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Введение 

Актуальность данной темы обусловлена необходимостью постоянно 

отслеживать обновления в действующем законодательстве с целью защиты своих 

прав и законных интересов, поскольку нарушения указанных прав и свобод, к 

сожалению, имеют место быть в нынешнее время. 

Целью исследования является проанализировать категорию личных прав и 

свобод человека и гражданина. Кроме того, необходимо сформировать 

представление о том, каково может быть дальнейшее развитие указанных прав и 

свобод, учитывая нынешние политические, экономические и социальные факторы 

развития общества и государства в целом. 

Для достижения указанных целей автору необходимо выполнить ряд задач, 

среди которых следует выделить: 

 Проследить и проанализировать историю возникновения и развития личных 

прав и свобод человека и гражданина в отрезке времени от античности до XIX 

века по нынешнее время;  

 Провести краткий обзор прав и свобод человека и гражданина согласно главе 

II Конституции Российской Федерации 1993 года; 

 Проанализировать главу 2 Конституции РФ в части личных прав и свобод 

человека и гражданина; 

 Осветить вопрос ответственности личности и государства за нарушения 

личных прав и свобод человека и гражданина, а также проанализировать 

возможные пути развития личных прав и свобод человека и гражданина. 

Объектом исследования автора являются права и свободы человека и гражданина 

в соответствии с Конституцией Российской Федерации 1993 года. Предметом 

исследования является эволюция прав и свобод человека и гражданина в различные 

временные отрезки под социально – экономическим, политическим, религиозным 

влиянием. 
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При написании выпускной квалификационной работы автор использовал методы 

анализа и  сравнения для наиболее полного и правильного понимания вопроса 

развития личных прав и свобод человека и гражданина. 

Данная проблема была освещена в научных работах таких ученых как С. А. 

Авакьяна, М. В. Баглая, Н. С. Бондаря, Н. В. Витрука, Л. Д. Воеводина, Л. М. 

Карапетяна, О. Е. Кутафина, В. О. Лучина, А. А. Подмарева, С. В. Пчелинцева, Б. Н. 

Страшуна, Ю. А. Тихомирова, В. А. Туманова, В. А. Четвернина, Б. С. Эбзеева и 

других. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, восьми 

параграфов, заключения, библиографического списка, приложений. 



5 

1. Развитие прав и свобод человека и гражданина в отрезке времени с 

античных времен по настоящее время 

1.1. Развитие прав и свобод в античные времена 

Следует отметить, что развитие личных прав и свобод началось еще в 

античные времена. В древние времена мифология играла значительную роль в 

жизни граждан, поскольку в ней были отражены идеи чести, достоинства, порядка, 

соблюдения традиций, обычаев, устоев, принятых в те времена. Кроме того, 

значительную часть занимали идеи справедливости, правды. Данный период 

характеризуется процессом становления этнического и политического 

самосознания, что значительно помогло человеку организовать свою общественную 

жизнь. Следует отметить, что гражданство было основным условием обладания 

правами в период античности. Кроме того, ценилось понятие «коллективная 

свобода», а не индивидуальная, то есть свобода человека как гражданина полиса, а 

не вне него. Все граждане в полисе были равны. Лишь в V – VI в. д. н. э. в полисе 

появились зачатки идей прав индивида, что явилось крупным шагом на пути к 

прогрессу. Свободные граждане полисов обладали рядом прав, среди которых 

следует выделить: 

 право на участие в отправлении правосудия; 

 право на частную собственность; 

 право на свободу слова; 

 право на участие в управлении делами государства; 

 возможность совершения различного рода сделок. 

 Принцип разделения властей  значительно помог гражданам выработать механизм 

реализации и защиты прав граждан. Однако, главенствующая роль все же оставалась 

у государства. Следует отметить, что гражданин полиса не пользовался свободой в 

том понимании, в каком понимает ее современный гражданин, поскольку граждане 

полисов в наибольшей степени уподобляли себя с государством, в котором они 

жили, а также со стремлениями и целями последнего. 
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Идея равенства всех людей была близка древнегреческим философам – 

софистам и, согласно их мнению, заключалась она в том, что в любом городе 

гражданин останется гражданином, а классовое различие более не будет камнем 

преткновения.  

Постепенно, идея о приоритете человека над государством крепнет и 

возникают представления о том, что государство необходимо для обеспечения и 

защиты нужд человека. Иными словами, возникают представления, учитывающие 

природу индивида. Основой таких представлений являет собой государство, 

образуемое лишь с целью удовлетворения нужд и потребностей человека и 

гражданина. Данная задача под силу государству только в том случае, если в его 

основе лежит договорное начало. В римском праве появляется утверждение, 

согласно которому лишь закон и обычай являются договором между людьми. В 

качестве самостоятельной юридической науки римское право появилось лишь в 

начале III в. д. н. э. Следует отметить, что изучение римского права породило такие 

институты как субъективное право, субъект права, юридическое лицо и прочее. 

Кроме того, были и другие институты публичного и частного права, влияние 

которых и по сей день также значимо как в древние времена. 

Важным оставался период, когда христианское мировоззрение было 

несогласно с идеей о том, что понятие личности всецело принадлежит государству, 

поскольку человек был создан по образу и подобию Божьему. Этим мнением 

церковь отделила духовную жизнь человека от политической. Согласно 

религиозной концепции, человек свободен от государства именно в сфере духа. 

Кроме того, в христианстве возникла идея дуализма человеческой природы, 

согласно которой с одной стороны человек – существо социальное, а с другой – 

творение Бога, тем самым отделив духовную власть от светской. Следует особо 

подчеркнуть, что Новый Завет говорил о том, что человеку необходимо быть 

совершенным как Отец наш Небесный, в то время как Ветхий Завет лишь 

ограничивал людей теми или иными запретами. 
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Значительным, и, пожалуй, важнейшим вкладом христианства, повлекшего за 

собой идею о правах человека, было развитие концепции личности неповторимой и 

уникальной. И с течением времени эта концепция утверждалась в умах людей. 

Таким образом, можно сделать вывод, что с развитием государства и церкви 

все больше развивались и личные права человека. 

1.2. Развитие прав и свобод в средние века 

В средневековье право было больше как привилегия, дарованная сеньорам 

вассалом, нежели тем, что предоставляет  государство. Церковь и феодализм 

сделали все необходимое, чтобы преградить пути человека к политической свободе 

и свободе совести. Великая Хартия вольностей признавала права на гражданскую и 

политическую свободу, а также свободу совести только у дворянского сословия. 

Согласно Хартии, король мог устанавливать налоги с согласия налогоплательщиков. 

Кроме того, Хартия регламентировала, что только по приговору суда человек мог 

быть подвергнут наказанию. 

Принятие Хартии и Статута о не наложении податей – значительный шаг в 

сфере развития прав человека, поскольку все, что было достигнуто после Хартии, 

имело свои истоки именно из ее основных положений. 

Далее, в эпоху Возрождения и Реформации, после длительного периода 

господства теологии и религиозных мировоззрений, наконец, центральной фигурой 

стал человек. Все больше внимания было сконцентрировано на природе личности, 

ее нуждах и интересах. 

В этот период учение индивидуализма провозгласило права человека высшей 

ценностью, в том числе выше законов. Кроме того, господствовала защита прав 

индивида от посягательств государства, согласно данному учению. Следует 

отметить, что Джон Локк характеризовал гражданские законы следующим образом: 

«они лишь настолько справедливы, насколько основываются на законе природы, 

посредством которого они должны регулироваться и истолковываться». 

Основополагающее место в учениях Локка занимало естественное право, то 

есть право на имущество, право на свободу. Частную собственность Локк 
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рассматривает как неотъемлемую часть естественного права. Следует отметить, что 

Шарль Монтескье развил политико – правовые взгляды Джона Локка. Разработка 

концепции разделения властей на законодательную, судебную, исполнительную, а 

также отстаивание политической свободы личности – основные заслуги Ш. 

Монтескье. 

Иммануил Кант обосновал политическую доктрину либерализма. Согласно 

Канту, либерализм – есть учение единственно соответствующее разуму. На основе 

этого, Канта можно считать философом свободы. Согласно учениям Канта, человек 

являет собой существо не только природное, но и свободное. По мнению Канта, 

право должно быть выше государства, а государство – это ни что иное как 

инструмент защиты прав личности. Государство имеет перед личностью такие же 

обязательства, как и личность перед государством. 

Для стран, выбравших путь  демократического развития, основополагающие 

принципы в сфере прав и свобод человека играют важную роль и по сей день, что 

можно наглядно увидеть в Конституции Российской Федерации 1993 года, где 

провозглашено верховенство права, разделение властей, неотчуждаемость прав и 

свобод и много другое. 

Билль о правах 1689 года закрепляет концепцию естественных прав. Следует 

отметить, что естественное право человека просматривались в Англии в это время в 

большей мере, нежели в других странах. 

Основной гарантией свободы того времени в Англии являлся институт Habeas 

Corpus, а в 1679 году сложился статус Habeas Corpus Act устанавливал 

ответственность за нарушения свободы подданных и о предупреждении заточений 

за морем. Именно этот акт обеспечил защиту личности от посягательств короля и 

его подданных. Впоследствии  Habeas Corpus Act стал в Англии одним из наиболее 

важных конституционных документов. Петиция о правах стала следующим 

законодательным актом после Habeas Corpus Act. В 1701 году был установлен 

принцип независимости судей и их несменяемости. Североамериканский континент, 

последовав английским традициям, принял Декларацию прав Виргинии 12 июня 

1776 года. Декларация оказала значительное влияние на дальнейшую эволюцию 
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института прав и свобод человека. Затем последовала Декларация независимости от 

4 июля 1776 года. 

Дальнейшее развитие теории прав и свобод человека и гражданина, а также 

реализация этих прав в той или иной мере испытывали влияние указанных выше 

правовых актов. 

Началом формирования сводного общества и свободных граждан послужил 

принцип признания достоинства человеческой личности, которая ограничивала 

государственную власть основными правами человека. 

После закрепления на бумаге прав и свобод личности, стала ярко выражена 

борьба за политические права, в частности, за избирательное право. Постепенно 

начал расширяться круг лиц, принимающих участие в выборах. Государство 

приходит к выводу, что права и свободы человека должны не только излагаться на 

бумаге, но и следует их яро защищать и реализовывать. 

XX век характеризуется появлением новых прав и свобод ранее не 

отражавшихся в правовых актах XVIII – XIX в.в.: трудовые права, права женщин, 

молодежи, здравоохранения и многие другие. Особенное внимание уделяется 

социально – экономическим правам. Для этой категории прав характерно 

осуществление прав человека с помощью государственных действий. 

До конца XIX века вопрос о личных правах и свободах практически не 

изучался, поскольку до 1861 года господствовало крепостное право, и не было 

крайней необходимости в ведении разговоров и тем более в разработке правового 

акта, касающегося  прав человека, тем более о категории личных прав. 

После же отмены крепостного права необходимость формирования правового 

акта, в котором были бы прописан перечень прав и свобод не только личных, но и 

социальных, политических, религиозных значительно увеличилась. 

Следует отметить, что с течением времени потребовался не только перечень 

прав и свобод человека и гражданина, но конкретизация данных прав не только для 

наиболее корректного и однозначного их понимания, но и  умения оперировать тем 

или иным правом при возникновении необходимости. 
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Таким образом, правоведы на данный момент выделяют три периода развития 

прав и свобод человека и гражданина: 

 Первый период относится к началу конституционализма, поскольку  в первых 

правовых актах выделялись две группы прав: личные, в первую очередь,  

неприкосновенность личности и  процессуальные гарантии и политические 

права – свобода слова, печати, избирательные права. 

 Второй период характеризуется развитием социально – экономических прав и 

свобод. Особенно выделяют права наемных рабочих, то есть право на труд и 

се гарантии, связанные с этим правом. Следует выделить, что имело место 

развитие права на образования, доступ к достижениям науки, культуры, 

искусства и смежные с ними права. 

 Развитие третьего периода обусловлено наличием экологической проблемы и 

процесса вступления развитых стран в  эпоху информатизации. 

1.3. Характеристика личных прав и свобод человека и гражданина 

Право на жизнь. 

Любое цивилизованное общество высшей ценностью объявляет право на 

жизнь, поскольку оно является базисным право человека и без него не имеют смысл 

все остальные сопутствующие права. Поскольку государство провозгласило данное 

право высшей ценностью, оно должно создать и соблюдать все необходимые 

механизмы и методы для его защиты. Закреплено это право в ч. 1 ст. 20 

Конституции Российской Федерации, а также в ст. 3 Всеобщей декларации прав 

человека. Разумеется, для того, чтобы это право не нарушалось недостаточно только 

его провозгласить.
1
 Требуются нормативные правовые акты, закрепляющие его и 

устанавливающие ответственность за его нарушение. Конституция Российской 

Федерации обладает особым комплексом правовых механизмов его защиты. Вот их 

перечень: 

                                                           
1
 См.: Авакьян С. А. Конституционное право России. Учебный курс : учеб. пособие : в 2 т. / 

С. А. Авакьян. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Норма : ИнфраМ. - 2017. – С. 282. 
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 Конституционные гарантии, которые способствуют достойному развитию 

человека и гражданина в обществе, а также запрет на жестокое обращение, 

пытки и прочие негуманные действия, прямо нарушающие это право; 

 Правовые нормы, которые явно расставляют границы применения различных 

средств и препаратов, угрожающих жизни и здоровью не только одного 

человека, но и населению в целом. Например, Уголовный Кодекс Российской 

Федерации, Уголовно – процессуальный Кодекс Российской  Федерации  иные 

нормативные акты; 

 Меры ответственности за действия прямо угрожающие жизни или здоровью 

человека и/или населения в целом, а также действия потенциально опасные, 

т.е. те действия или бездействие, которые могут создать угрозу нарушения 

данного права. 

Следует выделить геноцид и терроризм, которые имеют прямое отношение к 

нарушениям права на жизнь, в частности, выделить 2015 год, который показал нам, 

что борьба с терроризмом еще продолжается и автор ставит под сомнение вопрос о 

том, что эта борьба когда – либо будет прекращена. Стоит только вспомнить 

крушение  самолета Airbus A321 - 231 авиакомпании Metrojet (Когалымавиа), 

выполнявшего рейс по маршруту Шарм – Эль – Шейх – Санкт – Петербург 31 

октября 2015. Катастрофа унесла жизни 224 пассажирам и членам экипажа. 

Расследование комиссии Арабской Республики Египет при участии специалистов из 

МАК
2
, НСБТ (NTSB)

3
, BEA

4
 показало, что данная катастрофа явилась последствием 

террористической атаки. На данный момент готов только промежуточный отчет 

комиссии МАК показал, что самолет был сбит террористической организацией 

ИГИЛ
5
. Расследование еще не окончено и комиссии все еще продолжают выяснять 

причины данного авиационного происшествия. За прошедший 2016 год по новостям 

                                                           
2
 Межгосударственный Авиационный Комитет (Россия) (Interstate Aviation Committee). 

3
 Национальный Совет по безопасности на транспорте (США) (National Transportation Safety 

Board). 
4
 Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (Франция) (Bureau 

d'Enquêtes et d'Analyses pour la Sécurité de l'Aviation Civile). 
5
 Исламское Государство Ирака и Леванта. 
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нам стало также известно о большом количестве террористических актах в Европе, в 

частности Франции. Подобные акты терроризма непосредственно нарушают право 

на жизнь не только одного человека, но большого количества людей. Кроме того, 

следует отметить вооруженный конфликт в Донбассе, при котором были жестоко 

измучено и убито значительное количество людей, что тоже говорит о нарушении 

их права на жизнь и личную неприкосновенность. К сожалению, пострадали не 

только воюющие стороны, но и мирное население, в том числе и дети. 

 Следует также поговорить и о таких необходимых с точки зрения автора, хотя 

казалось бы и жестоких ограничениях и даже лишениях права на жизнь, но в то же 

время необходимых для сохранения жизней другим гражданам как эвтаназия, 

смертная казнь, аборты, крайнюю необходимость и необходимую оборону. Все 

перечисленное автор рассматривать не будет, но такую интересную категорию как 

смертную казнь все же необходимо осветить. 

Смертная казнь – принудительное лишение жизни гражданина за особо 

тяжкие преступления по решению суда, вступившему в законную силу, приводимое 

в действие путем введения в тело виновного смертельной инъекции или применения 

электрического стула сотрудниками федеральной службы исполнения наказания в 

специально оборудованных для подобного рода процедур местах.
6
 На смертную 

казнь на данный момент в Российской Федерации наложен мораторий, но, тем не 

менее, все еще есть ряд стран, которые до сих пор применяют смертную казнь, 

поскольку и по сей день совершаются ряд преступлений, за которые пожизненного 

лишения свободы, к сожалению, недостаточно. С одной стороны, это негуманно 

лишать жизни человека, у которого есть право на жизнь и личную 

неприкосновенность. Но с другой стороны, чтобы обезопасить жизни остальных. 

среди стран сохранивших и применяющих на практике сметную казнь можно 

выделить следующие: США, Сингапур, Япония, Таиланд, Уганда, Сент – Винсент и 

Гренадины, Саудовская Аравия, Ямайка, Эфиопия и другие. Применительно к этой 

теме можно вспомнить историю о мельнике, которая произошла в древние времена 

                                                           
6
 См.: Авакьян С. А. Конституционное право России. Учебный курс : учеб. пособие : в 2 т. / 

С. А. Авакьян. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Норма : ИнфраМ. - 2017. – С. 290. 
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в Италии. Город, в котором она произошла, автору неизвестен. В ночное время 

суток мельник возвращался домой и в переулке обнаружил лежащего человека без 

движения. Мельнику стало очевидно, что ему требуется помощь, и он устремился к 

нему. Когда он подошел поближе, он увидел нож в теле человека. Он склонился над 

ним и вытащил его, чтобы оказать помощь. А в это время мимо проходили 

стражники, которые без промедления схватили и арестовали мельника. 

Расследование проводить не стали, поскольку все казалось очевидным: ночное 

время суток, мельник с ножом в руках, склонившийся над телом своей жертвы. 

Мельника приговорили к смертной казни и привели ее в исполнение. Спустя 

несколько лет, обнаружили еще труп и снова схватили преступника, который 

признался и в преступлении, совершенном несколько лет назад. Дополнительное 

расследование показало, что мельник был невиновен, и смертная казнь была 

применена к невиновному человеку. С тех пор в Италии на входе в первый Дворец 

правосудия висит табличка с надписью «Помни о мельнике!», которая говорит нам о 

не только о судебной ошибке. История рассказывает нам о парадоксе: судебные 

органы, призванные выяснять обстоятельства дела и призванные защищать закон и 

граждан от неправомерного посягательства на его основные права, способствовали 

смерти невиновного человека, тем самым нарушив его неприкосновенное право на 

жизнь. 

Право на свободу и личную неприкосновенность. 

Закреплено данное право ч. 1 ст. 22 Конституции Российской Федерации. 

Данное право является неотчуждаемым, поскольку человек, обладающим им не 

может от него отказаться или использовать частично. Право на свободу выражается 

в конкретных правомочиях, которые могут быть реализованы в трех различных 

сферах деятельности человека: политической (свобода слова и мысли), личной 

(свобода передвижения, действий и пр.) и профессиональной (свобода выбора 

профессии, творчества и т.д.). Юридическая наука  рассматривают свободу в трех 

разных смыслах: в узком, широком и самом широком. Узкий подразумевает 

физическую свободу, широкий – индивидуальную свободу, т.е. обладание всей 
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системой гражданских прав и в самом широком имеется ввиду вся система прав 

человека, описанная во Всеобщей декларации прав человека.
7
 Согласно Ф. М. 

Рудинскому у человека есть три вида неприкосновенности: нравственная, духовная, 

физическая. Ч. 2 ст. 22 Конституции Российской Федерации сообщает нам, каким 

образом она обеспечивает защиту данного права, в частности, запрещено 

арестовывать человека  или заключать под стражу без решения в суда, вступившего 

в законную силу и при четко определенных условиях, описанных в Уголовно – 

процессуальном Кодексе Российской Федерации. При этом, чтобы задержать 

человека необходимо иметь основания для выполнения такого задержания, а 

именно: если на гражданина как на преступника укажут свидетели или очевидцы, 

если гражданин сам признается в совершении преступления или если на гражданине 

будут обнаружены явные признаки совершения преступления. Только при наличии 

хотя бы одного из перечисленных обстоятельств, лицо может быть подвергнуто 

задержанию уполномоченным лицом. 

Право на неприкосновенность частной жизни закреплено и гарантировано в 

ст. 23 Конституции Российской Федерации. Частную жизнь можно 

охарактеризовать как среду, которая находится под контролем самого гражданина и 

в которую не могут вмешиваться другие люди и органы государственной власти, 

органы местного самоуправления. Лишь в исключительных случаях общество 

может позволить себе нарушение данного права, основываясь на судебном 

решении.
8
 К сожалению, данное право все чаще подвергается нарушению путем 

незаконного прослушивания телефонных переговоров, перехвата личных 

сообщений, появлении различных фотографических снимков или видеозаписей 

частного характера в сети Интернет, размещенные отнюдь не лицом, находящемся 

на той или иной фотографии или видеоролике. Это говорит о все большем 

социальном контроле со стороны государства и его желании внедриться в частную 

                                                           
7
 См.: Авакьян С. А. Конституционное право России. Учебный курс : учеб. пособие : в 2 т. / 

С. А. Авакьян. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Норма : ИнфраМ. - 2017. – С. 320. 
8
 См.: Авакьян С. А. Конституционное право России. Учебный курс : учеб. пособие : в 2 т. / 

С. А. Авакьян. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Норма : ИнфраМ. - 2017. – С. 348. 
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жизнь граждан. К сожалению, большинство таких фото и видео материалов 

размещаются в интернет ресурсах с развлекательной целью или с целью предания 

гласности о поступках человека, в том числе и низменных, а порой и жестоких. 

Чаще всего люди, размещающие подобные материалы в последнюю очередь думают 

о конституционном праве человека на неприкосновенность частной жизни, а иногда 

такая мысль и не закрадывается в голову нарушителя, что, безусловно, 

сигнализирует о деградации общества в целом. 

Право на личную и семейную тайну, а также защиту своей чести и доброго 

имени. 

При анализе данного права следует отметить, что специалисты в области 

права полагают, что личная тайна относится исключительно к одному человеку, 

семейная же тайна принадлежит количеству людей от двух и более, т.е. семье как 

ячейке общества, связанной узами родства. Данная категория права сравнительно 

новая для российского законодательства, поскольку все еще нет точного ее 

определения. По этой же причине она привлекает самый большой интерес к себе с 

научной точки зрения. Данное право является неотъемлемым и принадлежит 

человеку от рождения. Данное право регламентирует пределы вмешательства 

посторонних лиц в ту или иную зону гражданина. Вот примерный перечень того, 

что может быть включено в характеристику личной и семейной тайны: 

имущественное положение, состояние здоровья, пристрастия, привычки, проступки, 

связи, наличие физических недостатков и прочее. Защита чести, достоинства и 

доброго имена предполагает обращение гражданина в судебные органы за защитой 

нарушенного права или если у гражданина имеются достаточные основания 

полагать, что его право будет каким – либо образом нарушено путем 

распространения ложной информации третьими лицами.
9
 

Право определять и указывать свою национальную принадлежность. 

                                                           
9
 См.: Авакьян С. А. Конституционное право России. Учебный курс : учеб. пособие : в 2 т. / 

С. А. Авакьян. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Норма : ИнфраМ. - 2017. – С. 370. 
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На данный момент в Российской Федерации, равно как и в большинстве 

зарубежных стран, национальность более не имеет юридического значения. Ранее 

национальность указывалась в паспортах или при заполнении каких – либо 

документов, что давало лишний повод для дискриминации, а иногда и привилегий 

со стороны государственных органов или органов местного самоуправления. В 

Российской Федерации проживает большое количество граждан разных 

национальностей. Нередки случаи, когда лицо может выбирать национальность, 

поскольку оба родителя принадлежат к разным национальностям, при этом ни один 

из родителей или само государство не могут принудить своего ребенка выбрать ту 

или иную национальность. Ребенку как гражданину Российской Федерации 

предоставляется уникальная возможность выбрать одну из национальностей 

родителей. Следует отметить, что выбор национальности никоим образом не 

отражается на комплексе прав и обязанностей у гражданина. Более того, у 

гражданина есть право обратиться в судебные органы за защитой нарушенного 

права в случае, если он будет подвергнут каким – либо издевательствам 

относительно своей национальности со стороны других граждан, государственных 

органов или органов местного самоуправления. Кроме того, в ч. 2 ст. 26 

Конституции Российской Федерации регламентировано право пользоваться своим 

родным языком, а также выбрать язык общения. При этом гражданин, выбрав в 

качестве родного языка русский также вправе использовать и языки других 

республик, входящих в состав Российской Федерации. Однако, следует учесть, что 

официальным в Российской Федерации является русский язык и он используется 

при отправлении правосудия, а также при общении с органами государственными 

власти и органами местного самоуправления. Это не исключает возможности 

использования услуг переводчика при общении с указанными органами.
10

 

Право на свободное передвижение, выбор места жительства и места 

пребывания закреплено в ст. 27 Конституции Российской Федерации. Следует 

учесть, что местом пребывания именуется временное местонахождение гражданина: 
                                                           

10
 См.: Авакьян С. А. Конституционное право России. Учебный курс : учеб. пособие : в 2 т. / 

С. А. Авакьян. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Норма : ИнфраМ. - 2017. – С. 387. 
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лагерь, гостиница, санаторий и прочее. Местом жительства признается постоянное 

место пребывания гражданина. Причем свободно может передвигаться только тот 

гражданин, который находится на территории Российской Федерации на законных 

основаниях. Запрет на свободное перемещение гражданина может быть произведен 

только на основании федерального закона или в случае, если действия гражданина 

угрожают конституционному строю, а также интересам и/или здоровью других 

граждан Российской Федерации. Важно подчеркнуть, что на данный момент 

прописка гражданина носит больше уведомительный характер нежели ранее. В 

советский период гражданин должен был жить там, где зарегистрирован в 

соответствии с информацией в паспорте. 

Право на свободу совести и свободу вероисповедания. 

Совесть можно рассматривать в трех аспектах: правовом, нравственном, 

философском. В правовом аспекте совесть рассматривается как «свободы совести», 

в нравственном аспекте – умение индивида отождествлять свое поведение с 

общепринятыми этическими нормами, в философском аспекте – возможность 

каждого индивида самостоятельно принимать решение о совершении тех или иных 

поступков при этом полностью осознавая возможность возникновения 

неблагоприятных последствий после совершения таковых.
11

 В свою очередь свобода 

вероисповедания предполагает возможность для каждого гражданина исповедовать 

любую веру по его желанию или религиозным убеждениям либо вообще не 

исповедовать никакой. Кроме того, запрещено склонять человека к какой – либо 

религии, в частности, государство не должно вмешиваться в подобные дела. 

Право на свободу мысли и слова. 

 По мнению автора, данное право наряду с остальными представляют одну из 

основных ценностей в настоящей действительности. Свобода мысли - это 

возможность индивида самостоятельно без давления со стороны других граждан и 

                                                           
11

 См.: Авакьян С. А. Конституционное право России. Учебный курс : учеб. пособие : в 2 т. / 

С. А. Авакьян. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Норма : ИнфраМ. - 2017. – С. 391. 
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государства формировать свое мнение об окружающей действительности, порядке и 

любых сферах жизни и деятельности граждан, а также выражать его в свободной 

форме не запрещенным законом способом. Ответственность за нарушения 

подобного рода предусмотрена российским законодательством. Что касается 

свободы слова, то следует отметить, что понимать данное понятие можно в трех 

аспектах: свобода каждого индивида в отдельности и граждан совместно выражать 

свои мысли идеи относительно того, что было перечислено выше, свобода печати и 

иных СМИ, свобода получать ту или иную информацию способами, не 

запрещенными законом. 

Право на получение информации. 

Право на получение информации закреплено в ч. 4 ст. 29 Конституции 

Российской Федерации. Под получением информации подразумевается наличие 

свободного доступа к любой информации: печатные материалы, видеоматериалы, 

фотографические снимки, книги. При этом не третьи лица не должны 

препятствовать реализации данного права, т.е. поиск информации, ее передача  и 

получение должно быть свободным, кроме случаев, ели искомая информация 

относится к государственной или иной охраняемой государством тайне. 

Распространена информация может быть различными способами: на митингах, 

собраниях, учебными заведениями, СМИ и т.д. 

Презумпция невиновности. 

Принцип презумпции невиновности предусмотрен ст. 49 Конституции 

Российской Федерации и предполагает невиновность гражданина до момента, пока 

государственный обвинитель или прокурор не докажут обратное в предусмотренном 

законом порядке и до того момента пока решение суда о его виновности не вступит 

в законную силу. Данная статья Конституции созвучна со ст. 11 Всеобщей 

Декларации прав человека.
12

 При этом, следует отметить, что смысл презумпции 

                                                           
12

 См.: Котляров И.И. Международное гуманитарное право. – М.: Юрлитинформ. - 2013.- С. 

315. 
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невиновности заключается не в том, что гражданин является невиновным до 

обвинительного приговора, но в том, что государство в лице правоохранительных 

органов должно обеспечить такую доказательную базу, в которой будут получены 

доказательства уличающие обвиняемого в совершении того или иное преступления. 

При этом правоохранительные органы должны применять все возможные подходы к 

рассмотрению дела, все сомнения о виновности подсудимого толкуются в пользу 

обвиняемого,  суд, вынося решение по делу должен руководствоваться законом и 

совестью. 

Анализ каждого из личных прав и свобод позволяет сделать вывод о 

значительном  прорыве в области прав и свобод человека и гражданина по 

сравнению с античным и последующими периодами. 

1.4. Возникновение и развитие личных прав и свобод человека и гражданина в 

рамках пяти Конституций, принятых в СССР и в Российской Федерации 

При анализе данной главы следует упомянуть, что впервые  в XIX – XX в.в. 

предпринимались попытки создания полной Конституции, в частности, эти попытки 

принадлежали императору Александру II, а также декабристам. Этот период можно 

считать периодом, когда наука государственного права только начал складываться. 

Прообразом современной Конституции можно в той или иной мере считать 

«Основные государственные законы» 1906 года. Они, конечно, не регламентировали 

права и свободы человека и гражданина, но, тем не менее, их можно было считать 

первым шагом на пути к принятию одного акта, обладающего верховенством и 

стабильностью.
13

 

Следует отметить важнейшую роль революции в период власти Советов, 

поскольку она значительно повлияла на документальное закрепление правового 

статуса личности. Впервые нормы о чести и достоинстве граждан, о защите прав 

человека, социальной защите всех граждан страны закрепляются в Конституциях 

1918, 1924 и 1936 годов. Автор особо подчеркивает мысль о том, что Российская 

                                                           
13

 См.: Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России: Учебник. 3-е изд. - М.: 

Норма. - 2014. – С. 240. 
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Федерация сделала значительный скачок от «полного отсутствия» Конституции до 

«самой демократической» Конституции мира (подразумевается сталинская 

Конституция 1936 года). Значительно отличается Конституция 1918 года от 

Конституции 1936 года. Конституция 1918 года концентрировала свое внимание на 

трудовой обязанности, в то время как Конституция 1936 года рассматривала 

категорию труд как право человека. Впервые в Конституции 1936 года отдельная 

глава X была посвящена закреплению прав и свобод человека и гражданина, где 

гарантировалась охрана частной собственности, трудовых доходов, сбережений и 

иного имущества, находящегося в собственности у граждан СССР. 

Согласно Конституции 1936 года у женщины появляются равные права с 

мужчиной во всех сферах жизни. Кроме того, отмечалось равноправие граждан во 

всех областях не зависимо от расы, национальности и прочих факторов. Прямое или 

косвенное ограничение любого права, регламентированного Конституцией, 

каралось законом. Также были гарантированы такие права как свобода слова, 

печати, свобода шествий, собраний, митингов. Реализация данных прав 

обеспечивалась предоставлением запасов бумаги, типографий и иных условий для 

их воплощения. 

В соответствии со ст. 124 Конституции СССР 1936 года нельзя было 

принуждать граждан принять ту или иную религию. Церкви отделялись от 

государства, а школы более не были частью церкви. Следует отметить, что 

сталинская Конституция провозгласила неприкосновенность личности, 

выражавшуюся в невозможности ареста или заключения под стражу  без веского 

основания  - постановления суда или приговора суда, вступившего в законную силу. 

Воинская служба в соответствии с Конституцией СССР представляла собой 

почетную обязанность, иностранным гражданам предоставлялось убежище, 

возникла тайна переписки и неприкосновенность жилища. 

В Конституции 1977 года количество статей, относящихся к правовому 

статусу личности, значительно увеличилось. Следует отметить, что в Конституции 

1977 года права личности рассматривались исключительно через сферу интересов 

государства, поскольку в соответствии с Конституцией, использованием своих прав 
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и свобод не должно  было никоим образом  негативно влиять на интересы общества, 

государства и других граждан.
14

 Помимо прав, указанных в Конституции 1936 года,  

Конституция 1977 года провозглашает право на образование, труд и отдых, 

возможность пользоваться достижениями науки, искусства, культуры, техники, 

материальное обеспечение по достижении пенсионного возраста, возникает понятие 

авторского права  и другие права. Значительным шагом на пути к демократическому 

обществу стала возможность участия в управлении государственными делами в 

части обсуждения и принятия законов государственного и местного значения, 

провозглашенная Конституцией 1977 года. Кроме того, предоставлялось право 

критики на недостатки в работе государственных органов и структур с целью 

оптимизации их дальнейшей деятельности. Также появилось право обжаловать 

действия государственных органов, органов местного самоуправления и 

должностных лиц в судебном порядке, а также право на возвещение ущерба от 

причиненного вреда такими  должностными лицами и структурами. Отмечалось, что 

права и обязанности были неотделимы друг от друга, то есть при реализации того 

или иного права гражданин не должен был забывать и об обязанностях, 

возложенных на него Конституцией.
15

 Среди таких обязанностей следует выделить 

добросовестный труд, укрепление социалистической собственности, обязанность 

соблюдать Конституцию и законы, оберегать интересы государства и с честью нести 

воинскую службу, беречь и сохранять природные и культурные богатства и другие 

права. Иными словами, сходство Конституции 1936 и 1977 годов видно 

невооруженным глазом и можно сделать вывод о том, что эти две Конституции мало 

чем отличались друг от друга. 

В корне изменилось понимание правового статуса личности 12 декабря 1993 

года, поскольку Конституция 1993, принятая на всеобщем голосовании 

провозгласила права и свободы человека высшей ценностью. Обязанность 

обеспечивать соблюдение и защиту прав человека возлагалась на государство в 
                                                           

14
 См.: Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России: Учебник. 3-е изд. - М.: 

Норма. - 2014. – С. 254. 
15

 См.: Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России: Учебник. 3-е изд. - М.: 

Норма. - 2014. – С. 274. 
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соответствии со ст. 2 Конституции 1993 года. Конституция 1993 года включила в 

себя и международные принципы прав человека, что подтолкнуло Российскую 

Федерацию принять и ратифицировать ряд международных конвенций.  

Таким образом, проследив пути развития личных прав человека начиная с 

Конституции 1918 года можно отметить, что Российская Федерация прошла 

огромный и трудный путь разработки и принятия нынешних прав и обязанностей, 

которыми граждане Российской Федерации в полной мере обладают на текущий 

момент. Следует особо подчеркнуть, что каждая из предыдущих редакций 

Конституций в той или иной степени остается важной для нашего общества в 

историческом разрезе, поскольку нынешняя Конституция 1993 содержит в себе 

черты каждой из четырех предыдущих редакций, но вобрала она в себя только самое 

необходимое, как в части личных прав человека и гражданина, так и по остальным 

положениям. По мнению автора именно благодаря предыдущим редакциям 

Российская Федерация пришла к принятию самой гуманной и демократической 

Конституции, имеющейся на данный момент в мире. С этим мнением, автор 

полагает, согласятся и другие исследователи в этой области. 

Для наиболее точного понимания этапов развития личных и иных прав в 

соответствии с принятыми Конституциями автором было принято решение о 

составлении сравнительной таблицы, с которой можно ознакомиться в Приложении 

1 данной выпускной квалификационной работы. 

Можно сделать вывод, что с принятием каждой последующей Конституции 

государство все больше и больше было заинтересовано в обеспечении и защите и 

развитии личных прав и свобод человека и гражданина. Опыт развития прав и 

свобод предыдущих столетий привел наше государство к правовому акту, который 

наиболее полно отражает все сферы гражданина и государственного устройства. 
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2. Характеристика личных прав и свобод человека с позиции международного 

права 

2.1. Развитие прав человека и гражданина с позиции международного права 

Общепринятой аксиомой было анализировать отношения между государством 

и его гражданами с точки зрения невмешательства международного права в дела 

того или иного государства. Иными словами, права граждан относились к 

юрисдикции государства и не более того, поэтому международное право в этот 

процесс не имело доступа. Однако, ситуация начала меняться с образованием Лиги 

Наций
16

, поскольку в рамках данной международной организации было принят ряд 

соглашений, направленных на борьбу с работорговлей, рабством, в частности запрет 

на торговлю женщинами и детьми. Кроме того, наряду с борьбой с работорговлей, 

разрабатываются меры, направленные на защиту религиозных, языковых и 

этнических меньшинств. Однако, на текущий момент государства – члены Лиги 

Наций (34 государства) не ставили перед собой миссию разработки нормативного 

документа, который бы закреплял и гарантировал права и свободы человека, даже 

элементарные.
17

 Но стоит заметить, что уже принятые на тот момент соглашения 

соблюдали лишь часть прав личности, но это был далеко не полный их список. 

Вторая мировая война 1939 – 1945 гг. раскрыла недостатки регулирования 

прав и свобод человека и гражданина на международной арене и повлекла за собой 

создание ООН (193 государства). Это и был новый этап в истории поддержания 

мира и защиты прав личности, поскольку народ, переживший ужас войны и 

неимоверных человеческих потерь, а также жестокости со стороны фашисткой 

Германии хотел почувствовать себя не только защищенным хоть в какой – то мере, 

но и пожелал ответить на агрессию и преступления против человечности. Именно в 

                                                           
16

 Лига Наций (League of Nations) – международная организация, которая была образована в 

1919 году и преследовала цели улучшения качества жизни на земле, урегулирование споров между 

странами путем переговоров, обеспечение коллективной безопасности, предотвращение военных 

действий, разоружение. Организация была ликвидирована в 1946 году. 
17

  См.: Международное гуманитарное право / под ред. проф. А.Я. Капустина. М.: Высшее 

образование. - М.: Высшее образование. - 2014. – С. 115. 
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рамках ООН были приняты основные документы, направленные на гарантию и 

защиту прав и свобод личности.  Что характерно, Устав ООН не делал 

разграничений о соблюдении прав человека в независимых суверенных 

государствах и на колониальных территориях.  Иными словами, у каждого 

гражданина были равные права и свободы независимо от того, на какой территории 

он находился и Устав ООН это гарантировал. 

Затем Экономический и Социальный Совет ООН сформировал Комиссию по 

правам человека, поскольку необходимо было разработать международный правой 

акт, который наиболее полно закрепит все права человека и гражданина. В данном 

случае речь идет о Международном Билле о правах человека.
18

 Данная Комиссия 

приняла решение, что Международный Билль о правах человека будет включать в 

себя 3 документа: 

 Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, 

 Международный пакт о гражданских и политических правах, 

 Всеобщую декларацию прав человека. 

Проект Билля был передан Генеральной Ассамблее ООН, и уже 10 декабря 1948 

года Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека и с 

тех пор эта дата является днем прав человека и отмечается во всем мире. Принятие 

данной декларации происходило в торжественной обстановке. 

Таким образом, Всеобщая декларация прав человека стала документом, впервые 

закрепившим все права и свободы человека и гражданина. Однако, поскольку 

Всеобщая декларация прав человека не являлась международным договором, 

который обязателен для исполнения, она носила всего лишь рекомендательный 

характер. Сам же Международный Билль о правах человека разрабатывался ООН 

более 20 лет и, конечно же, сам процесс разработки данного международного акта 

не оставил равнодушным никого и сопровождался большим количеством 

разногласий между государствами – участниками ООН. 
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 См.: Котляров И.И. Международное гуманитарное право. – М.: Юрлитинформ. - 2013. – 

С. 198. 
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2.2. Соотношение международного и внутригосударственного права 

При рассмотрении вопроса о правах человека с точки зрения международного 

права, следует отметить главенствующую роль собственного международного 

права, поскольку именно данная наука и дисциплина регламентирует права и 

свободы человека и гражданина. Кроме того, Российская Федерация, став членом 

Организации Объединенных Наций (далее - ООН)
19

, сделала значительный шаг в 

развитии прав человека, поскольку с момента вступления в ООН, СССР были 

подписаны и ратифицированы Пакт об экономических, социальных  и культурных 

правах, Пакт о гражданских и политических правах и огромное количество других 

соглашений, направленных на защиту прав человека. 

Следует выделить международные правовые акты, направленные на защиту прав 

человека в период вооруженных конфликтов. Среди таких актов особое место 

занимают Женевские конвенции от 12 августа 1949 года: 

 Конвенция об улучшении участи раненых и больных в действующих армиях 

(первая Женевская конвенция. Женева, 12 августа 1949 года); 

 Конвенция об улучшении участи раненых, больных и лиц, потерпевших 

кораблекрушение, из состава вооруженных сил на море (вторая Женевская 

конвенция. Женева, 12 августа 1949 года); 

 Женевская конвенция об обращении с военнопленными (третья Женевская 

конвенция. Женева, 12 августа 1949 года); 

 Женевская конвенция о защите гражданского населения во время войны 

(четвертая Женевская конвенция. Женева, 12 августа 1949 года). 

А также немаловажными документами являются и три Протокола к указанным 

выше конвенциям: 

                                                           
19

 ООН (United Nations Organisation) – международная организация, созданная с целью 

поддержания мира и безопасности, развития дружественных отношений между странами, а также 

для осуществления международного сотрудничества при решении международных проблем 

политического, социального, экономического и культурного характера. ООН образована в 1945 

году. 
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 Дополнительный протокол к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, 

касающийся защиты жертв международных вооруженных конфликтов 

(Протокол I. Женева, 8 июня 1977 года); 

 Дополнительный протокол к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, 

касающийся защиты жертв международных вооруженных конфликтов 

(Протокол II. Женева, 8 июня 1977 года); 

 Дополнительный протокол к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, 

касающийся принятия дополнительной отличительной эмблемы (Протокол III. 

Женева, 8 декабря 2005 года). 

Не следует забывать, что многие международные договоры перекликаются с 

федеральным законодательством (Федеральный закон «О гражданстве Российской 

Федерации» от 31.05.2002 № 62-ФЗ, Закон РФ от 25.06.1993 № 5242-1 «О праве 

граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания 

и жительства в пределах Российской Федерации», Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Федеральный закон 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 № 

323-ФЗ, Федеральный закон «О беженцах» от 19.02.1993 № 4528-1-ФЗ, Закон РФ от 

19.02.1993 № 4530-1 «О вынужденных переселенцах»), а также с Конституцией 

Российской Федерации. Прежде всего, автор рекомендует обратить внимание на 

Главу 2 Конституции Российской Федерации 1993 года. Кроме того, не следует 

забывать и о действующем Гражданском кодексе Российской Федерации (ГК РФ), 

«Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 № 197-ФЗ   и иных 

нормативных правовых актах. 

Установление общепризнанных и общечеловеческих стандартов прав и свобод 

человека и гражданина вот истинное значение международных пактов о правах 

человека.
20

 Кроме того, международное право не делит права и свободы человека на 

значимые и не очень. Это говорит нам о том, что любое право человека должно 

быть, так или иначе, соблюдено государством. И в данном случае не имеет значение, 

                                                           
20

 См.: Международное гуманитарное право / под ред. проф. А.Я. Капустина. М.: Высшее 

образование. - М.: Высшее образование. - 2014. – С. 128. 
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к какой группе принадлежит это право:  будь к политическим, личным, культурным 

или социальным. Любое право должно быть защищено государством и государство 

должно дать возможность гражданину реализовать данное ему право отдельно или в 

совокупности с другими правами. Кроме того, очень важно, чтобы международное 

право и внутригосударственное право дополняли  друг друга, становясь единым 

целым. 

По итогам анализа данного вопроса можно сделать вывод о тесных 

взаимоотношениях между международным и внутригосударственным правом. 

Кроме того, можно сделать вывод о приоритете международного права над 

внутригосударственным. Это значительно упрощает процесс рассмотрения 

различных правовых коллизий между правоотношениями, когда они возникают не 

только внутри Российской Федерации, но и между гражданами Российской 

Федерации и гражданами иных государств.  

Таким образом, проанализировав всю полученную информацию цели работы 

были достигнуты.  

Спасибо за внимание. 
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3. Ответственность за нарушение личных прав и свобод человека и 

гражданина. Дальнейшее  развитие личных прав и свобод человека и 

гражданина. 

3.1. Нарушение личных прав и свобод человека и ответственность 

 Несмотря на изобилие законодательных актов в области защиты личных прав 

и свобод человека и гражданина, все же можно наблюдать, что немногие из нас 

понимают, на  что направлены все эти правовые акты и продолжают наплевательски 

относиться как к самим правовым актам, так и к объектам, на защиту которых они 

направлены. В данном случае речь идет об отсутствии гуманности и толерантности 

людей по отношению друг к другу. Открыв любой сайт в сети Интернет можно 

найти видео - и фотоматериалы где, например, школьники избивают до полусмерти 

ученика той же школы, потому что последний на него не так посмотрел или 

относится к другой национальности, расе, исповедует другую религию. И таких 

материалов, к сожалению, на данный момент в изобилии. Или, например, 2017 год 

начался с того, что происходят террористические акты, направленные на массовое 

уничтожение людей, от мала до велика: в Санкт – Петербурге в метро была взорвана 

бомба, унесшая жизни 10 человек, в Ростове – на – Дону, охранник школы потерял 

руку из – за взрыва фонарика, брошенного намеренно террористами рядом со 

школой. Люди, что происходит?! Почему мы пытаемся убить друг друга?! Какие 

цели преследуют террористы – смертники и просто террористы? Что побуждает 

людей взять оружие в любом его виде и начать убивать других людей для 

достижения своих целей и удовлетворения своих потребностей? Стоит посмотреть 

на улицы города: видишь людей, но нет человечности. Не каждый готов оказать 

помощь другому на улице. Это уже стало редкостью, что порой становится страшно, 

к чему пожжет привести такое поведение современного общества. Люди перестали 

совершать хорошие поступки не ожидая ничего взамен. Хочется верить, что все еще 

остались люди, у которых сохранилось чувство самоотверженности и готовности 

помочь в беде другому. Просто так. Не ожидая похвалы и наград за свой поступок. 
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Хочется жить в мире, где каждый мог бы почувствовать себя безопасно, выходя на 

улицу, не ожидая удара в спину от очередной террористической организации, а 

порой и  от обычного человека, который не придумал ничего умнее, чем начать 

«ходить по головам» ради достижения своих низменных целей. Хочется жить в 

стране, где можно не запирать двери на ночь, боясь, что вор или грабитель или еще 

кто влезет в дом с плохими помыслами. Автор верит в возможность создания такого 

мира, но для этого требуются усилия всего народа и самого государства, 

необходимая коллаборация людей и правительства для достижения такой высокой 

цели. И если мы добьемся такого состояния, где в мире не будет преступности, то не 

нужны будут и все законодательные акты, поскольку если не будет преступлений, 

то и надобность в принятии нормативных актов, регулирующих ответственность за 

них, сойдет на нет. Но на данный момент мы живем в таком обществе, где законы 

требуются, иначе наступит хаос и неразбериха. Автор надеется, что рано или поздно 

к каждому гражданину не только нашей страны, но и мира в цело придет понимание 

того, что возможно жить в мире, где всем найдется свое место под солнцем и где не 

будет необходимости вести эти безжалостные войны за что бы то ни было, просто 

для этого надо начать с самих себя, изменить себя к лучшему, чтобы на своем 

примере показать остальным, что можно быть добрее друг другу и эта доброта и 

будет той цепной реакцией, которая нам сейчас необходима. Ярким примером 

такого поведения автор видит Рейчел Джой Скотт, которая хотела изменить мир к 

лучшему, да и просто изменить мир. Она была добрым человеком, готовым помочь 

даже незнакомцу на улице, не боясь, что подумают об этом ее сверстники. Она 

верила в мир и в добрых людей. В честь нее была названа организация, борющаяся с 

подростковым насилием – Rachel`s Challenge. Это поистине великий человек, 

который несмотря на свой юный возраст (17 лет) понимал, что нужно жить в мире с 

самой собой и с другими, протягивать руку помощи тем, кто в этом нуждается. Если 

бы она смогла прожить чуть дольше, она бы смогла добиться большего на этом 

поприще. Было бы отлично, если бы каждый из нас взял пример с этой девочки и 

помог изменить мир к лучшему.  
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Говоря об ответственности в этой главе в качестве вывода можно сказать, что 

автор не подразумевает ответственность перед государством, но имеет в виду 

ответственность перед самим собой. Каждый должен нести ответственность за 

содеянные поступки прежде всего перед собой, и это естественно требует высокого 

морального и интеллектуального развития каждого гражданина. 

3.2. Международные механизмы защиты прав и свобод человек. Дальнейшее 

развитие личных пав и свобод человека и гражданина. 

Международные Пакты о правах человека, а также договоры, конвенции 

включают в себя систему защиты прав и свобод человека равно как в указанных 

актах, так и во внутригосударственном законодательстве. В отличие от Всеобщей 

декларации прав  человека, пакты в большей степени гарантируют 

провозглашаемые права. Например, в соответствии в ст. 9 Пакта о гражданских и 

политических правах указаны предписания относительно порядка лишения свободы. 

Следует отметить особую роль комитетов по правам человека, созданных на 

основании различных Конвенций либо Пактов. Например, на основании Пакта о 

гражданских и политических правах был создан Комитет по правам человека, на 

основании Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации был создан Комитет 

по ликвидации расовой дискриминации, Комитет против пыток был создан на 

основании Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство  видов обращения и наказания и многие другие 

Комитеты.
21

 

Каждый комитет состоит из 18 человек. Исключение составляет комитеты против 

пыток и по правам ребенка  - там по 10 человек. 

Вместе с тем государства признавали, что право на правовую защиту прав 

граждан возможно лишь в том случае, когда у государства и его органов возникнут 

соответствующие обязанности. На все компетентные органы возлагалась задача 

                                                           
21

 См.: Международная защита прав человека с использованием некоторых международно-

правовых механизмов. 3-е изд., испр. и доп. / под общ. ред.: Москаленко К.А. Москва. - Центр 

содействия международной защите. - 2004. – С. 149. 
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защиты прав и свобод личности, поскольку права, закрепленные в Пактах должны 

быть под защитой государственных и национальных органов. 

С целью обеспечить защиту прав и свобод личности возникла необходимость 

установления особых международных средств правовой защиты. Как правило это 

конкретные органы, создаваемые с целью рассмотрения и принятия решений по тем 

или иным вопросам, а также возникшим ситуациям, поступивших от индивидов 

(граждан того или иного государства). 

Иными словами, каждый гражданин государства, подписавшего и 

ратифицировавшего Пакт о гражданских и политических правах вправе обратиться с 

письменным заявлением в компетентные международные органы, если считает, что 

все средства внутригосударственной защиты исчерпали себя. Соответствующий 

комитет доводит эту информацию до государства, членом которого является 

гражданин. Государство, нарушившее право обратившегося гражданина в течение 6 

месяцев с момента получения данного уведомления дает письменные объяснения по 

возникшей ситуации. Затем Комитет, получив ответ от государства, рассматривает 

всю поступившую информацию и направляет свои соображения, а также возможные 

пути решения возникшей ситуации государству и лицу, обратившемуся в Комитет. 

По итогу рассмотрения обращения, Комитет составляет письменное заключение. 

Немаловажной категорией, которую следует упомянуть, является защита прав 

человека в период вооруженных конфликтов. Эта тема актуальна на сегодняшний 

день, поскольку включив телевизор, по новостям мы каждый день можем наблюдать 

те бесчинства, которые происходят то в одной стране, то в другой.
22

 И в данном 

случае каждое государство должно быть заинтересовано не только встать на защиту 

прав и свобод человека и гражданина, но и гарантировать такую защиту. Говоря о 

вооруженных конфликтах,  мы помним, что 12 августа 1949 года были приняты 4 

Женевские Конвенции и 3 Протокола к ним, которые в полной мере направлены на 

защиту прав и свобод индивидов. Наименования Конвенций и Протоколов автор 
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 См.: Международная защита прав человека с использованием некоторых международно-

правовых механизмов. 3-е изд., испр. и доп. / под общ. ред.: Москаленко К.А. Москва. - Центр 

содействия международной защите. - 2004. – С. 151. 
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перечислял выше. Кроме того, Женевские Конвенции 1949 года гарантируют 

сохранность индивидуальной и коллективной собственности, кроме случаев, когда 

такое уничтожение было необходимо с точки зрения военной стратегии, которая 

поможет победить противника. 

Следует осветить список некоторых правовых актов международного характера, 

которые касаются прав человека: 

Универсальные: 

 Устав ООН (1945 г.) 

 Всеобщая декларация прав человека (1948 г.); 

 Конвенция о статусе беженцев (1951 г.); 

 Конвенция о статусе апатридов (1954 г.); 

 Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 

(1966 г.); 

 Международный пакт о гражданских и политических правах (1966 г.); 

 Факультативные протоколы к Международному пакту о гражданских и 

политических правах (1966 г.); 

 Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 

(1979 г.); 

 Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания (1984 г.); 

 Конвенция о правах ребенка (1989 г.) и другие. 

Региональные: 

Совет Европы: 

 Европейская социальная хартия (1961 г.); 

 Европейская Конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам 

(1959 г.); 

 Европейская хартия о местном самоуправлении (1985 г.); 

 Европейская Конвенция по предупреждению пыток и бесчеловечного или 

унижающего достоинства обращения или наказания (1987 г.) и др. 

Европейский союз: 
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 Договор о Европейском союзе (1992 г.); 

 Хартия Европейского союза об основных правах (2000 г.); 

ОБСЕ
23

: 

 Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 

(1975 г.): 

 Парижская хартия для новой Европы (1990 г.) и др. 

СНГ
24

: 

 Конвенция об обеспечении прав лиц, принадлежащих к национальным 

меньшинствам (1992 г.); 

 Соглашение о помощи беженцам и вынужденным переселенцам (1994 г.) и др. 

Кроме перечисленных, надо отметить существование и таких региональных 

документов по правам человека, как: 

 американская Декларация прав и обязанностей человека (1948 г.) 

 африканская хартия прав человека и народов (1981 г.). 

Наименования данных актов показывают насколько была многогранна проблема 

прав и свобод человека, гражданина, индивида. 

Кроме того, важным был вопрос передвижения людей и товаров между 

государственными границами.
25

 В связи с возникновением такой потребности были 

подписаны и ратифицированы  следующие документы: 

 Конвенция о международной гражданской авиации (Чикаго, 1944 год); 

 Конвенция ООН по железнодорожному и автомобильному транспорту 

(Женева, 1949 год); 

 Соглашение Организации сотрудничества железных дорог 1957 г.; 

 Конвенция о договоре международной дорожной перевозке грузов (Женева, 

1956 год); 
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 Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (Organization for Security and 

Co-operation in Europe). 
24

 Содружество Независимых Государств. 
25

 См.: Международная защита прав человека с использованием некоторых международно-

правовых механизмов. 3-е изд., испр. и доп. / под общ. ред.: Москаленко К.А. Москва. - Центр 

содействия международной защите. - 2004. – С. 165. 
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 Конвенция по облегчению международного морского судоходства (Лондон, 

1965 год); 

 Конвенция о дорожном движении (Вена, 1968 год) и пр. 

Правам человека в соответствии с положениями международного права 

характерны следующие черты
26

: 

 Равенство и отсутствие дискриминации – все равны перед законом и судом; 

 Универсальность – основные права и свободы индивида основываются на 

общепризнанных мировых ценностях; 

 Всеобщность – принадлежат каждому индивиду не зависимо от того, в каком 

государств он проживает; 

 Не отчуждаемость – индивид не может отказаться от своих прав, равно как и 

государство не может лишить его таких прав; 

 Интегральность – права и свободы человека взаимосвязаны и неотделимы 

друг от друга; 

 Естественность – не государство предоставляет эти права, а факт рождения 

человека порождает возникновение таких прав и свобод. 

Помимо разделения прав на личные, социальные, политические, культурные и 

экономические, можно выделить права в зависимости от субъекта их пользования: 

Категория прав Описание 

Индивидуальные Права, принадлежащие каждому 

человеку: право на труд, на жизнь. 

Коллективные Права, принадлежащие определенному 

сообществу: право на родной язык, на 

национальную самобытность. 

Специальные Принадлежат женщинам, беженцам, 

вынужденным переселенцам, мигрантам, 

инвалидам и др. 
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Универсальные Принадлежат всем людям без 

исключения: право на образование, труд, 

на свободное вероисповедание, 

образование и т.д. 

Материальные Права на материальные и духовные 

блага. 

Процессуальные Права, помогающие получить доступ к 

материальным и духовным благам. 

 

Важно отметить, что некоторые из прав совершенно невозможно ограничить. 

Например, запрещение применения пыток в соответствии со ст. 2 Конвенции против 

пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 

обращения и наказания, принятой резолюцией 39/46 Генеральной Ассамблеи от 10 

декабря 1984 года. Государства обязаны обеспечить выполнение  данного права и 

принимать все необходимые превентивные меры для защиты такового права. 

Никакие исключительные обстоятельства в виде вооруженных конфликтов, войн 

или ее угрозы, чрезвычайное положение, приказ вышестоящего руководства или 

государственной власти  не могут служить оправданием применения пыток.
27

 

Для более детального понимания, какое оружие можно применять  в период 

вооруженных конфликтов, а какое нет, автором было принято решение составить 

таблицу, где описаны оружие и боеприпасы, запрещенные к применению. С 

таблицей можно ознакомиться в приложении 2. 

В состав международного механизма защиты прав человека включают: 

1. Главные органы: Генеральная Ассамблея ООН, Совет Безопасности ООН, 

Экономический и Социальный Совет ООН, Международный Суд ООН, 

Секретариат ООН; 

2. Вспомогательные органы: комитеты ООН; 
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3. Специализированные учреждения ООН: ЮНЕСКО (UNESCO)
28

, ВОЗ
29

, 

МОТ
30

, ИКАО (ICAO)
31

 и пр. 

Генеральная Ассамблея ООН включает вопросы, касаемые прав человека в 

повестку своих сессий. Резолюции, принимаемые Генеральной Ассамблеей ООН, 

несут рекомендательный характер, однако все же оказывают значительное влияние 

на государства. 

Совет Безопасности ООН рассматривает все вопросы, связанные с грубыми 

нарушениями прав человека, а также предлагает пути разрешения конфликта, в том 

числе применение различных санкций против государств – нарушителей. 

Экономический и Социальный Совет занимается разработкой рекомендаций по 

экономическим, экологическим и социальным вопросам. 

Международный Суд ООН является главным судебным органом ООН и 

располагается в Гааге, Нидерланды. Его решения обязательны для спорящих 

государств. 

Кроме того, наиболее важные функции в области прав и свобод человека 

выполняет Генеральный Секретарь ООН, Верховный Комиссар ООН по правам 

человека, Верховный Комиссар по делам беженцев и пр. 

На сегодняшний день каждому гражданину предоставляется возможность защит 

своих прав и свобод на международном уровне путем подачи индивидуальной 

жалобы. Данное право закреплено в следующих документах: 

 Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и 

политических правах;  

 Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации; 

 Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания; 
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 Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (United 

Nations Educational, Scientific and Cultural Organization). 
29

 Всемирная организация здравоохранения (World Health Organization). 
30

 Международная организация труда (International Labour Organization). 
31

Международная организация гражданской авиации (International Civil Aviation 

Organization). 
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 Европейская конвенция о защите прав человека и основных свободах. 

Индивидуальная жалоба гражданина должна соответствовать следующим 

требованиям: 

 Обращение не должно быть анонимным; 

 Исчерпаны все возможные внутригосударственные механизмы защиты; 

 Обращение не должно одновременно быть на рассмотрении у других 

международных инстанций. 

Другим способом защиты прав являются комитеты ООН, среди которых следует 

выделить: 

 Комитет по правам человека; 

 Комитет по экономическим, социальным и культурным правам; 

 Комитет против пыток; 

 Комитет по ликвидации расовой дискриминации; 

 Комитет по правам ребенка.
32

 

Данные комитеты представляют собой органы, которые были образованы 

государствами – участниками в рамках 2х пактов и 4х конвенций с целью контроля 

их выполнения. 

Кроме того, защиту на международном уровне обеспечивают такие 

организации как МОТ, ЮНЕСКО, ФАО
33

, ВОЗ и многие другие. Не следует 

забывать и о правозащитных организациях, таких как: Врачи без границ, МККК
34

, 

Международная Лига прав человека и прочие. 

Следует также отметить возможность защиты прав человека на региональном 

уровне. Среди подобных организаций следует выделить: 

 Совет Европы – международная организация, содействующая сотрудничеству 

между ее членами в области прав человека.  
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 Продовольственная и сельскохозяйственная организация (Food and Agriculture 

Organization). 
34

 Международный Комитет Красного Креста (International Committee of the Red Cross). 
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 Европейский Союз – принимает директивы в сфере правосудия и внутренних 

дел. Кроме того, вырабатывает общую политику в сфере торговли, сельского 

хозяйства, рыболовства и регионального развития.
35

 

 ОБСЕ - организация занимается вопросами безопасности. 

 Организация Американских государств - поддержание мира и справедливости 

между государствами - участниками, укрепление сотрудничества, защита 

своего суверенитета. 

 Африканский Союз – международная межправительственная организация, 

цель деятельности которой направлена на укрепление единства и 

солидарности африканских государств и народов Африки; а также укрепление 

позиций африканских государств на мировой арене. 

 СНГ - международная организация призванная регулировать отношения 

сотрудничества между государствами, которые ране входили в состав СССР. 

Что же касается дальнейшего развития личных прав и свобод в Российской 

Федерации, то автор может сказать, что их будущее довольно туманно, 

поскольку нижняя палата Парламента приняла в трех чтениях законопроект о 

декриминализации побоев в семье, т.е. были внесены изменения в ст. 116 

Уголовного Кодекса Российской Федерации, в части, что побои, не причинившие 

значительного физического урона будут наказываться обязательными работами 

либо штрафом в размере 30 000 руб., либо арестом на 15 суток. Иными словами, 

такие преступления переходят в разряд административных правонарушений, что, 

по мнению автора,  противоречит ч. 2 чт. 21 Конституции РФ, в которой 

довольно понятно изложено, что никакой гражданин не может подвергаться 

пыткам, насилию или иному жестокому обращению. В данном случае остается 

лишь надеяться на то, что Государственная Дума больше не предпримет 

дальнейших попыток еще в более изощренной законодательной форме дать 

гражданам избивать и унижать друг друга. В целом динамику развития личных 
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прав и свобод человека можно назвать положительной. К чему же приведет 

«узаконивание» побоев в семье покажет время. 

Все вышесказанное доказывает, что международное право тесно связано 

категорией личных прав и свобод человека и гражданина, ведь в Российской 

Федерации значителен примат международного права над национальным, об 

этом же и говорится в самой Конституции Российской Федерации. Кроме того, 

многое, что есть сейчас в наших законодательных актах, в особенности в 

Конституции 1993 года, был взято из  Всеобщей Декларации прав человека и 

Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах. 
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Заключение 

При написании данной выпускной квалификационной работы, автор 

проанализировал огромное количество законодательных актов и  материалов в 

области международного права, международного гуманитарного права 

конституционного права, уголовного права, административного права и иных прав, 

связных с личными правами и свободами человека и гражданина и сделал 

следующий вывод: каждый из нас может прочитать, рассказать или написать очень 

много о такой сфере, как личные права и свободы человека, но все это не будет 

иметь никакого смысла, если читающий об этом человек не имеет четкого 

представления, о чем именно он пишет или читает; если у него нет понимания, что 

есть хорошо, а что плохо, что правильно и неправильно, и самое главное, есть ли у 

этого человека та необходимая мера ответственности, которая поможет ему жить в 

согласии с социумом и с самим собой.  

Пройдя полный курс обучения праву, будучи на пороге выпуска из учебного 

заведения, автор осознал, что вся информация, поглощенная им за 5 лет жизни на 

юридическом факультете необходима ему не только для получения хорошей работы, 

но и была нужна для личностного роста, который необходим каждому человеку, и 

неважно, он ищет себя или уже нашел. Анализ такой важной категории как личные 

права и свободы человека и гражданина помог автору понять, что если государство 

признает права и свободы высшей ценностью, закрепив их во второй главе 

Конституции Российской Федерации, то и гражданам нужно принять их как высшую 

ценность и ценить их безмерно, потому что без этих прав не существовало бы то 

общество, которое у нас есть сейчас.  

Проанализировав историю развития личных прав человека как внутри нашего 

государства, так и на мировой арене, изучив международные и 

внутригосударственные правовые акты, регулирующие права и свободы, а также 

ответственность, международную и внутригосударственную, за их нарушение, 

можно сделать вывод, что этот институт твердо закрепил свои позиции и без него 

общество не сможет дальше существовать. Кроме того, автор немало уделил 
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внимания личным правам и свободам человека относительно позиции 

международного права. Как автор упоминал ранее, это обусловлено тем, что все, что 

сейчас мы имеем в нашем внутреннем законодательстве, взято именно из 

принципов, соглашений, договоров, конвенций международного права. 

Конституционное право всегда перекликалось и будет перекликаться с 

международным правом, несмотря на то, что это разные отрасли права. Даже 

Конституция Российской Федерации 1993 года провозглашает приоритет 

международного права над национальным в случае, если имеются какие либо 

расхождения между ними. Автор также полагает, что вступление России в Лигу 

Наций, ООН, ОБСЕ
36

 и в прочие международные организации, стоящие на страже 

прав человека, сыграло весьма важную роль в становлении самой Российской 

Федерации как государства, не говоря уже о ее законах. Очень важно чтить и 

соблюдать все права, поскольку они были получены тяжелейшим путем проб и 

ошибок, что подтверждается нашей ныне действующей Конституцией, ведь до ее 

принятия наше государство сменило 4 Конституции, чтобы добиться принятия 

самой гуманной Конституции с точки зрения современных правоведов. 

Таким образом, подводя итог к данной выпускной квалификационной работе, 

автор может с уверенностью сказать, что изучил необходимый материал, связанный 

с темой работы, провел необходимое исследование на данную тему и владеет 

материалом в достаточном для защиты объеме. 
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 Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 
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Приложение 1 

Права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации в рамках 

Конституций 1918, 1924, 1936, 1977 и 1993 годов 

Права и свободы Конституция 

1918 года 

Конституция 

1924 и 1925 

годов 

Конституция 

1936 года 

Конституция 

1977 года 

Конституция 

1993 года 

Личные свобода 

совести, для 

реализации 

которой 

церковь 

отделяется от 

государства и 

школа — от 

церкви. 

свобода совести, 

свобода 

выражения 

своих мнений. 

единое 

союзное 

гражданство, 

каждый 

гражданин 

союзной 

республики 

являлся 

гражданином 

СССР. 

неприкосновенн

ость личности, 

жилища, тайна 

переписки, 

тайна  

телефонных 

переговоров. 

на жизнь, на 

достоинство 

личности, на 

свободу и 

личную 

неприкосновен

ность, на 

неприкосновен

ность частной 

собственности, 

неприкосновен

ность жилища, 

на 

национальную 

и культурную 

самоидентифик

ацию, свобода 

мысли и слова, 

свобода 

совести, 

свобода 

передвижения, 

право на 

судебную 

защиту. 

Политические свобода 

религиозной 

пропаганды 

признается за 

свобода 

собраний, 

свобода союзов. 

  на 

объединение, 

свобода 

собраний, на 
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всеми 

гражданами; 

в целях 

обеспечения 

действительн

ой свободы 

выражения 

своих мнений 

в руки 

рабочего 

класса и 

крестьянской 

бедноты 

передаются 

все 

технические и 

материальные 

средства для 

издательской 

деятельности;  

для 

обеспечения 

за 

трудящимися 

свободы 

собраний в их 

распоряжение 

передаются 

подходящие 

для 

устройства 

народных 

собраний 

помещения с 

обстановкой, 

освещением, 

отоплением; 

в целях 

участие в 

управлении 

делами 

государства, 

право 

обращений, 

свобода 

информации и 

СМИ. 
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обеспечения 

за 

трудящимися 

действительн

ой свободы 

союзов 

государство 

оказывает 

рабочим и 

беднейшим 

крестьянам 

всяческое 

содействие, 

материальное 

и иное, для их 

объединения 

и 

организации; 

всеми 

политическим

и правами, 

которые 

предоставлен

ы 

трудящимся 

всех наций 

России, 

государство 

наделяет и 

иностранцев, 

проживающи

х на ее 

территории. 

Причем 

местным 

Советам дано 

право 

предоставлят
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ь таким 

иностранцам, 

без всяких 

затруднитель

ных 

формальносте

й, права 

российского 

гражданства. 

Социально – 

экономические и 

культурные 

 право на 

образование. 

охрана личной 

собственности 

граждан 

СССР, 

приобретенно

й на трудовые 

доходы и 

сбережения, 

жилой дом и 

подсобное 

домашнее 

хозяйство, 

предметы 

домашнего 

хозяйства и 

обихода, 

личного 

потребления, а 

также право 

наследования 

личной 

собственности

, право на 

труд; на 

отдых; на 

материальное 

обеспечение в 

старости, а 

также в случае 

право на труд, 

право на отдых, 

право на охрану 

здоровья. 

свобода 

предпринимате

льства, право 

частной 

собственности, 

трудовые 

права, на 

охрану семьи, 

материнства, 

отцовства, 

детства, на 

социальное 

обеспечение, 

на жилище, на 

охрану 

здоровья, на 

благоприятную 

окружающую 

среду, на 

образование, 

свобода 

творчества,  на 

участие в 

культурной 

жизни. 
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болезни и 

потери 

трудоспособно

сти; право на 

образование; 

равноправие 

граждан СССР 

независимо от 

пола, 

национальност

и и расы. 

Конституция 

исходила из 

равноправия 

наций и рас, 

прямое или 

косвенное 

ограничение 

прав или 

установление 

преимуществ 

граждан в 

зависимости 

от расовой или 

национальной 

принадлежнос

ти, всякая 

проповедь 

расовой или 

национальной 

исключительн

ости или 

ненависти и 

пренебрежени

я карались 

законом 
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Приложение 2 

Запрещенные оружие и боеприпасы 

№ Наименование оружия Причина и предмет запрета Запрещающий документ 

1 Экспансивные пули (или 

пули со смещенным 

центром тяжести также 

известные как пули «дум-

дум») 

При попадании в цель пуля 

расплющивается и раскрывается 

как цветок, что причиняет 

невыносимую боль 

Декларация по 

использованию пуль, 

которые легко 

раскрываются или 

сплющиваются в 

человеческом теле (Гаага, 

1899 год) 

2 Пытки Преднамеренное нанесение 

увечий, приносящие чрезмерные 

моральные и физические 

страдания. Бесчеловечное 

обращение. В том числе и 

биологические эксперименты 

Женевская конвенция (III) 

об обращении с 

военнопленными 

(Женева, 12 августа 1949 

год). Конвенция против 

пыток и других жестоких, 

бесчеловечных или 

унижающих достоинство 

видов обращения и 

наказания, 1984 год 

3 Ядерное оружие в космосе Выведение на орбиту вокруг 

Земли любых объектов с ядерным 

оружием или любыми другими 

видами оружия массового 

уничтожения. В том числе 

установка такого оружия на 

небесных телах и размещение его 

в космическом пространстве 

Договор о принципах 

деятельности государств 

по исследованию и 

использованию 

космического 

пространства, включая 

Луну и другие небесные 

тела (Генеральная 

Ассамблея ООН) 

4 Биологическое оружие Эффективный способ 

уничтожения народных масс. 

Микробные и биологические 

агенты, токсины в объемах 

Конвенция о запрещении 

разработки, производства 

и накопления 

бактериологического 
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превышающих профилактические (биологического) оружия 

и токсинов и его 

уничтожении (Женева, 

1972 год) 

5 Климатическое оружие Действия, влекущие за собой 

изменение состава или структуры 

Земли, в том числе включая ее 

био-, литосферу, гидросферу и 

атмосферу или космического 

пространства 

Конвенция о запрещении 

военного или любого 

иного враждебного 

использования средств 

воздействия на 

природную среду 

(Женева, 1978 год). 

Конвенция о 

биологическом 

разнообразии 

(дополнения Нагойского 

протокола от 2010 года) 

(Рио-де-Жанейро, 1992 

год) 

6 Напалм Применение напалма и иных 

видов зажигательного оружия 

против мирного населения 

Протокол III (о 

запрещении или 

ограничении применения 

зажигательного оружия) к 

принятой в 1980 г. 

Международной 

конвенции ООН о 

запрещении или 

ограничении применения 

конкретных видов 

обычного оружия (Нью-

Йорк, 1980 год) 

7 Противопехотные мины и 

мины - ловушки 

Не обнаруживаются 

металлоискателями, в том числе и 

мины без механизмов 

самоуничтожения 

и самонейтрализации 

Конвенция о запрещении 

или ограничении 

применения конкретных 

видов обычного оружия, 

которые могут считаться 
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наносящими чрезмерные 

повреждения или 

имеющими 

неизбирательное действие 

(«Конвенция о 

«негуманном» оружии») 

(Нью-Йорк, 1980 год), 

Протокол II (Протокол о 

запрещении или 

ограничении 

использования мин, мин-

ловушек и других 

устройств) (Нью-Йорк, 

1980 год), Конвенция о 

запрещении применения, 

накопления запасов, 

производства и передачи 

противопехотных мин и 

об их уничтожении 

(Оттавский договор, 

Оттава, 1997) 

8 Лазерное ослепляющее 

оружие 

Специально сконструированное 

лазерное оружие, имеющее цель 

необратимо ослепить противника 

Конвенция о запрещении 

или ограничении 

применения конкретных 

видов обычного оружия, 

которые могут считаться 

наносящими чрезмерные 

повреждения или 

имеющими 

неизбирательное действие 

(«Конвенция 

о «негуманном» 

оружии»), Протокол IV 

(Протокол 

об ослепляющем 
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лазерном оружии) (Нью-

Йорк, 1980 год) 

9 Химическое оружие Токсичные вещества, их 

прекурсоры, а также боеприпасы и 

оружие, наносящее вред с 

помощью этих средств 

Конвенция о запрещении 

разработки, производства, 

накопления и применения 

химического оружия и его 

уничтожении (Женева, 

1992 год), Декларация по 

использованию снарядов, 

целью которых является 

распространение 

удушающих или 

раздражающих газов 

(Женева, 1899 год), 

Протокол о запрещении 

использования в военных 

действиях удушающих, 

ядовитых и других газов, 

а также 

бактериологических 

методов военных 

действий (Женева, 1928 

год) 

10 Кассетные боеприпасы Боеприпас, предназначенный для 

разбрасывания или 

высвобождения более маленьких 

разрывных боеприпасов. Каждый 

боеприпас весит менее 20 кг и 

включает в себя эти разрывные 

суббоеприпасы 

Конвенция о запрещении 

применения, накопления 

запасов, производства и 

передачи кассетных 

боеприпасов и об их 

уничтожении (Дублин, 

2008 год) 

 

 


