

или Государства, не участвующего в настоящем Пакте, или Государства-

участника, которое не сделало заявления в соответствии со статьей 41.  

3. Комиссия избирает своего Председателя и устанавливает свои 

собственные правила процедуры.  

4. Заседания Комиссии обычно проводятся в Центральных учреждениях 

Организации Объединенных Наций или в Отделении Организации 

Объединенных Наций в Женеве. Однако они могут проводиться в таких других 

удобных местах, которые могут быть определены Комиссией в консультации с 

Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций и 

соответствующими Государствами-участниками.  

5. Секретариат, предоставляемый в соответствии со статьей 36, также 

обслуживает комиссии, назначаемые на основании настоящей статьи.  

6. Полученная и изученная Комитетом информация предоставляется в 

распоряжение Комиссии, и Комиссия может обратиться к заинтересованным 

Государствам-участникам с просьбой представить любую относящуюся к делу 

информацию.  

7. Когда Комиссия полностью рассмотрит вопрос, но во всяком случае не 

позднее чем через 12 месяцев после того, как ей был передан данный вопрос, 
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она представляет Председателю Комитета доклад для направления его 

заинтересованным Государствам-участникам:  

a) Если Комиссия не может завершить рассмотрение данного вопроса в 

пределах двенадцати месяцев, она ограничивает свой доклад кратким 

изложением состояния рассмотрения ею данного вопроса.  

b) Если достигается полюбовное разрешение данного вопроса на основе 

соблюдения прав человека, признаваемых в настоящем Пакте, Комиссия 

ограничивает свой доклад кратким изложением фактов и достигнутого 

решения.  

c) Если решение, указанное в подпункте b, не достигается, доклад 

Комиссии содержит ее заключения по всем вопросам фактического характера, 

относящимся к спору между заинтересованными Государствами-участниками, 

и ее соображения о возможностях полюбовного урегулирования этого вопроса. 

Этот доклад также содержит письменные представления и запись устных 

представлений, сделанных заинтересованными Государствами-участниками.  

d) Если доклад Комиссии представляется согласно подпункту c, 

заинтересованные Государства-участники в течение трех месяцев после 

получения этого доклада уведомляют Председателя Комитета о том, согласны 

ли они с содержанием доклада Комиссии.  

8. Постановления настоящей статьи не умаляют обязанностей Комитета, 

предусмотренных в статьей 41.  

9. Заинтересованные Государства-участники в равной мере несут все 

расходы членов Комиссии в соответствии со сметой, представляемой 

Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций.  

10. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций имеет 

право оплачивать расходы членов Комиссии, если необходимо, до их 

возмещения заинтересованными Государствами-участниками в соответствии с 

пунктом 9 настоящей статьи. 

 

Статья 43. 

Члены Комитета и специальных согласительных комиссий, которые 

могут быть назначены согласно статье 42, имеют право на льготы, привилегии 

и иммунитеты экспертов, направляемых Организацией Объединенных Наций в 

командировки, как это предусмотрено в соответствующих разделах Конвенции 

о привилегиях и иммунитетах Организации Объединенных Наций. 

 

Статья 44. 

Положения об осуществлении настоящего Пакта применяются без 

ущерба для процедур в области прав человека, предписываемых 

учредительными актами и конвенциями Организации Объединенных Наций и 

специализированных учреждений или в соответствии с ними, и не 

препятствуют участвующим в настоящем Пакте Государствам прибегать к 

другим процедурам разрешения спора на основании действующих между ними 

общих и специальных международных соглашений. 
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Статья 45. 

Комитет представляет Генеральной Ассамблее Организации 

Объединенных Наций через Экономический и Социальный Совет ежегодный 

доклад о своей работе. 

 

Часть V 

Статья 46. 

Ничто в настоящем Пакте не должно толковаться как умаление значения 

постановлений Устава Организации Объединенных Наций и уставов 

специализированных учреждений, которые определяют соответствующие 

обязанности различных органов Организации Объединенных Наций и 

специализированных учреждений по тем предметам, к которым относится 

настоящий Пакт. 

 

Статья 47. 

Ничто в настоящем Пакте не должно толковаться как ущемление 

неотъемлемого права всех народов обладать и пользоваться в полной мере и 

свободно своими естественными богатствами и ресурсами. 

 

Часть VI 

 

Статья 48. 

См. заявление СССР, сделанное при подписании Пакта, прочие заявления 

см. в справке 

1. Настоящий Пакт открыт для подписания любым государством - членом 

Организации Объединенных Наций или членом любого из ее 

специализированных учреждений, любым государством - участником Статута 

Международного Суда и любым другим государством, приглашенным 

Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций к участию в 

настоящем Пакте.  

2. Настоящий Пакт подлежит ратификации. Ратификационные грамоты 

депонируются у Генерального секретаря Организации Объединенных Наций.  

3. Настоящий Пакт открыт для присоединения любого государства, 

указанного в пункте 1 настоящей статьи.  

4. Присоединение совершается депонированием документа о 

присоединении у Генерального секретаря Организации Объединенных Наций.  

5. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций уведомляет 

все подписавшие настоящий Пакт или присоединившиеся к нему государства о 

депонировании каждой ратификационной грамоты или документа о 

присоединении. 
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Статья 49. 

1. Настоящий Пакт вступает в силу спустя три месяца со дня 

депонирования у Генерального секретаря Организации Объединенных Наций 

тридцать пятой ратификационной грамоты или документа о присоединении.  

2. Для каждого государства, которое ратифицирует настоящий Пакт или 

присоединится к нему после депонирования тридцать пятой ратификационной 

грамоты или документа о присоединении, настоящий Пакт вступает в силу 

спустя три месяца со дня депонирования его собственной ратификационной 

грамоты или документа о присоединении. 

 

Статья 50. 

Постановления настоящего Пакта распространяются на все части 

федеративных государств без каких бы то ни было ограничений или изъятий. 

 

Статья 51. 

1. Любое участвующее в настоящем Пакте государство может предлагать 

поправки и представлять их Генеральному секретарю Организации 

Объединенных Наций. Генеральный секретарь Организации Объединенных 

Наций препровождает затем любые предложенные поправки участвующим в 

настоящем Пакте государствам с просьбой сообщить ему, высказываются ли 

они за созыв конференции государств-участников с целью рассмотрения этих 

предложений и проведения по ним голосования. Если по крайней мере одна 

треть государств-участников выскажется за такую конференцию, Генеральный 

секретарь созывает эту конференцию под эгидой Организации Объединенных 

Наций. Любая поправка, принятая большинством государств-участников, 

присутствующих и участвующих в голосовании на этой конференции, 

представляется Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций на 

утверждение.  

2. Поправки вступают в силу по утверждении их Генеральной 

Ассамблеей Организации Объединенных Наций и принятии их большинством в 

две трети участвующих в настоящем Пакте государств в соответствии с их 

конституционными процедурами.  

3. Когда поправки вступают в силу, они становятся обязательными для 

тех государств-участников, которые их приняли, а для других государств-

участников остаются обязательными постановления настоящего Пакта и любые 

предшествующие поправки, которые ими приняты. 

 

Статья 52. 

Независимо от уведомлений, делаемых согласно пункту 5 статьи 48, 

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций уведомляет все 

государства, о которых идет речь в пункте 1 той же статьи, о нижеследующем:  

a) подписаниях, ратификациях и присоединениях согласно статье 48;  

b) дате вступления в силу настоящего Пакта согласно статье 49 и дате 

вступления в силу любых поправок согласно статье 51. 
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Статья 53. 

1. Настоящий Пакт, английский, испанский, китайский, русский и 

французский тексты которого равно аутентичны, подлежит сдаче на хранение в 

архив Организации Объединенных Наций.  

2. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций 

препровождает заверенные копии настоящего Пакта всем государствам, 

указанным в статье 48.  

 

В удостоверение чего нижеподписавшиеся, должным образом 

уполномоченные соответствующими правительствами, подписали настоящий 

Пакт, открытый для подписания в Нью-Йорке, девятнадцатого декабря тысяча 

девятьсот шестьдесят шестого года. 

 

Заявление 

к Международному пакту об экономических, социальных и культурных 

правах и Международному пакту о гражданских и  политических правах, 

сделанное при подписании: 

"Союз Советских Социалистических Республик заявляет, что положения 

пункта 1 статьи 26 Международного пакта об экономических, социальных и 

культурных правах и пункта 1 статьи 48 Международного пакта о гражданских 

и политических правах, согласно которым ряд государств не может стать 

участниками этих пактов, носят дискриминационный характер, и считает, что 

пакты в соответствии с принципом суверенного равенства государств должны 

быть открыты для участия всех заинтересованных государств без какой-либо 

дискриминации и ограничений". 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПАКТ 

об экономических, социальных и культурных правах  

(Нью-Йорк, 19 декабря 1966 г.)  
 

 

Участвующие в настоящем Пакте государства, принимая во внимание, 

что в соответствии с принципами, провозглашенными Уставом Организации 

Объединенных Наций, признание достоинства, присущего всем членам 

человеческой семьи, и равных и неотъемлемых прав их является основой 

свободы, справедливости и всеобщего мира, признавая, что эти права вытекают 

из присущего человеческой личности достоинства,  

признавая, что согласно Всеобщей декларации прав человека идеал 

свободной человеческой личности, свободой от страха и нужды, может быть 

осуществлен только, если будут созданы такие условия, при которых каждый 

может пользоваться своими экономическими, социальными и культурными 

правами, так же как и своими гражданскими и политическими правами,  

принимая во внимание, что по Уставу Организации Объединенных Наций 

государства обязаны поощрять всеобщее уважение и соблюдение прав и свобод 

человека,  

принимая во внимание, что каждый отдельный человек, имея 

обязанности в отношении других людей и того коллектива, к которому он 

принадлежит, должен добиваться поощрения и соблюдения прав, признаваемых 

в настоящем Пакте,  

соглашаются о нижеследующих статьях:  

 

 

ЧАСТЬ I  

Статья 1.  

1. Все народы имеют право на самоопределение. В силу этого права они 

свободно устанавливают свой политический статус и свободно обеспечивают 

свое экономическое, социальное и культурное развитие.  

2. Все народы для достижения своих целей могут свободно 

распоряжаться своими естественными богатствами и ресурсами без ущерба для 

каких-либо обязательств, вытекающих из международного экономического 

сотрудничества, основанного на принципе взаимной выгоды, и из 

международного права. Ни один народ ни в коем случае не может быть лишен 

принадлежащих ему средств существования.  

3. Все участвующие в настоящем Пакте государства, в том числе те, 

которые несут ответственность за управление несамоуправляющимися и 

подопечными территориями, должны в соответствии с положениями Устава 

Организации Объединенных Наций поощрять осуществление права на 

самоопределение и уважать это право.  
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ЧАСТЬ II  

 

Статья 2.  

1. Каждое участвующее в настоящем Пакте государство обязуется в 

индивидуальном порядке и в порядке международной помощи и 

сотрудничества, в частности в экономической и технической областях, принять 

в максимальных пределах имеющихся ресурсов меры к тому, чтобы обеспечить 

постепенно полное осуществление признаваемых в настоящем Пакте прав 

всеми надлежащими способами, включая, в частности, принятие 

законодательных мер.  

2. Участвующие в настоящем Пакте государства обязуются 

гарантировать, что права, провозглашенные в настоящем Пакте, будут 

осуществляться без какой бы то ни было дискриминации, как-то в отношении 

расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, 

национального или социального происхождения, имущественного положения, 

рождения или иного обстоятельства.  

3. Развивающиеся страны могут с надлежащим учетом прав человека и 

своего народного хозяйства определять, в какой мере они будут гарантировать 

признаваемые в настоящем Пакте экономические права лицам, не являющимся 

их гражданами.  

 

Статья 3.  

Участвующие в настоящем Пакте государства обязуются обеспечить 

равное для мужчин и женщин право пользования всеми экономическими, 

социальными и культурными правами, предусмотренными в настоящем Пакте.  

 

Статья 4.  

Участвующие в настоящем Пакте государства признают, что в 

отношении пользования теми правами, которые то или иное государство 

обеспечивает в соответствии с настоящим Пактом, это государство может 

устанавливать только такие ограничения этих прав, которые определяются 

законом, и только постольку, поскольку это совместимо с природой указанных 

прав, и исключительно с целью способствовать общему благосостоянию в 

демократическом обществе.  

 

Статья 5.  

1. Ничто в настоящем Пакте не может толковаться как означающее, что 

какое-либо государство, какая-либо группа или какое-либо лицо имеет право 

заниматься какой бы то ни было деятельностью или совершать какие бы то ни 

было действия, направленные на уничтожение любых прав или свобод, 

признанных в настоящем Пакте, или на ограничение их в большей мере, чем 

предусматривается в настоящем Пакте.  

2. Никакое ограничение или умаление каких бы то ни было основных 

прав человека, признаваемых или существующих в какой-либо стране в силу 
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закона, конвенций, правил или обычаев, не допускается под тем предлогом, что 

в настоящем Пакте не признаются такие права или что в нем они признаются в 

меньшем объеме.  

 

ЧАСТЬ III  

 

Статья 6.  

1. Участвующие в настоящем Пакте государства признают право на труд, 

которое включает право каждого человека на получение возможности 

зарабатывать себе на жизнь трудом, который он свободно выбирает или на 

который он свободно соглашается, и предпримут надлежащие шаги к 

обеспечению этого права.  

2. Меры, которые должны быть приняты участвующими в настоящем 

Пакте государствами в целях полного осуществления этого права, включают 

программы профессионально-технического обучения и подготовки, пути и 

методы достижения неуклонного экономического, социального и культурного 

развития и полной производительной занятости в условиях, гарантирующих 

основные политические и экономические свободы человека.  

 

Статья 7.  

Участвующие в настоящем Пакте государства признают право каждого 

на справедливые и благоприятные условия труда, включая, в частности:  

а) вознаграждение, обеспечивающее, как минимум всем трудящимся:  

i) справедливую зарплату и равное вознаграждение за труд равной 

ценности без какого бы то ни было различия, причем, в частности, женщинам 

должны гарантироваться условия труда не хуже тех, которыми пользуются 

мужчины, с равной платой за равный труд;  

ii) удовлетворительное существование для них самих и их семей в 

соответствии с постановлениями настоящего Пакта;  

b) условия работы, отвечающие требованиям безопасности и гигиены;  

с) одинаковую для всех возможность продвижения в работе на 

соответствующие более высокие ступени исключительно на основании 

трудового стажа и квалификации;  

d) отдых, досуг и разумное ограничение рабочего времени и 

оплачиваемый периодический отпуск, равно как и вознаграждение за 

праздничные дни.  

 

Статья 8.  

1. Участвующие в настоящем Пакте государства обязуются обеспечить:  

а) право каждого человека создавать для осуществления и защиты своих 

экономических и социальных интересов профессиональные союзы и вступать в 

таковые по своему выбору при единственном условии соблюдения правил 

соответствующей организации. Пользование указанным правом не подлежит 

никаким ограничениям, кроме тех, которые предусматриваются законом и 
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которые необходимы в демократическом обществе в интересах 

государственной безопасности или общественного порядка или для ограждения 

прав и свобод других;  

b) право профессиональных союзов образовывать национальные 

федерации или конфедерации и право этих последних основывать 

международные профессиональные организации или присоединяться к 

таковым;  

с) право профессиональных союзов функционировать беспрепятственно 

без каких-либо ограничений, кроме тех, которые предусматриваются законом и 

которые необходимы в демократическом обществе в интересах 

государственной безопасности или общественного порядка или для ограждения 

прав и свобод других;  

d) право на забастовки при условии его осуществления в соответствии с 

законами страны.  

2. Настоящая статья не препятствует введению законных ограничений 

пользования этими правами для лиц, входящих в состав вооруженных сил, 

полиции или администрации государства.  

3. Ничто в настоящей статье не дает права государствам, участвующим в 

Конвенции Международной организации труда 1948 года относительно 

свободы ассоциаций и защиты права на организацию, принимать 

законодательные акты в ущерб гарантиям, предусматриваемым в указанной 

Конвенции, или применять закон таким образом, чтобы наносился ущерб этим 

гарантиям.  

 

Статья 9.  

Участвующие в настоящем Пакте государства признают право каждого 

человека на социальное обеспечение, включая социальное страхование.  

 

Статья 10.  

Участвующие в настоящем Пакте государства признают, что:  

1. Семье, являющейся естественной и основной ячейкой общества, 

должны предоставляться по возможности самая широкая охрана и помощь, в 

особенности при ее образовании и пока на ее ответственности лежит забота о 

несамостоятельных детях и их воспитании. Брак должен заключаться по 

свободному согласию вступающих в брак.  

2. Особая охрана должна предоставляться матерям в течение разумного 

периода до и после родов. В течение этого периода работающим матерям 

должен предоставляться оплачиваемый отпуск или отпуск с достаточными 

пособиями по социальному обеспечению.  

3. Особые меры охраны и помощи должны приниматься в отношении 

всех детей и подростков без какой бы то ни было дискриминации по признаку 

семейного происхождения или по иному признаку. Дети и подростки должны 

быть защищены от экономической и социальной эксплуатации. Применение их 

труда в области, вредной для их нравственности и здоровья или опасной для 
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жизни или могущей повредить их нормальному развитию, должно быть 

наказуемо по закону. Кроме того, государства должны установить возрастные 

пределы, ниже которых пользование платным детским трудом запрещается и 

карается законом.  

 

Статья 11.  

1. Участвующие в настоящем Пакте государства признают право каждого 

на достаточный жизненный уровень для него и его семьи, включающий 

достаточное питание, одежду и жилище, и на непрерывное улучшение условий 

жизни. Государства-участники примут надлежащие меры к обеспечению 

осуществления этого права, признавая важное значение в этом отношении 

международного сотрудничества, основанного на свободном согласии.  

2. Участвующие в настоящем Пакте государства, признавая основное 

право каждого человека на свободу от голода, должны принимать необходимые 

меры индивидуально и в порядке международного сотрудничества, 

включающие проведение конкретных программ, для того чтобы:  

а) улучшить методы производства, хранения и распределения продуктов 

питания путем широкого использования технических и научных знаний, 

распространения знаний о принципах питания и усовершенствования или 

реформы аграрных систем таким образом, чтобы достигнуть наиболее 

эффективного освоения и использования природных ресурсов; и  

b) обеспечить справедливое распределение мировых запасов 

продовольствия в соответствии с потребностями и с учетом проблем стран как 

импортирующих, так и экспортирующих пищевые продукты.  

 

Статья 12.  

1. Участвующие в настоящем Пакте государства признают право каждого 

человека на наивысший достижимый уровень физического и психического 

здоровья.  

2. Меры, которые должны быть приняты участвующими в настоящем 

Пакте государствами для полного осуществления этого права, включают 

мероприятия, необходимые для:  

а) обеспечения сокращения мертворождаемости и детской смертности и 

здорового развития ребенка;  

b) улучшения всех аспектов гигиены внешней среды и гигиены труда в 

промышленности;  

с) предупреждения и лечения эпидемических, эндемических, 

профессиональных и иных болезней и борьбы с ними;  

d) создание условий, которые обеспечивали бы всем медицинскую 

помощь и медицинский уход в случае болезни.  

 

Статья 13.  

1. Участвующие в настоящем Пакте государства признают право каждого 

человека на образование. Они соглашаются, что образование должно быть 
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направлено на полное развитие человеческой личности и сознания ее 

достоинства и должно укреплять уважение к правам человека и основным 

свободам. Они далее соглашаются в том, что образование должно дать 

возможность всем быть полезными участниками свободного общества, 

способствовать взаимопониманию, терпимости и дружбе между всеми нациями 

и всеми расовыми, этническими и религиозными группами и содействовать 

работе Организации Объединенных Наций по поддержанию мира.  

2. Участвующие в настоящем Пакте государства признают, что для 

полного осуществления этого права:  

а) начальное образование должно быть обязательным и бесплатным для 

всех;  

b) среднее образование в его различных формах, включая 

профессионально-техническое среднее образование, должно быть открыто и 

сделано доступным для всех путем принятия всех необходимых мер и, в 

частности, постепенного введения бесплатного образования;  

с) высшее образование должно быть сделано одинаково доступным для 

всех на основе способностей каждого путем принятия всех необходимых мер и, 

в частности, постепенного введения бесплатного образования;  

d) элементарное образование должно поощряться или 

интенсифицироваться, по возможности, для тех, кто не проходил или не 

закончил полного курса своего начального образования;  

е) должно активно проводиться развитие сети школ всех ступеней, 

должна быть установлена удовлетворительная система стипендий и должны 

постоянно улучшаться материальные условия преподавательского персонала.  

3. Участвующие в настоящем Пакте государства обязуются уважать 

свободу родителей и в соответствующих случаях законных опекунов выбирать 

для своих детей не только учрежденные государственными властями школы, но 

и другие школы, отвечающие тому минимуму требований для образования, 

который может быть установлен или утвержден государством, и обеспечивать 

религиозное и нравственное воспитание своих детей в соответствии со своими 

собственными убеждениями.  

4. Никакая часть настоящей статьи не должна толковаться в смысле 

умаления свободы отдельных лиц и учреждений создавать учебные заведения и 

руководить ими при неизменном условии соблюдения принципов, изложенных 

в пункте 1 настоящей статьи, и требования, чтобы образование, даваемое в 

таких заведениях, отвечало тому минимуму требований, который может быть 

установлен государством.  

 

Статья 14.  

Каждое участвующее в настоящем Пакте государство, которое ко 

времени своего вступления в число участников не смогло установить на 

территории своей метрополии или на других территориях, находящихся под его 

юрисдикцией, обязательного бесплатного начального образования, обязуется в 

течение двух лет выработать и принять подробный план мероприятий для 
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постепенного проведения в жизнь - в течение разумного числа лет, которое 

должно быть указано в этом плане, - принципа обязательного бесплатного 

всеобщего образования.  

 

Статья 15.  

1. Участвующие в настоящем Пакте государства признают право каждого 

человека на:  

а) участие в культурной жизни;  

b) пользование результатами научного прогресса и их практическое 

применение;  

с) пользование защитой моральных и материальных интересов, 

возникающих в связи с любыми научными, литературными или 

художественными трудами, автором которых он является.  

2. Меры, которые должны приниматься участвующими в настоящем 

Пакте государствами для полного осуществления этого права, включают те, 

которые необходимы для охраны, развития и распространения достижений 

науки и культуры.  

3. Участвующие в настоящем Пакте государства обязуются уважать 

свободу, безусловно необходимую для научных исследований и творческой 

деятельности.  

4. Участвующие в настоящем Пакте государства признают пользу, 

извлекаемую из поощрения и развития международных контактов и 

сотрудничества в научной и культурной областях.  

 

ЧАСТЬ IV  

 

Статья 16.  

1. Участвующие в настоящем Пакте государства обязуются представлять 

в соответствии с настоящей частью этого Пакта доклады о принимаемых ими 

мерах и о прогрессе на пути к достижению соблюдения прав, признаваемых в 

этом Пакте.  

2. а) Все доклады представляются Генеральному секретарю Организации 

Объединенных Наций, который направляет их экземпляры на рассмотрение в 

Экономический и Социальный Совет в соответствии с положениями 

настоящего Пакта.  

b) Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций также 

препровождает специализированным учреждениям экземпляры докладов или 

любые соответствующие части докладов участвующих в настоящем Пакте 

государств, которые также являются членами этих специализированных 

учреждений, поскольку такие доклады или части этих докладов относятся к 

любым вопросам, входящим в рамки обязанностей вышеуказанных учреждений 

в соответствии с их конституционными актами.  
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Статья 17.  

1. Участвующие в настоящем Пакте государства представляют свои 

доклады по этапам в соответствии с программой, которая должна быть 

установлена Экономическим и Социальным Советом в течение одного года 

после вступления в силу настоящего Пакта по консультации с государствами-

участниками и заинтересованными специализированными учреждениями.  

2. В докладах могут указываться факторы и затруднения, влияющие на 

степень исполнения обязанностей по настоящему Пакту.  

3. Если соответствующие сведения были ранее сообщены Организации 

Объединенных Наций или какому-либо специализированному учреждению 

каким-либо участвующим в настоящем Пакте государством, то нет 

необходимости воспроизводить эти сведения, и будет достаточной точная 

ссылка на сведения, сообщенные таким образом.  

 

Статья 18.  

Во исполнение своих обязанностей по Уставу ООН в области прав 

человека и основных свобод Экономический и Социальный Совет может 

вступать в соглашения со специализированными учреждениями о 

предоставлении ими ему докладов о прогрессе на пути к достижению 

соблюдения постановлений настоящего Пакта, относящихся к сфере их 

деятельности. Эти доклады могут включать подробности принимаемых их 

компетентными органами решений и рекомендаций о таком осуществлении.  

 

Статья 19.  

Экономический и Социальный Совет может передавать в Комиссию по 

правам человека для рассмотрения и дачи общих рекомендаций или, в 

соответствующих случаях, для сведения доклады, касающиеся прав человека, 

представляемые государствами в соответствии со статьями 16 и 17, и доклады, 

касающиеся прав человека, представляемые специализированными 

учреждениями в соответствии со статьей 18.  

 

Статья 20.  

Заинтересованные участвующие в настоящем Пакте государства и 

специализированные учреждения могут представлять Экономическому и 

Социальному Совету замечания по любой общей рекомендации согласно статье 

19 или по ссылке на такую общую рекомендацию в любом докладе Комиссии 

по правам человека или в любом документе, на который там делается ссылка.  

 

Статья 21.  

Экономический и Социальный Совет может представить время от 

времени Генеральной Ассамблее доклады с рекомендациями общего характера 

и с кратким изложением сведений, получаемых от участвующих в настоящем 

Пакте государств и от специализированных учреждений, о принятых мерах и 

достигнутых результатах в области обеспечения всеобщего соблюдения прав, 
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признаваемых в настоящем Пакте.  

 

Статья 22.  

Экономический и Социальный Совет может обращать внимание других 

органов Организации Объединенных Наций, их вспомогательных органов и 

специализированных учреждений, занимающихся предоставлением 

технической помощи, на любые вопросы, возникающие в связи с докладами, 

упоминаемыми в настоящей части настоящего Пакта, которые могут быть 

полезны этим органам при вынесении каждым из них в пределах своей 

компетенции решений относительно целесообразности международных мер, 

которые могли бы способствовать эффективному постепенному проведению в 

жизнь настоящего Пакта.  

 

Статья 23.  

Участвующие в настоящем Пакте государства соглашаются, что к числу 

международных мероприятий, способствующих осуществлению прав, 

признаваемых в настоящем Пакте, относится применение таких средств, как 

заключение конвенций, принятие рекомендаций, оказание технической помощи 

и проведение региональных совещаний и технических совещаний в целях 

консультаций, а также исследования, организованные совместно с 

заинтересованными правительствами.  

 

Статья 24.  

Ничто в настоящем Пакте не должно толковаться как умаление значения 

постановлений Устава Организации Объединенных Наций и уставов 

специализированных учреждений, которые определяют соответствующие 

обязанности различных органов Организации Объединенных Наций и 

специализированных учреждений в отношении вопросов, которых касается 

настоящий Пакт.  

 

Статья 25.  

Ничто в настоящем Пакте не должно толковаться как умаление 

неотъемлемого права всех народов полностью и свободно обладать и 

пользоваться своими естественными богатствами и ресурсами.  

 

ЧАСТЬ V  

 

Статья 26.  

См. заявление СССР, сделанное при подписании Пакта  

1. Настоящий Пакт открыт для подписания любым государством - членом 

Организации Объединенных Наций или членом любого из ее 

специализированных учреждений, любым государством - участником Статута 

Международного Суда и любым другим государством, приглашенным 

Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций к участию в 
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настоящем Пакте.  

2. Настоящий Пакт подлежит ратификации. Ратификационные грамоты 

депонируются у Генерального секретаря Организации Объединенных Наций.  

3. Настоящий Пакт открыт для присоединения любого государства, 

указанного в пункте 1 настоящей статьи.  

4. Присоединение совершается депонированием документа о 

присоединении у Генерального секретаря Организации Объединенных Наций.  

5. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций уведомляет 

все подписавшие настоящий Пакт или присоединившиеся к нему государства о 

депонировании каждой ратификационной грамоты или документа о 

присоединении.  

 

Статья 27.  

1. Настоящий Пакт вступает в силу спустя три месяца со дня 

депонирования у Генерального секретаря Организации Объединенных Наций 

тридцать пятой ратификационной грамоты или документа о присоединении.  

2. Для каждого государства, которое ратифицирует настоящий Пакт или 

присоединится к нему после депонирования тридцать пятой ратификационной 

грамоты или документа о присоединении, настоящий Пакт вступает в силу 

спустя три месяца со дня депонирования его собственной ратификационной 

грамоты или документа о присоединении.  

 

Статья 28.  

Постановления настоящего Пакта распространяются на все части 

федеративных государств без каких бы то ни было ограничений или изъятий.  

 

Статья 29.  

1. Любое участвующее в настоящем Пакте государство может предлагать 

поправки и представлять их Генеральному секретарю Организации 

Объединенных Наций. Генеральный секретарь препровождает затем любые 

предложенные поправки участвующим в настоящем Пакте государствам с 

просьбой сообщить ему, высказываются ли они за созыв конференции 

государств-участников с целью рассмотрения этих предложений и проведения 

по ним голосования. Если по крайней мере одна треть государств-участников 

выскажется за такую конференцию, Генеральный секретарь Организации 

Объединенных Наций созывает эту конференцию под эгидой Организации 

Объединенных Наций. Любая поправка, принятая большинством государств-

участников, присутствующих и участвующих в голосовании на этой 

конференции, представляется Генеральной Ассамблее Организации 

Объединенных Наций на утверждение.  

2. Поправки вступают в силу по утверждении их Генеральной 

Ассамблеей Организации Объединенных Наций и принятии их большинством в 

две трети участвующих в настоящем Пакте государств в соответствии с их 

конституционными процедурами.  
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3. Когда поправки вступают в силу, они становятся обязательными для 

тех государств-участников, которые их приняли, а для других государств-

участников остаются обязательными постановления настоящего Пакта и все 

предшествующие поправки, которые ими приняты.  

 

Статья 30.  

Независимо от уведомлений, делаемых согласно пункту 5 статье 26, 

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций уведомляет все 

государства, о которых идет речь в пункте 1 той же статьи, о нижеследующем:  

а) подписаниях, ратификациях и присоединениях согласно статье 26;  

b) дате вступления в силу настоящего Пакта согласно статье 27 и дате 

вступления в силу любых поправок согласно статье 29.  

 

Статья 31.  

1. Настоящий Пакт, английский, испанский, китайский, русский и 

французский тексты которого равно аутентичны, подлежат сдаче на хранение в 

архив Организации Объединенных Наций.  

2. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций 

препровождает заверенные копии настоящего Пакта всем государствам, 

указанным в статье 26.  

В удостоверение чего нижеподписавшиеся должным образом 

уполномоченные соответствующими правительствами, подписали настоящий 

Пакт, открытый для подписания в Нью-Йорке, девятнадцатого декабря тысяча 

девятьсот шестьдесят шестого года.  

/подписи/  
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ФАКУЛЬТАТИВНЫЙ ПРОТОКОЛ К МЕЖДУНАРОДНОМУ ПАКТУ О 

ГРАЖДАНСКИХ И ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРАВАХ 
Принят резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1966 года. 

Вступил в силу 23 марта 1976 года. 
 

 

Участвующие в настоящем Протоколе государства, 

принимая во внимание, что для дальнейшего достижения целей Пакта о 

гражданских и политических правах (в дальнейшем именуемого «Пакт») и 

осуществления его постановлений было бы целесообразно дать Комитету по 

правам человека, учреждаемому на основании части IV Пакта (в дальнейшем 

именуемому «Комитет»), возможность принимать и рассматривать, как 

предусмотрено в настоящем Протоколе, сообщения от отдельных лиц, 

утверждающих, что они являются жертвами нарушений какого-либо из прав, 

изложенных в Пакте, 

согласились о нижеследующем: 

 

Статья 1 

Государство — участник Пакта, которое становится участником 

настоящего Протокола, признает компетенцию Комитета принимать и 

рассматривать сообщения от подлежащих его юрисдикции лиц, которые 

утверждают, что они являются жертвами нарушения данным государством-

участником какого-либо из прав, изложенных в Пакте. Ни одно сообщение не 

принимается Комитетом, если оно касается государства — участника Пакта, 

которое не является участником настоящего Протокола. 

 

Статья 2 

При условии соблюдения положений статьи 1 лица, которые утверждают, 

что какое-либо из прав, перечисленных в Пакте, было нарушено, и которые 

исчерпали все имеющиеся внутренние средства правовой защиты, могут 

представить на рассмотрение Комитета письменное сообщение. 

 

Статья 3 

Комитет может признавать неприемлемым любое представленное в 

соответствии с настоящим Протоколом сообщение, которое является 

анонимным или которое, по его мнению, представляет собой злоупотребление 

правом на представление таких сообщений или несовместимо с положениями 

Пакта. 

 

Статья 4 

1. При условии соблюдения положений статьи 3 Комитет доводит любое 

представленное ему согласно настоящему Протоколу сообщение до сведения 

участвующего в настоящем Протоколе государства, которое, как утверждается, 

нарушает какое-либо из положений Пакта. 
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2. Получившее уведомление государство представляет в течение шести месяцев 

Комитету письменные объяснения или заявления, разъясняющие этот вопрос, и 

любые меры, если таковые имели место, которые могли быть приняты этим 

государством. 

 

Статья 5 

1. Комитет рассматривает полученные в соответствии с настоящим Протоколом 

сообщения с учетом всех письменных данных, представленных ему отдельным 

лицом и заинтересованным государством-участником. 

2. Комитет не рассматривает никаких сообщений от лиц, пока не удостоверится 

в том, что: 

a) этот же вопрос не рассматривается в соответствии с другой процедурой 

международного разбирательства или урегулирования; 

b) данное лицо исчерпало все доступные внутренние средства правовой 

защиты. 

Это правило не действует в тех случаях, когда применение таких средств 

неоправданно затягивается. 

3. При рассмотрении сообщений, предусматриваемых настоящим Протоколом, 

Комитет проводит закрытые заседания. 

4. Комитет сообщает свои соображения соответствующему государству-

участнику и лицу. 

 

Статья 6 

Комитет включает в свой ежегодный доклад, предусмотренный статьей 

45 Пакта, краткий отчет о своей деятельности в соответствии с настоящим 

Протоколом. 

 

Статья 7 

Впредь до достижения целей резолюции 1514 (XV), принятой 

Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 14 декабря 1960 

г., относительно Декларации о предоставлении независимости колониальным 

странам и народам положения настоящего Протокола никоим образом не 

ограничивают права на подачу петиций, предоставленного этим народам 

Уставом Организации Объединенных Наций и другими международными 

конвенциями и документами Организации Объединенных Наций и ее 

специализированных учреждений. 

 

Статья 8 

1. Настоящий Протокол открыт для подписания любым государством, 

подписавшим Пакт. 

2. Настоящий Протокол подлежит ратификации любым государством, 

ратифицировавшим Пакт или присоединившимся к нему. Ратификационные 

грамоты передаются на хранение Генеральному секретарю Организации 

Объединенных Наций. 
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3. Настоящий Протокол открыт для присоединения любого государства, 

ратифицировавшего Пакт или присоединившегося к нему. 

4. Присоединение осуществляется депонированием документа о присоединении 

у Генерального секретаря Организации Объединенных Наций. 

5. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций сообщает всем 

подписавшим настоящий Протокол или присоединившимся к нему 

государствам о депонировании каждой ратификационной грамоты или 

документа о присоединении. 

 

Статья 9 

1. При условии вступления Пакта в силу настоящий Протокол вступает в силу 

через три месяца со дня депонирования у Генерального секретаря Организации 

Объединенных Наций десятой ратификационной грамоты или документа о 

присоединении. 

2. Для каждого государства, которое ратифицирует настоящий Протокол или 

присоединится к нему после депонирования десятой ратификационной грамоты 

или документа о присоединении, настоящий Протокол вступает в силу через 

три месяца со дня депонирования его собственной ратификационной грамоты 

или документа о присоединении. 

 

Статья 10 

Постановления настоящего Протокола распространяются на все части 

федеративных государств без каких бы то ни было ограничений или 

исключений. 

 

Статья 11 

1. Любое участвующее в настоящем Протоколе государство может предлагать 

поправки и представлять их Генеральному секретарю Организации 

Объединенных Наций. Генеральный секретарь препровождает затем любые 

предложенные поправки государствам — участникам настоящего Протокола с 

просьбой сообщить ему, высказываются ли они за созыв конференции 

государств-участников с целью рассмотрения этого предложения и проведения 

по нему голосования. Если за созыв такой конференции выскажется не менее 

одной трети государств-участников, Генеральный секретарь созывает эту 

конференцию под эгидой Организации Объединенных Наций. Любая поправка, 

принятая большинством государств-участников, присутствующих и 

участвующих в голосовании на этой конференции, представляется Генеральной 

Ассамблее Организации Объединенных Наций на утверждение. 

2. Поправки вступают в силу после утверждения их Генеральной Ассамблеей 

Организации Объединенных Наций и принятия большинством в две трети 

участвующих в настоящем Протоколе государств в соответствии с их 

конституционными процедурами. 

3. Когда поправки вступают в силу, они становятся обязательными для тех 

государств-участников, которые их приняли, а для других государств-
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участников остаются обязательными постановления настоящего Протокола и 

любые предшествующие поправки, которые ими приняты. 

 

Статья 12 

1. Каждое государство-участник может в любое время денонсировать 

настоящий Протокол путем письменного уведомления на имя Генерального 

секретаря Организации Объединенных Наций. Денонсация вступает в силу 

через три месяца со дня получения этого уведомления Генеральным 

секретарем. 

3. Денонсация не препятствует продолжению применения положений 

настоящего Протокола к любому сообщению, представленному в соответствии 

со статьей 2 до даты вступления денонсации в силу. 

 

Статья 13 

Независимо от уведомлений, сделанных в соответствии в пунктом 5 

статьи 8 настоящего Протокола, Генеральный секретарь Организации 

Объединенных Наций сообщает всем государствам, о которых говорится в 

пункте 1 статьи 48 Пакта, нижеследующее: 

a) подписаниях, ратификациях и присоединениях согласно статье 8; 

b) дате вступления в силу настоящего Протокола согласно статье 9 и дате 

вступления в силу любых поправок согласно статье 11; 

c) денонсация согласно статье 12. 

 

Статья 14 

1. Настоящий Протокол, английский, испанский, китайский, русский и 

французский тексты которого равно аутентичны, подлежит сдаче на хранение в 

архив Организации Объединенных Наций. 

2. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций препровождает 

заверенные копии настоящего Протокола всем государствам, указанным в 

статье 48 Пакта. 
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ВТОРОЙ ФАКУЛЬТАТИВНЫЙ ПРОТОКОЛ К МЕЖДУНАРОДНОМУ 

ПАКТУ О ГРАЖДАНСКИХ И ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРАВАХ, 

НАПРАВЛЕННЫЙ НА ОТМЕНУ СМЕРТНОЙ КАЗНИ 

Принят резолюцией 44/128 Генеральной Ассамблеи от 15 декабря 1989 года 

 

Участвующие в настоящем Протоколе государства, 

считая, что отмена смертной казни способствует укреплению человеческого 

достоинства и прогрессивному развитию прав человека,  

ссылаясь на статью 3 Всеобщей декларации прав человека, принятой 10 

декабря 1948 года, и статью 6 Международного пакта о гражданских и 

политических правах2, принятого 16 декабря 1966 года, 

отмечая, что формулировки статьи 6 Международного пакта о гражданских и 

политических правах, касающиеся отмены смертной казни, являются веским 

указанием на желательность отмены, 

будучи убеждены в том, что все меры по отмене смертной казни следует 

рассматривать как прогресс в обеспечении права на жизнь, 

желая взять настоящим международное обязательство об отмене смертной 

казни, политических правах, касающиеся отмены смертной казни, являются 

веским указанием на желательность отмены, 

согласились о нижеследующем: 

 

Статья 1 

1. Ни одно лицо, находящееся под юрисдикцией государства — участника 

настоящего Протокола, не подвергается смертной казни. 

2. Каждое государство-участник принимает все необходимые меры для отмены 

смертной казни в рамках своей юрисдикции. 

 

Статья 2 

1. Не допускается никаких оговорок к настоящему Протоколу, за исключением 

оговорки, сделанной в момент ратификации или присоединения, которая 

предусматривает применение смертной казни в военное время после признания 

вины в совершении наиболее тяжких преступлений военного характера, 

совершенных в военное время. 

2. Государство-участник, которое делает такую оговорку, в момент 

ратификации или присоединения сообщает Генеральному секретарю 

Организации Объединенных Наций о соответствующих положениях своего 

национального законодательства, применяемого в военное время. 

3. Государство-участник, сделавшее такую оговорку, уведомляет Генерального 

секретаря Организации Объединенных Наций о любом начале или 

прекращении состояния войны применительно к своей территории. 

 

Статья 3 

Государства — участники настоящего Протокола включают в доклады, 

которые они представляют Комитету по правам человека в соответствии со 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/44/128
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/deathpro.shtml#a2
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статьей 40 Пакта, информацию о мерах, принятых ими для осуществления 

настоящего Протокола. 

 

Статья 4 

Что касается государств — участников Пакта, которые сделали заявление 

согласно статье 41, то компетенция Комитета по правам человека получать и 

рассматривать сообщения о том, что какое-либо государство-участник 

утверждает, что другое государство-участник не выполняет своих обязательств, 

распространяется на положения настоящего Протокола, если только 

заинтересованное государство-участник не заявило об обратном в момент 

ратификации или присоединения. 

 

Статья 5 

Что касается государств — участников первого Факультативного протокола к 

Международному пакту о гражданских и политических правах, принятому 16 

декабря 1966 года, то компетенция Комитета по правам человека получать и 

рассматривать сообщения отдельных лиц, находящихся под их юрисдикцией, 

распространяется на положения настоящего Протокола, если только 

заинтересованное государство-участник не сделало заявления об обратном в 

момент ратификации или присоединения. 

 

Статья 6 

1. Положения настоящего Протокола применяются в качестве дополнительных 

положений к Пакту. 

2. Без ущерба для возможности внесения оговорки согласно статье 2 

настоящего Протокола, право, гарантированное в пункте 1 статьи 1 настоящего 

Протокола, не подлежит какому-либо отступлению от него согласно статье 4 

Пакта. 

 

Статья 7 

1. Настоящий Протокол открыт для подписания любым государством, 

подписавшим Пакт. 

2. Настоящий Протокол подлежит ратификации любым государством, 

ратифицировавшим Пакт или присоединившимся к нему. Ратификационные 

грамоты передаются на хранение Генеральному секретарю Организации 

Объединенных Наций.  

3. Настоящий Протокол открыт для присоединения любого государства, 

ратифицировавшего Пакт или присоединившегося к нему. 

4. Присоединение осуществляется депонированием документа о присоединении 

у Генерального секретаря Организации Объединенных Наций. 

5. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций сообщает всем 

подписавшим настоящий Протокол или присоединившимся к нему 

государствам о депонировании каждой ратификационной грамоты или 

документа о присоединении. 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpro1.shtml
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Статья 8 

1. Настоящий Протокол вступает в силу через три месяца со дня депонирования 

у генерального секретаря организации Объединенных Наций десятой 

ратификационной грамоты или документа о присоединении. 

2. Для каждого государства, которое ратифицирует настоящий Протокол или 

присоединится к нему после депонирования десятой ратификационной грамоты 

или документа о присоединении, настоящий Протокол вступает в силу через 

три месяца со дня депонирования его собственной ратификационной грамоты 

или документа о присоединении. 

 

Статья 9 

Положения настоящего протокола распространяются на все части 

федеративных государств без каких бы то ни было ограничений или 

исключений. 

 

Статья 10 

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций сообщает всем 

государствам, о которых говорится в пункте 1 статьи 48 Пакта, о 

нижеследующем: 

а) оговорках, сообщениях и уведомлениях согласно статье 2 настоящего 

Протокола; 

b) заявлениях, сделанных согласно статьям 4 или 5 настоящего Протокола; 

с) подписаниях, ратификациях и присоединениях согласно статье 7 настоящего 

Протокола; 

d) дате вступления в силу настоящего Протокола согласно его статье 8. 

 

Статья 11 

1. Настоящий Протокол, английский, арабский, испанский, китайский, русский 

и французский тексты которого равно аутентичны, подлежат сдаче на хранение 

в архив Организации Объединенных Наций. 

2. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций препровождает 

заверенные копии настоящего Протокола всем государствам, указанным в 

статье 48 Пакта. 
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Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка 

Принят резолюцией 34/169 Генеральной Ассамблеи ООН 

 от 17 декабря 1979 года 

Статья 1 

Должностные лица по поддержанию правопорядка постоянно выполняют 

возложенные на них законом обязанности, служа общине и защищая всех лиц 

от противоправных актов в соответствии с высокой степенью ответственности, 

требуемой их профессией. 

Комментарий: 

а) Термин «должностные лица по поддержанию правопорядка» включает всех 

назначаемых или избираемых должностных лиц, связанных с применением 

права, которые обладают полицейскими полномочиями, особенно 

полномочиями на задержание правонарушителей. 

b) В тех странах, где полицейские полномочия осуществляются 

представителями военных властей в форменной или гражданской одежде или 

силами государственной безопасности, определение понятия «должностные 

лица по поддержанию правопорядка» охватывает сотрудников таких служб. 

с) Имеется в виду, что служба обществу включает в себя, в частности, оказание 

услуг и помощи тем членам общины, которые по личным, экономическим, 

социальным или другим причинам чрезвычайного характера нуждаются в 

немедленной помощи. 

d) Имеется в виду, что это положение не только охватывает все 

насильственные, грабительские или вредные акты, но и распространяется на все 

виды запрещений, установленных в соответствии с уголовными законами. Оно 

распространяется также на поведение лиц, неспособных нести уголовную 

ответственность. 

Статья 2 

При выполнении своих обязанностей должностные лица по поддержанию 

правопорядка уважают и защищают человеческое достоинство и поддерживают 

и защищают права человека по отношению ко всем лицам. 

Комментарий: 

а) Указанные права человека устанавливаются и защищаются национальным и 

международным правом. К соответствующим международным документам 

относятся Всеобщая декларация прав человека, Международный пакт о 

гражданских и политических правах, Декларация о защите всех лиц от пыток и 

других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 

обращения и наказания, Декларация Организации Объединенных Наций о 

ликвидации всех форм расовой дискриминации, Международная конвенция о 

ликвидации всех форм расовой дискриминации, Международная конвенция о 

пресечении преступления апартеида и наказании за него, Конвенция о 

предупреждении преступления геноцида и наказании за него, Минимальные 

стандартные правила обращения с заключенными и Венская конвенция о 

консульских сношениях. 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/34/169
http://www.un.org/ru/rights/
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/torture.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/torture.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/torture.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/r18_1904.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/r18_1904.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/raceconv.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/raceconv.shtml
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/3068%20(XXVIII)
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/3068%20(XXVIII)
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/genocide.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/genocide.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/prison.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/prison.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/consular.pdf
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/consular.pdf


112 

 

b) В национальных комментариях к этому положению должны указываться 

региональные или национальные положения, устанавливающие и защищающие 

эти права. 

Статья 3 

Должностные лица по поддержанию правопорядка могут применять силу 

только в случае крайней необходимости и в той мере, в какой это требуется для 

выполнения их обязанностей. 

Комментарий: 

а) В этом положении подчеркивается, что применение силы должностными 

лицами по поддержанию правопорядка должно носить исключительный 

характер; хотя оно подразумевает, что должностные лица по поддержанию 

правопорядка могут быть уполномочены на применение силы, какая является 

разумно необходимой при данных обстоятельствах, в целях предупреждения 

преступления или при проведении правомерного задержания 

правонарушителей или подозреваемых правонарушителей, или при оказании 

помощи при таком задержании не может применяться сила, превышающая 

необходимые для этих целей пределы. 

b) Национальное законодательство, как правило, ограничивает применение 

силы должностными лицами по поддержанию правопорядка в соответствии с 

принципом пропорциональности. Это следует понимать таким образом, что при 

толковании этого положения должны уважаться эти национальные принципы 

пропорциональности. Это положение ни в коем случае не толкуется таким 

образом, будто оно уполномочивает на применение такой силы, какая является 

несоразмерной законной цели, которую нужно достичь. 

c) Применение огнестрельного оружия считается крайней мерой. Следует 

приложить все усилия к тому, чтобы исключить применение огнестрельного 

оружия, особенно против детей. Как правило, огнестрельное оружие не должно 

применяться, за исключением случаев, когда подозреваемый правонарушитель 

оказывает вооруженное сопротивление или иным образом ставит под угрозу 

жизнь других и когда другие меры, имеющие менее исключительный характер, 

недостаточны для обсуждения или задержания подозреваемого 

правонарушителя. О каждом случае применения огнестрельного оружия 

должно быть незамедлительно сообщено компетентным властям. 

Статья 4 

Сведения конфиденциального характера, получаемые должностными лицами 

по поддержанию правопорядка, сохраняются в тайне, если исполнение 

обязанностей или требования правосудия не требуют иного. 

Комментарий: 

По характеру своих обязанностей должностные лица по поддержанию 

правопорядка получают информацию, которая может относиться к личной 

жизни других лиц или потенциально повредить интересам таких лиц и 

особенно их репутации. Следует проявлять большую осторожность при 

сохранении и использовании такой информации, которая разглашается только 
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при исполнении обязанностей или в целях правосудия. Любое разглашение 

такой информации в других целях является полностью неправомерным. 

Статья 5 

Ни одно должностное лицо по поддержанию правопорядка не может 

осуществлять, подстрекать или терпимо относиться к любому действию, 

представляющему собой пытку или другие жестокие, бесчеловечные или 

унижающие достоинство виды обращения и наказания, и ни одно должностное 

лицо по поддержанию правопорядка не может ссылаться на распоряжения 

вышестоящих лиц или такие исключительные обстоятельства, как состояние 

войны или угроза войны, угроза национальной безопасности, внутреннюю 

политическую нестабильность или любое другое чрезвычайное положение для 

оправдания пыток или других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания. 

Комментарий: 

a) Этот запрет вытекает из принятой Генеральной Ассамблеей Декларации о 

защите всех лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания, согласно которой: 

«[такое действие является] оскорблением человеческого достоинства и 

осуждается как нарушение целей Устава Организации Объединенных Наций и 

нарушение прав человека и основных свобод, провозглашенных во Всеобщей 

декларации прав человека [и других международных документах, касающихся 

прав человека]». 

b) Декларация определяет пытку следующим образом: 

«...пытка означает любое действие, посредством которого человеку намеренно 

причиняется сильная боль или страдание, физическое или умственное, со 

стороны официального лица или по его подстрекательству с целью получения 

от него или от третьего лица информации или признаний, наказания его за 

действия, которые он совершил, или в совершении которых подозревается, или 

запугивания его или других лиц. В это толкование не включается боль или 

страдание, возникающие только из-за законного лишения свободы, ввиду 

состояния, присущего этому, или вследствие этого, в той степени, насколько 

это совместимо с Минимальными стандартными правилами обращения с 

заключенными»2. 

с) Выражение «жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство виды 

обращения и наказания» не было определено Генеральной Ассамблеей, но его 

следует истолковывать таким образом, чтобы предоставлялась, по 

возможности, наиболее широкая защита от злоупотреблений как физического, 

так и психологического характера. 

Статья 6 

Должностные лица по поддержанию правопорядка обеспечивают полную 

охрану здоровья задержанных ими лиц и, в частности, принимают немедленные 

меры по обеспечению оказания медицинской помощи в случае необходимости. 

Комментарий: 

http://www.un.org/ru/documents/charter/
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/code_of_conduct.shtml#a2
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а) «Медицинская помощь», под которой подразумеваются услуги, оказываемые 

любым медицинским персоналом, включая врачей-практиков, имеющих 

надлежащее удостоверение, и медицинский вспомогательный персонал, 

оказывается в случае необходимости или в ответ на просьбу. 

b) Поскольку медицинский персонал обычно придан деятельности по 

поддержанию правопорядка, должностные лица по поддержанию правопорядка 

должны учитывать внесение этого персонала, когда они рекомендуют оказание 

задержанному лицу соответствующей медицинской помощи через или в 

консультации с медицинским персоналом, не участвующим в деятельности по 

поддержанию правопорядка. 

с) Понимается, что должностные лица по поддержанию правопорядка 

обеспечивают оказание медицинской помощи жертвам правонарушений или 

несчастных случаев, происходящих в ходе правонарушений. 

Статья 7 

Должностные лица по поддержанию правопорядка не совершают какие-либо 

акты коррупции. Они также всемерно препятствуют любым таким актам и 

борются с ними. 

Комментарий: 

а) Любой акт коррупции, как и любое другое злоупотребление властью, 

несовместимы со служебным статусом должностного лица по поддержанию 

правопорядка. К любому должностному лицу по поддержанию правопорядка, 

совершившему акт коррупции, закон должен применяться в полной мере, 

поскольку правительства не могут ожидать от граждан соблюдения ими 

правопорядка, если они не могут или не хотят обеспечивать соблюдение 

законности их собственными должностными лицами и в рамках их 

собственных учреждений. 

b) Хотя понятие коррупции должно определяться в соответствии с 

национальным правом, следует понимать, что оно охватывает совершение или 

несовершение какого-либо действия при исполнении обязанностей или по 

причине этих обязанностей в результате требуемых или принятых подарков, 

обещаний или стимулов или их незаконное получение всякий раз, когда имеет 

место такое действие или бездействие. 

с) Выражение «акт коррупции», о котором говорилось выше, следует понимать 

как охватывающее попытку подкупа. 

Статья 8 

Должностные лица по поддержанию правопорядка уважают закон и настоящий 

Кодекс. Используя все свои возможности, они также предотвращают и 

всемерно препятствуют всем нарушениям таковых. 

Должностные лица по поддержанию правопорядка, имеющие основания 

полагать, что нарушение настоящего Кодекса имело место или будет иметь 

место, сообщают о случившемся вышестоящим инстанциям и, в случае 

необходимости, другим соответствующим инстанциям или органам, 

обладающим полномочиями по надзору или правовому контролю. 

Комментарий: 



115 

 

а) Настоящий Кодекс соблюдается во всех случаях, когда он включается в 

национальное законодательство или практику. Если законодательство или 

практика предусматривают более строгие положения, чем положения 

настоящего Кодекса, соблюдаются первые. 

b) Настоящая статья направлена на сохранение равновесия между, с одной 

стороны, необходимостью внутренней дисциплины в учреждении, от которого 

в большой степени зависит общественная безопасность, и, с другой стороны, 

необходимостью борьбы с нарушениями основных прав человека. 

Должностные лица по поддержанию правопорядка сообщают о нарушениях по 

инстанциям и предпринимают иные правовые действия за пределами 

инстанций лишь в том случае, когда все остальные возможности отсутствуют 

или неэффективны. Понимается, что должностные лица по поддержанию 

правопорядка не подвергаются административным или иным мерам наказания 

из-за того, что они сообщили об имевшем место нарушении настоящего 

Кодекса или о возможности такового. 

с) Понятие «соответствующие инстанции или органы, обладающие 

полномочиями по надзору или правовому контролю», включает любое 

учреждение или орган, существующий на основании национального права как в 

рамках учреждения по поддержанию порядка, так и независимо от него, со 

статутными, обычными или другими полномочиями рассматривать жалобы и 

претензии, возникающие в связи с нарушениями в сфере действия настоящего 

Кодекса. 

d) В ряде стран средства массовой информации могут рассматриваться как 

учреждения, выполняющие функции по рассмотрению жалоб, подобные 

описанным в подпункте с, выше. Поэтому должностные лица по поддержанию 

правопорядка могут обоснованно, в качестве крайней меры и в соответствии с 

законами и обычаями своих собственных стран, а также с положениями статьи 

4 настоящего Кодекса обратить на эти нарушения внимание общественности 

через средства массовой информации. 

е) Должностные лица по поддержанию правопорядка, соблюдающие 

положения настоящего Кодекса, заслуживают уважения, полной поддержки и 

сотрудничества со стороны общества и учреждения по поддержанию 

правопорядка, в котором они служат, а также лиц, занятых поддержанием 

правопорядка. 

 

 

 

 

 

 

 


