
История  становления  и  развития  международного  права  прав  
человека. 

Права  человека —  это  основанные  на  нормах  права  и  морали 
притязания (требования) отдельных субъектов к обществу и государству для 
самореализации и всестороннего развития личности.

Был инструментом политико-этическим, но теперь чисто политический.

До второй мировой войны эта идея была чисто национальной, но потом 
в устав ООН было включено положение в статье 1 про данные права. После 
была в 1948 принята всеобщая декларация прав человека. 

Данная  декларация  –  не  источник  права,  она  была  принята  ООН, 
поэтому нет, ну и прямого действия не имеет. 

Негативные права, права свободы (гражданские и политические права) 
- первые официально утвержденные права человека, негативные, потому что 
государство не может на них влиять. 

Позитивные  права,  права  равенства  (экономические,  социальные  и 
культурные права) – вторые официальные права.

США продвигают до сих пор то, что человек сам должен зарабатывать 
себе на жизнь и прочее, а государство должно просто не мешать ему. 

Третье поколение прав человек связано с процессом деколонизации в 
середине 20ого века – права коллективные (права объединений людей, наций 
и народов). Не путать с правами отдельных коллективов!

Четвёртое поколение прав спорное – это права человека, связанные с 
современной научной технической революцией, то есть доступ к информации 
и технологиями (нужно ли разрешать клонирование и так далее).

Но  как  быть  во  взаимоотношении  государства  и  прав  человека. 
Международное  право  может  регулировать  все  при  условии  согласия 
участников. 

Гуманитарная  интервенция  (вторжение  с  целью  помочь).  R2P 
(обязанность защищать).

Международное  право  может  влиять  на  внутригосударственное 
отношения по правам человека, но заменить их напрямую не может. 

Задача МП – создать рамки масштаба поведения государств и закрепить 
их на международном уровне. 



Определение  данной  отрасли –  общность  международно  правовых 
принципов  и  норм,  определяющих  общие  стандарты  и  рамки  поведения 
государств в их деятельности по бла бла бла 

Гуманитарная отрасль и отрасль прав человека – разные вещи!

Национальные различия в восприятии и понимании концепции прав  
человека

Концепция универсализма и  культурного релятивизма (произошла от 
двух  сложившихся  в  мировой культуре  точек  зрения  к  правам человека  – 
западной и восточной).

Универсализм –  иерархии культур разных народов не должны быть 
браны во внимание, права человека важнее, они не могут подвергаться эрозии 
в разных странах, ведь тогда нет в них смылся вообще, везде они должны 
быть одинаковы. 

Плюсы –  универсальность  и  всеобщее  признание  прав  человека.  Но 
какова степень конкретизации? Сейчас под видом универсальных ценностей 
продвигают либеральные идеи. 

Минусы – неуважение чужих культур. 

Культурный  релятивизм -  только  локальные  традиции  могут 
ответить, какую правовую форму примут права человека, закреплённые на 
международном уровне, ибо в обратном случае это бред. 

Плюсы – учитывает культурные особенности отдельных стран

Минусы  –  но  мы  не  должны  ставить  саму  идею  реализации  прав 
человека в зависимотсь от наций. 

Надо переписывать всеобщую декларацию:

1. Правильный анализ ситуации – права человека — это историческое 
развитие,  их  понимание  различно  на  разных  этапах,  и  осуществить 
реализацию право оно может только в силу своих возможностей, требовать 
большего нельзя, но оставить все только на их усмотрение нельзя. 

2.  Цель  –  добиться  универсальности.  Либо  императивно  (что 
сомнительно), либо длительно постепенно сближать позиции государств. 

3. Как это сделать нормативно? Определить 2 основные группы прав 
человека  –  группа фундаментальных прав,  единых для всего  человечества 
(например  –  dignity),  и  группа  необязательных  прав,  учитывающие 
особенности стран. Тут два пути – путь формального выбора (выбираешь из 



списка)  и  путь  выбора  по  существу  (берешь  все  обязательства,  но 
выполняешь их по мере своих сил). 

4. Работать будут в рамках региональных объединений. 

5.  Нет  места  военной  силе.  Выработать  общее  соглашение  решение 
данной проблематики всем человечеством. 

Регулирование происходит 3 способами:

1. Направлен на сближение позиций государств и выработку базовых 
манер поведения, на основании которой государства потом будут у себя все 
это делать (рекомендательные нормы). 

2. Заключение универсальных региональных международных договор, 
содержащих юридические обязательства государствам в отношение граждан. 

3.  Создание  и  функционирование  системы  контроля  слежения  за 
исполнением и соблюдением странами норм договоров. 

Два механизма контроля за соблюдением государствами норм:

1. Конвенционные механизмы

2. Институциональные механизмы

Есть много судов по правам человека (Европейский, межамериканский, 
Африканский и некоторые другие).



Классификация прав:

1. Гражданские и политические права

2. Экономические, социальные, культурные права

3. Коллективные:

a. Право народов

b. Право меньшинств

c. Право на развитие

d. Право на международный мир и безопасность

e. Право на благоприятную окружающую среду

Принципы отрасли:

1. Принцип уважения прав человека

2. Принцип демократии

3. Принцип универсальности

4. Принцип недискриминации

5. Принцип незаменяемости

6. Взаимозависимость и взаимосвязь прав

+ Международное  право  прав  человека  включает  в  себя  следующие 
общепризнанные принципы: 

уважения прав человека; 

независимости от государств; 

универсальности прав человека; 

неделимости, взаимозависимости и взаимосвязанности прав человека; 

уважения суверенитета государств и недопустимости вмешательства в 
их внутренние дела; 

самоопределения народов и наций; 

равноправия всех людей и запрещения дискриминации, равенства прав 
мужчин и женщин; 



а также принцип, согласно которому определенные фундаментальные 
права  и  свободы  должны  соблюдаться  в  любой  ситуации,  включая 
вооруженные конфликты. 

В ряде конвенций закреплен принцип ответственности за преступные 
нарушения прав человека. Значение данных принципов заключается в том, 
что все нормы по правам человека должны разрабатываться на основе этих 
принципов.

Источники отрасли  :  

1. Универсальные (в них содержатся универсальные стандарты прав  
человека):

a. Устав ООН 1945 года

b. Международный билль о правах (Всеобщая деклараций прав человека  
ООН 1948;  Международный пакт о  гражданских  и  политических  правах  
1966 и два протокола к нему 1966 года; Об отмене смертной казни 1989;  
Международный пакт об экономических,  социальных и культурных правах  
1966)

c. Конвенция о рабстве 1926 и протокол 1953

d. Дополнительная конвенция об упразднении рабства, работорговли и  
институтов и обычаев, сходных с рабством 1956

e.  Международная  конвенция  о  ликвидации  всех  форм  расовой  
дискриминации1965

f. Конвенция о предупреждении преступлений геноцида и наказания за  
него

g. Международная конвенция о пресечении преступлений апартеида и  
наказания за него 1973 года

h. Конвенция против пыток и других бесчеловечных или унижающих  
достоинство видов обращения или наказаний 1984

2. Региональные:

a. Конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950

b. Американская конвенция прав человека 1969

c. Африканская хартия прав человека и народов 1981

d. Конвенция СНГ о правах и основных свободах человека 1995



e. Европейская социальная хартия 1961

f. Европейская конвенция о социальном обеспечении

g. Декларация прав человека в Испании

h. Арабская хартия прав человека 1994

Среди актов особо выделяют следующие:

1.  Универсальный  международный  договор,  направленный  на  
пресечение  деятельности  против  человечества,  военных  преступлений,  
геноцида апартеида, на борьбу с грубыми и массовыми нарушениями прав  
человека

2.  Акты,  направленные  на  дополнительную  защиту  отдельной  
категории  лиц  (беженцев,  апатридов,  женщин,  детей,  трудящихся  
мигрантов)

Судебные органы:

a. Международный суд ООН

b. Европейский суд по правам человека

c. Межамериканский суд по правам человека

d. Африканский суд по правам человека и народов

Международный  стандарт –  это,  прежде  всего,  обязательства 
государств, закрепленные в 2-х пактах 1966 года и других международных 
документах, конкретизирующие принцип уважения прав и основных свобод 
человека (международные общечеловеческие стандарты)

Государства взяли на себя обязательства не только предоставлять такие 
права и свободы, но должны и не посягать на эти права и свободы.

Виды стандартов:

1. Универсальные   (признанные во всем мире)

Закреплены в 2-х пактах 1966 года. Эти стандарты конституируются, то 
есть  переносятся  в  Конституции  государств,  в  качестве  нормативного 
минимума,  определяющего  уровень  государственной  регламентации  с 
допустимыми  отступлениями  в  форме  превышения  или  конкретизации. 
Однако  в  некоторых  случаях  допускается  и  ограничение  прав  и  свобод 
человека  и  гражданина.  В  частности,  пакт  1966  года  «О  гражданских  и 



политически  правах»  говорит,  что  ограничения  возможны,  но  только 
необходимо соблюдать 2 условия:

 Ограничения, которые установлены законом

 Необходимы для:

Охраны государственной безопасности

Охрана общественного порядка

Охрана здоровья

Охрана нравственности

Однако есть  такие права,  которые не  подлежат ограничению ни при 
каких условиях, так называемый «минимальный стандарт». В частности:

 право на жизнь,

 право на правосубъектность,

 право на свободу мыслей, совести, вероисповедания,

 запрет пыток,

 запрет рабства/работорговли,

 запрет лишать человека свободы только лишь на том основании, что он 
не выполняет договорные обязательства

 запрет предавать уголовному закону обратной силы

2. Региональные     (характерны  для  определенного  региона  с  учетом 
традиций и уровня развития региона)


