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Международное гуманитарное


право. Шпаргалка
Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть


воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая
размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использо-
вания без письменного разрешения владельца авторских прав.


 
* * *
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1. Развитие гуманитарного права


 
В выделении международного гуманитарного права в самостоятельную отрасль сыграли


важную роль две Женевские конвенции 1929  г. Международный комитет Красного Креста
уверен, что, помимо действий по защите и поддержке жертв вооруженных конфликтов, одной
из его задач является развитие международного гуманитарного права и самое главное – соот-
ветствие потребностям современного мира.


Краткая Конвенция от 1864 г. была первым шагом на историческом пути. В этот период
времени были разработаны крупные достижения в области международного гума-
нитарного права:


1) в 1906 г. – (новая) Женевская конвенция об улучшении участи раненых и больных в
действующих армиях;


2) в 1907 г. – Гаагская конвенция по применению к войне на море принципов Женевской
конвенции;


3) в 1929 г. – две Женевские конвенции: одна была посвящена тем же вопросам, которые
рассматривались в Конвенциях от 1864 и 1906 гг., другая относилась к обращению с военно-
пленными.


Данные Конвенции от 1929 г. о раненых и больных уточнили некоторые прежние формы.
Были введены новые положения: если какой-либо из участников военного конфликта не участ-
вовал в настоящей Конвенции, это не освобождало другие стороны конфликта от соблюдения
гуманитарных норм; Конвенции обязывали воюющую сторону, которая захватила неприятель-
ский медицинский персонал, вернуть его назад.


С принятием данной Конвенции распространилось применение опознавательного знака
Красного Креста на авиацию. Для мусульманских стран было признано право на использование
в качестве опознавательного знака вместо Красного Креста Красный Полумесяц;


4) в 1949 г. – четыре Женевские конвенции о защите жертв войны, о защите гражданского
населения во время войны.


Весьма примечательна форма Женевских конвенций 1949 г.: все они содержат статьи о
денонсации. Также установлено, что заявление о денонсации будет иметь место для стороны,
участвующей в военном конфликте, только после заключения мира – прекращения ведения
военных действий, вооруженного конфликта, войны. Но данные действия не будут иметь ника-
кой силы для других конфликтующих сторон;


5) в 1977 г. – два Дополнительных протокола к Женевским конвенциям от 1949 г. Первый
посвящен защите жертв вооруженных конфликтов, а второй – защите жертв немеждународных
вооруженных конфликтов.


Большинство конвенций, в которых кодифицировалось право ведения военных дей-
ствий, было принято практически всеми странами мира.


Первоначально Женевские и Гаагские конвенции были заключены в традициях взаи-
мообязывающих международных договоров. Они следовали общепризнанному правилу, на
основе которого невыполнение договора одной стороной военного конфликта влекло невыпол-
нение данного договора другой стороной. Считавшееся обычным для других отраслей меж-
дународного права в гуманитарном праве создавало абсурдную ситуацию: гуманность отдава-
лась на произвол государства. Более того, при отказе одного государства от согласованных в
мировом сообществе гуманных средств, методов, действий, правил обращения с военноплен-
ными или гражданским населением в соответствии с традиционными понятиями формально
побуждал и другую сторону, участвующую в военном конфликте, отбрасывать прочь нормы
гуманности. Мир сам собой как бы возвращался к временам варваров, перечеркивались все
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достижения в гуманизации военных конфликтов и в смягчении бедственного положения как
для военных, так и для гражданских лиц.


В мировом сообществе пробивается понимание того, что нормы международного гума-
нитарного права являются абсолютными и всеобщими обязательными.
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2. Международное гуманитарное право как отрасль


современного международного публичного права
 


Международное гуманитарное право – это совокупность правовых принципов и
норм, имеющих своей целью урегулирование отношении между конфликтующими сторонами,
а также защиту основных прав и свобод граждан как в мирное время, так и в период воору-
женных конфликтов.


Объект международного гуманитарного права – это общественные отношения, воз-
никающие между сторонами, которые находятся в вооруженном конфликте.


Под предметом международного гуманитарного права понимаются отношения, склады-
вающиеся по поводу ограждения жертв, пострадавших от военных действий, и правил ведения
вооруженной борьбы.


Международное гуманитарное право является одной из развитых отраслей
современного международного публичного права и состоит из таких двух разделов,
как:


1) Гаагское право, иными словами, право войны, устанавливающее права и обязанности
сторон, находящихся в вооруженном конфликте, при проведении военных действий;


2) Женевское право, или гуманитарное право, включающее в себя права и интересы ране-
ных, больных, гражданского населения и военнопленных во время вооруженного конфликта.


Сущность рассматриваемой отрасли права заключается в:
1) защите лиц, которые прекратили принимать участие в вооруженном конфликте, к ним


относятся:
а) раненые;
б) больные;
в) потерпевшие кораблекрушение;
г) военнопленные;
2) предоставлении защиты лицам, которые непосредственно не являлись участниками


военных действий, а именно:
а) гражданскому населению;
б) медицинскому и духовному персоналу;
3) предоставлении защиты объектам, которые не используются в военных целях, – жилым


домам, школам, местам отправления культа;
4) запрещении применения средств и методов ведения военных действий, при исполь-


зовании которых не проводится различия между комбатантами и некомбатантами и которые
причиняют значительные повреждения или страдания гражданскому населению и военным
лицам.


Жертвы войны – это конкретные категории людей, на которых распространяется пра-
вовая защита в условиях вооруженного конфликта:


1) раненые;
2) больные;
3) потерпевшие кораблекрушение;
4) военнопленные;
5) гражданское население.
Из вышеперечисленного видно, что международное гуманитарное право устанавливает


конкретные правила поведения сторон, являющихся участниками военных действий, кроме
этого, старается сократить насилие, а также предоставляет защиту жертвам вооруженных кон-
фликтов.
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Основные источники международного гуманитарного права:
1) обычай;
2) нормы, которые были сформированы в обычном порядке и получили свое отображение


в Гаагских конвенциях;
3) четыре Женевские конвенции от 12 августа 1949 г.:
а) об улучшении участи раненых и больных в действующих армиях;
б)  об улучшении участи раненых, больных и лиц, потерпевших кораблекрушение, из


состава вооруженных сил на море;
в) об обращении с военнопленными;
г) о защите гражданского населения во время войны;
4) два Дополнительных протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 г.:
а) от 8 июня 1977 г., касающегося защиты жертв международных вооруженных конфлик-


тов;
б) от 8 июня 1977 г., касающегося жертв вооруженных конфликтов немеждународного


характера.
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3. Нормы и функции международного


гуманитарного права
 


Значительное количество норм международного гуманитарного права применяется
исключительно во время военных действий. Это объясняется тем, что они регулируют отно-
шения между воюющими сторонами, которые находятся в конфликте.


Формирование норм международного гуманитарного права происходит преимуще-
ственно не на основе полученного опыта государств в период вооруженных конфликтов, а на
основании заключаемых договоров между ними, а также на основе резолюций международных
организаций.


Процесс формирования норм начинается с момента принятия конвенции, в редких слу-
чаях – с момента принятия резолюций международной организацией. Следующий этап – это
признание государствами и международными организациями соответствующих правил нор-
мами международного публичного права.


Действие норм международного гуманитарного права распространяется и на между-
народные вооруженные конфликты – это вооруженные столкновения конфликтующих госу-
дарств, и на вооруженные конфликты немеждународного характера – это противоборство
между правительственными силами, с одной стороны, и антиправительственными вооружен-
ными формированиями – с другой. Как правило, вооруженные конфликты немеждународного
характера происходят внутри самого государства и не выходят за его пределы.


Основные нормы международного гуманитарного права содержатся в между-
народных соглашениях, к которым относятся:


1) Женевская конвенция 1949 г. об улучшении участи раненых и больных в действующих
армиях;


2) Женевская конвенция 1949 г. об улучшении участи раненых, больных и лиц, потер-
певших кораблекрушение, из состава вооруженных сил на море;


3) Женевская конвенция от 1949 г. об обращении с военнопленными;
4) Женевская конвенция от 1949 г. о защите гражданского населения во время войны;
5) Дополнительный протокол от 1977 г. к Женевским конвенциям, касающийся защиты


жертв международных вооруженных конфликтов;
6) Дополнительный протокол от 1977 г. к Женевским конвенциям, касающимся жертв


вооруженных конфликтов немеждународного характера;
7) Гаагская конвенция от 1954 г. о защите культурных ценностей в случае вооруженного


конфликта;
8) Конвенция от 1976 г. о запрещении военного или любого иного враждебного исполь-


зования средств воздействия на природную среду;
9) Конвенция о запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного


оружия.
Функция международного гуманитарного права – это внешнее проявление своих


свойств. Выделяют:
1)  организационно-управленческую функцию. Международное гуманитарное право,


применяемое в период вооруженного конфликта, основывается на интересах, согласованных
между государствами, для достижения цели, связанной с защитой от последствий войны,
помимо этого, в условиях неэффективности внутренней правовой системы для решения этой
задачи. Отсюда следует вывод, что в указанных условиях эта отрасль выполняет организаци-
онно-управленческую функцию;
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2) превентивную функцию. Содержание данной функции состоит в ограничении суве-
ренитета государств – участников вооруженных конфликтов в отношении применения ими
определенных средств, способов и методов ведения военных действий;


3) правовую функцию. Роль данной функция заключается в регулировании международ-
ных гуманитарных отношений, в разработке новых норм, в толковании положений, которые
действуют;


4) защитную функцию.
Иными словами, это функция безопасности, которая обязана предоставлять покрови-


тельство различным категориям людей и объектов. Кроме этого, защитная функция помогает
международному гуманитарному праву претендовать на то, чтобы стать первым сводом меж-
дународно-правовых норм, которые предназначены для защиты человека в период вооружен-
ного конфликта.
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4. Источники международного гуманитарного права


 
Источники международного гуманитарного права – форма, выражающая правила


поведения субъектов международного гуманитарного права, и нормативно-правовые акты,
устанавливающие нормы гуманитарного права, вводящие, изменяющие или отменяющие пра-
вила их действия.


К источникам относятся:
1) международные договоры;
2) декларации;
3) конвенции;
4) обычаи;
5) прецеденты;
6) общепризнанные нормы, принципы международного права;
7) резолюции международных организаций;
8) решения Международного комитета Красного Креста (МККК);
9) нормы национального права.
1. Распространенные источники международного гуманитарного права – меж-


дународные конвенции, основными из которых являются четыре Женевские конвенции 1949 г.
и два Дополнительных протокола к ним 1977 г., принятые Генеральной Ассамблеей ООН:


1) об улучшении участи раненых и больных в действующих армиях;
2)  об улучшении участи раненых, больных и лиц, потерпевших кораблекрушение, из


состава вооруженных сил на море;
3) об обращении с военнопленными;
4) о защите гражданского населения во время войны;
5) Дополнительный протокол к Женевским конвенциям от 12 августа 1949  г., касаю-


щийся защиты жертв международных вооруженных конфликтов;
6) Дополнительный протокол к Женевским конвенциям от 12 августа 1949  г., касаю-


щийся жертв вооруженных конфликтов немеждународного характера.
Применение к ним Конвенций и Протоколов имеет место в случае объявления войны, в


случае любого иного вооруженного конфликта между двумя или более сторонами, подписав-
шими их, а прекращает свое действие после общего окончания военных действий, на оккупи-
рованных территориях, после окончании оккупации.


К источникам гуманитарного права относятся также:
1) Конвенция о статусе беженцев от 28 июля 1951 г.;
2) Всеобщая декларация прав человека, принятая ООН 10 декабря 1948 г;
3) Конвенция о сокращении безгражданства, принятая 30 августа 1961 г. Конференцией


полномочных представителей, состоявшейся в 1959 г.;
4) Конвенция о праве на организацию и заключение коллективных договоров, принятая


1 июля 1949 г. Генеральной конференцией Международной организации труда;
5) Конвенция о свободе ассоциации и защите права на организацию, принятая 17 июня


1948 г. во время тридцать первой сессии Генеральной Конференции Международной Органи-
зации Труда;


6) Конвенция о правах ребенка, принятая резолюцией № 44/25 Генеральной Ассамблеи
от 20 ноября 1989 г. и вступившая в силу 2 сентября 1990 г.


2. Следующий источник – обычай.
Обычай – исторически сложившиеся правила поведения, официально не закрепленные.
3.  Судебные решения или административные решения, которые представляют собой


норму.
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4. Доктрины международного права.
5. Резолюции ООН и иных международных организаций. Здесь главенствующее место


занимает резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 36/103 от 9 декабря 1981 г. Данной резо-
люцией была принята Декларация о недопустимости интервенции и вмешательства во внут-
ренние дела государств.


6. Всеобщая декларация прав человека (1948 г.), оказавшая огромное влияние на наци-
ональное право большинства стран мира.


7. Решения-резолюции Совета Безопасности ООН, принимаемые Советом Безопасности.
Ценность судебных решений-резолюций в том, что они участвуют в формировании обыч-


ного права.
8. Нормы национального права.
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5. Субъекты международного гуманитарного права


 
Особенности международного права – создание и регулирование государствами


межгосударственных отношений.
Государства являются основателями международных прав и обязанностей и выступают


как основные субъекты международного права. Они обладают исключительным и неотъемле-
мым свойством, базирующимся на политической организации власти, – государственным суве-
ренитетом.


Государство как субъект международного права не может применять свою власть
в отношении другого государства, что выражено в неподчинении одного государства законо-
дательству другого.


Государство как субъект международного права способно устанавливать права и
обязанности, приобретать права, нести обязанности и самостоятельно осуществлять их. Уча-
стие государства в международном правотворчестве связано с принятием обязательств и их
выполнением.


Прекращение существования СССР как субъекта международного права привело к обра-
зованию Российской Федерации как суверенного государства с самостоятельным междуна-
родно-правовым статусом. Это относится и к другим государствам – союзным республикам,
создавшим СНГ. Российская Федерация получила основные компоненты международно-пра-
вового статуса СССР. В договорах, заключенных РФ с отдельными государствами, использо-
ван новый термин «государство-продолжатель».


Международное право не содержит нормы, дающей решение вопроса о междуна-
родно-правовом статусе образований, являющихся составными частями федеративного госу-
дарства.


Известна практика заключения между федеративными государствами двусторонних
договоров, дающих право составным частям этих государств самостоятельно устанавливать и
поддерживать международные отношения.


Конституция РФ исходит из признания международной деятельности ее субъектов, но
не конкретизирует формы этой деятельности. Сам термин «субъект международного права»
использован только в Конституции Республики Татарстан.


Позиция РФ выражена в подписанных ею договорах о разграничении предметов ведения
и взаимном делегировании полномочий между органами государственной власти РФ и соот-
ветствующих республик.


Международные организации являются субъектами международного права особого рода.
Их правосубъектность не аналогична правосубъектности государств, т. к. не вытекает из суве-
ренитета. Источником при осуществлении прав и обязанностей Международной организации
и реализации ее компетенции является международный договор, заключенный между заинте-
ресованными государствами. Эти организации как субъекты международного права вторичны,
производны по отношению к государствам. Организация становится субъектом, если государ-
ства-учредители наделяют ее международными правами и обязанностями. Правосубъектность
организации определена теми конкретными задачами и целями, которые установлены государ-
ствами в учредительном акте, создающем организацию. Каждая международная организация
имеет свой, присущий только ей круг прав и обязанностей. Международные организации под-
разделяются на всемирные, универсальные организации, цели и задачи которых имеют значе-
ние для всех или большинства государств, для международного сообщества в целом, характе-
ризуются универсальным членством, и иные организации, которые представляют интерес для
определенной группы государств, что обусловливает их ограниченный состав.
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К первой категории относятся Организация Объединенных Наций по вопросам образо-
вания, науки и культуры (ЮНЕСКО), Всемирная организация здравоохранения, Международ-
ное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).


Среди организаций второй категории принято выделять региональные международные
организации, в которые объединяются государства, находящиеся в пределах района и взаимо-
действующие с учетом их групповых интересов.
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6. Принципы международного гуманитарного права


 
Особенности международно-правовой системы – отсутствие стоящего над ее субъ-


ектами государственного органа и определение норм международного права самими государ-
ствами и международными организациями. Регулирование системы осуществляется за счет
общепризнанных принципов международного права. Содержание каждого из принципов бази-
руется на положениях Устава ООН и Декларации о принципах международного права, прин-
ципах равноправия и самоопределения народов. Все народы имеют право свободно определять
свой политический статус, осуществлять свое экономическое, социальное и культурное разви-
тие и уважать это право в соответствии с положениями Устава.


Каждое государство обязано содействовать с помощью совместных и самостоятельных
действий осуществлению принципа равноправия и самоопределения народов, чтобы способ-
ствовать дружественным отношениям и сотрудничеству между государствами, проявляя долж-
ное уважение к свободно выраженной воле заинтересованных народов.


Создание суверенного и независимого государства, свободное присоединение к неза-
висимому государству или объединение с ним, установление любого другого политического
статуса, свободно определенного народом, являются способами осуществления этим народом
права на самоопределение. Каждое государство обязано воздерживаться от любых насиль-
ственных действий, лишающих народы их права на самоопределение, вправе испрашивать и
получать поддержку в соответствии с целями и принципами Устава ООН.


Принцип суверенного равенства государств. Все государства пользуются суверенным
равенством. Они имеют одинаковые права и обязанности и являются равноправными членами
международного сообщества независимо от различий экономического, социального, полити-
ческого или иного характера. Понятие суверенного равенства включает следующие
признаки:


1) государства юридически равны;
2) каждое государство пользуется правами, присущими полному суверенитету;
3) каждое государство обязано уважать правосубъектность других государств;
4) территориальная целостность и политическая независимость государства неприкосно-


венны;
5) каждое государство имеет право свободно выбирать и развивать свои политические,


социальные, экономические и культурные системы;
6) государства обязаны выполнять полностью и добросовестно свои международные обя-


зательства и жить в мире с другими государствами.
Невмешательство во внутренние дела. Современное понимание этого принципа зафик-


сировано в Уставе ООН и конкретизировано в Декларации ООН 1965 г. о недопустимости
вмешательства во внутренние дела государств, об ограждении их независимости и суверени-
тета. Вмешательство – любые меры государств или международных организаций, направлен-
ные на попытку препятствовать субъекту международного права решать дела, входящие в его
компетенцию. Не считаются внутренними делами действия, представляющие угрозу миру и
безопасности и попирающие общепризнанные международные нормы. В современном меж-
дународном праве критериями концепции невмешательства являются международные обяза-
тельства государств по Уставу ООН.


Принцип добросовестного выполнения государствами обязательств, принятых ими в
соответствии с Уставом ООН.


Каждое государство обязано соблюдать принципы и выполнять обязательства, принятые
им в соответствии с Уставом ООН. Государство обязано выполнять свои обязательства, выте-
кающие из международных договоров, действовать согласно общепризнанным принципам и
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нормам международного права. Если обязательства, вытекающие из международных догово-
ров, противоречат обязательствам членов ООН, по Уставу Организации Объединенных Наций
обязательства по Уставу имеют преимущественную силу.
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7. Права человека и Устав ООН


 
ООН – одна из важнейших международных организаций, основной целью которой явля-


ется защита прав человека и гражданина как на международном, так и на национальном уров-
нях. Основным документом, определяющим деятельность ООН, является его Устав, принятый
26 июня 1945 г.


Устав закрепляет, что основными целями Организации являются:
1) поддержание международного мира и безопасности и принятие эффективных мер для


предотвращения, устранения угрозы миру и подавления актов агрессии в соответствии с прин-
ципами справедливости и международного права;


2) развитие дружественных отношений между нациями на основе принципа равноправия
и самоопределения народов, принятие других мер для укрепления всеобщего мира;


3) осуществление международного сотрудничества в разрешении международных про-
блем экономического, социального, культурного и гуманитарного характера, поощрение и раз-
витие уважения к правам человека и основным свободам для всех, без различия расы, пола,
языка и религии.


В Уставе записано, что все члены ООН:
1) обладают суверенным правом;
2) выполняют принятые на себя обязательства;
3)  разрешают свои международные споры мирными средствами, не подвергая угрозе


международный мир и безопасность;
4) воздерживаются от угрозы силой или ее применения против территориальной непри-


косновенности или политической независимости любого государства.
Государства, не являющиеся членами ООН, должны действовать на основе этих же прин-


ципов.
Основным правом человека является право на мирное существование. В ст. 33 Устава


ООН закреплено право на мирное разрешение споров: они должны осуществляться путем
переговоров, обследования, посредничества, примирения, арбитража, судебного разбиратель-
ства, обращения к региональным органам, соглашениям или иными мирными средствами по
своему выбору.


Международный суд – главный судебный орган ООН. Он действует на основе статуса
постоянной палаты международного правосудия и образует неотъемлемую часть настоящего
Устава.


Каждый член Организации обязуется выполнить решение Международного суда по тому
делу, в котором он является стороной. В случае, если стороной в деле не выполнены обяза-
тельства, возложенные на нее решением Суда, другая сторона имеет право обратиться в Совет
Безопасности, который может дать рекомендации или принять меры для приведения решения
в исполнение.


Основы прав человека – уважение жизни и достоинства каждого отдельного человека.
Они неотъемлемы, т. к. присущи каждому человеку независимо от расы, цвета кожи, пола,
языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального проис-
хождения, имущественного положения, рождения или иных обстоятельств.


На основании Конвенции о защите прав человека и основных свобод, принятой
в 1950 г., гарантируются права человека на:


1) жизнь, свободу и неприкосновенность личности;
2) справедливое судебное разбирательство по гражданским и уголовным делам;
3) участие и выдвижение своей кандидатуры на выборах; свободу мысли, совести и рели-


гии;
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4) свободу выражения мнения;
5) имущество и свободу распоряжаться собственностью;
6) свободу собраний и объединений.
Согласно Конвенции запрещаются:
1) пытки и бесчеловечное и унизительное обращение;
2) смертная казнь;
3) рабство и подневольный труд;
4) дискриминация в реализации гарантированных Конвенцией прав;
5) выдворение из страны собственных граждан или отказ им во въезде в страну;
6) коллективное выдворение иностранцев.
Отдельные граждане и государства могут обращаться в Европейский суд по правам чело-


века.
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8. Защита прав человека Верховным


комиссаром ООН по правам человека
 


Деятельность Верховного комиссара по поощрению и защите всех прав человека регла-
ментируется Резолюцией, которая была принята Генеральной Ассамблеей 7 января 1994 г.


Принятием вышеуказанной Резолюции Генеральная Ассамблея преследовала
цели:


1) поощрения и развития уважения ко всем правам человека и основным свободам для
всех, без какой-либо дискриминации;


2) необходимого соблюдения Всеобщей декларации прав человека;
3) подтверждения, универсальности и неотъемлемости права на развитие каждого чело-


века;
4) необходимого поощрения и защиты всех прав человека, руководствуясь принципами


беспристрастности, объективности и неизбирательности;
5) признания того, что все права человека универсальны, неделимы, взаимозависимы.
Верховный комиссар ООН по правам человека – это личность, которая обла-


дает:
1) высокими моральными принципами;
2) честностью;
3) опытом в области прав человека;
4) знаниями и пониманием различных культур.
Верховный комиссар назначается только Генеральным секретарем Организации Объеди-


ненных Наций, а утверждается Генеральной Ассамблеей, сроком на четыре года, но этот срок
может быть продлен еще на четыре года.


Верховный комиссар по правам человека осуществляет свою деятельность согласно
Уставу ООН, Всеобщей Декларации прав человека и иных международных документов в обла-
сти прав человека и международного права.


Он также руководствуется признанием универсальности, делимости и взаимозависимо-
сти всех прав человека, а также значимости исторического, культурного и религиозного опыта
государства.


Верховный комиссар является должностным лицом ООН, которое несет основную ответ-
ственность за ее деятельность в области прав человека.


Верховный комиссар должен:
1) признавать значимость содействия стабильному развитию в интересах всех людей и


обеспечения реализации права на развитие, закрепленного в Декларации права на развитие;
2) поощрять и защищать продуктивную реализацию людьми всех гражданских, культур-


ных, экономических, политических и социальных прав;
3) выполнять задачи, которые поручаются Верховному комиссару компетентными орга-


нами ООН в области прав человека;
4) поощрять и защищать реализацию права каждого человека на развитие;
5) укреплять поддержку соответствующими органами ООН реализации права на разви-


тие;
6) оказывать с помощью Центра по правам человека такую услугу, как консультация,


кроме этого, техническую и финансовую помощь на основании просьбы заинтересованного
государства;


7) координировать в области прав человека определенные учебные и иные программы
ООН;
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8) поддерживать при реализации своего мандата диалог с правительствами всех стран с
целью обеспечения уважения основных прав человека;


9) расширять сотрудничество на международной арене с целью поощрения и защиты всех
прав человека;


10) координировать деятельность в отношении поощрения и защиты прав человека в
рамках ООН;


11) осуществлять рациональное использование, приспособление, усиление и оптимиза-
цию механизмов ООН в области прав человека с целью увеличения их действенности и про-
дуктивности;


12) осуществлять общее руководство деятельностью Центра по правам человека;
13) представлять Комиссии по правам человека каждый год доклад, касающийся его дея-


тельности на основании своего мандата, а через Экономический и Социальный советы – Гене-
ральной Ассамблее.
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9. Защита прав человека Верховным
комиссаром ООН по делам беженцев


 
Защита прав беженцев регулируется Уставом Управления Верховного комиссара ООН


по делам беженцев. Этот Устав был принят Резолюцией № 428 (5) Генеральной Ассамблеи от
14 декабря 1950 г.


Верховный комиссар осуществляет защиту только тех беженцев, которые подпадают под
его юрисдикцию. К таким беженцам относятся:


1) лица, рассматриваемые в качестве беженцев в силу международных актов:
а) Соглашения о выдаче удостоверения личности беженца от 12 мая 1926 г.;
б) Соглашения о правовом статусе русских и армянских беженцев от 30 июня 1928 г.;
в) Конвенции о международном статусе беженцев от 28 октября 1933 г.;
г) Конвенции о статусе беженцев из Германии от 10 февраля 1938 г.;
д) Протокола, который распространил положения Конвенции о статусе беженцев из Гер-


мании на беженцев, выезжавших из Австралии, от 14 сентября 1939 г. или же в силу устава
Международной организации по делам беженцев;


2)  лица, которые в результате событий, произошедших до 1 января 1951  г., и в силу
обоснованных опасений стать жертвой преследований по причине какой-либо дискриминации
находятся за пределами страны своей гражданской принадлежности и не имеют возможности
воспользоваться защитой правительства этой страны или не хотят пользоваться ее защитой
либо вследствие таких опасений, либо по иным причинам.


Компетенция Верховного комиссара не распространяется на лиц :
1)  которые по собственному желанию заново воспользовались защитой страны своей


гражданской принадлежности;
2) которые приобрели новое гражданство другой страны и пользуются ее защитой;
3) которые находятся за пределами страны своей гражданской принадлежности либо они


не обладают определенным гражданством вне страны прежнего местожительства по причине
испытываемых ими опасений преследования по признаку какой-либо дискриминации, не хотят
пользоваться защитой правительства своей страны либо они не обладают определенным граж-
данством;


4) которые являются гражданами нескольких стран;
5) за которыми компетентные органы их страны признают все права и обязанности, свя-


занные с гражданской принадлежностью этой страны;
6) которые до сих пор находятся под защитой либо пользуются помощью других органов


или учреждений ООН.
Защита прав беженцев Верховным комиссаром осуществляется путем:
1) предоставления помощи в заключении и ратификации международных конвенций о


защите беженцев;
2)  наблюдения за исполнением постановлений международных конвенций о защите


беженцев;
3) предложения внесения в конвенции о правовом положении беженцев необходимых


поправок;
4) оказания помощи на основании специальных соглашений с правительствами, выпол-


нения любых мероприятий с целью упрощения правового положения беженцев и сокращения
количества беженцев, которым требуется защита;


5) облегчения допуска беженцев на территорию различных государств;
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6) приложения усилий к получению разрешения для осуществления перевода имущества
беженцев, особенно того имущества, которое имеет первостепенное значение для их расселе-
ния;


7) получения от правительств сведений, которые касаются числа беженцев на их терри-
тории и их правового положения, кроме этого, законов и постановлений, касающихся их;


8) поддержания тесного сотрудничества с заинтересованными правительствами и меж-
правительственными организациями.


Также Верховный комиссар обязан распоряжаться общественными либо частными сред-
ствами, которые он получает для предоставления помощи беженцам, а также распределять эти
средства между частными и государственными учреждениями, которые (по его мнению) наи-
более квалифицированы для оказания такой помощи.
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10. Международный суд ООН: состав,


компетенция, принятие решений
 


Международный суд ООН, руководствуясь гл. XIV ст. 92 Устава ООН, является главным
судебным органом Организации Объединенных Наций и осуществляет свою деятельность на
основании Статута Международного суда.


Международный суд Организации Объединенных Наций состоит из:
1) коллегии независимых судей, избираемых из числа лиц с высокими моральными каче-


ствами, удовлетворяющими требованиям, предъявляемым в их странах для назначения на выс-
шие судебные должности;


2) пятнадцати членов Суда, избираемых Генеральной Ассамблеей и Советом Безопасно-
сти из числа лиц, которые внесены в список по предложению национальных групп Постоянной
палаты третейского суда. Члены Суда избираются сроком на девять лет и могут быть переиз-
браны, но с условием того, что срок полномочий пяти судей первого состава Суда истекает
через 3 года, а срок полномочий еще пяти судей – через 6 лет.
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