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6.9 Понятие прав, свобод и 
обязанностей



•Институт прав и свобод человека и гражданина - важнейшая 
часть законодательства любого демократического государства. 

•Права и свободы человека и гражданина отражены в 
конституции государства. 

•На основании прав и свобод человека и гражданина можно 
судить о правовом (конституционном) статусе личности в той 
или иной стране.

•Правовой статус человека и гражданина - это права, свободы и 
обязанности личности, закрепленные в Конституции.





Принципы правового статуса личности:
• Неотчуждаемость - ни одно из провозглашенных в Конституции РФ прав 
человека и гражданина не может быть изъято государством или ограничено в 
объеме без указания оснований ограничения. В случае нарушения прав и 
свобод человека и гражданина они должны быть восстановлены 
соответствующими государственными органами.

• Равенство - все равны перед законом и судом.

• Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать 
права и свободы других лиц.

• Защита государством - государство гарантирует соблюдение прав и свобод 
человека и гражданина силой закона.

• Приоритет международных норм - права и свободы человека и гражданина 
признаются и гарантируются согласно общепризнанным принципам и нормам 
международного права.



Источниками правового статуса личности 
выступают:
•Всеобщая декларация прав человека, 
принятая ООН в 1949 г.
•Международный пакт о гражданских 
и политических правах 1966 г.
•Международный пакт об 
экономических, социальных и 
культурных правах 1966 г.
•Декларация прав и свобод человека и 
гражданина, принятая в РФ в 1991 г.
•Конституция РФ 1993 г.



•Конституция РФ провозглашает человека, его права и свободы 
высшей ценностью и возлагает на государство обязанность по их 
признанию, соблюдению и защите.

•Конституционные обязанности человека и гражданина - это 
выраженные в конституционно-правовых нормах притязания 
конкретного государства к поведению любых лиц, находящихся 
на его территории, либо к поведению граждан данного 
государства независимо от места их нахождения. 



К конституционным обязанностям относятся:
•Обязанность каждого соблюдать Конституцию РФ и Федеральные 
законы.
•Обязанность платить законно установленные налоги и сборы.
•Обязанность по защите Отечества.
•Обязанность родителей воспитывать детей и заботиться о них.
•Обязанность совершеннолетних и трудоспособных детей заботиться о 
нетрудоспособных родителях.
•Обязанность получить общее среднее образование.
•Обязанность заботиться о сохранении исторического и культурного 
наследия, беречь памятники истории и культуры.
•Обязанность сохранять природу и окружающую среду, бережно 
относиться к природным богатствам.



Выделяют следующие гарантии правового статуса:

•Политические - политика государства, направленная на защиту 
личности и возможность контроля власти со стороны общества.
•Социально-экономические - высокие размеры зарплат, пенсий и 
социальных пособий.
•Юридические гарантии - провозглашение принципов правового 
государства, презумпции невиновности, недопустимости 
повторной ответственности за одно и то же преступление.
•В своей совокупности права и свободы человека и гражданина 
составляют систему гражданских (личных), политических, 
социальных, экономических, культурных и экологических прав.



Права и свободы человека и 
гражданина в Российской Федерации, 

их гарантии.

•В правовой теории и практике гражданские (личные) 
права, политические, социальные и экономические, 
культурные и экологические.

•Личные права понимаются как те права, которые 
неразрывно связаны с личностью самого 
правообладателя. 

•В сфере личных прав реализуется свобода человека 
принимать решения независимо от государства. 



1. Личные права
• Право на жизнь - жизнь является основополагающим и самым ценным 
благом человека, лишение которого является необратимым и означает 
прекращение существования индивида, личности, члена общества. 
Закрепление в Конституции РФ права на жизнь требует от государства 
решительной борьбы с террористическими акциями и другими преступными 
посягательствами, уносящими десятки тысяч жизней. Меры, направленные на 
развитие здравоохранения, борьба с потреблением наркотических средств, 
контроль оборота оружия, радиоактивных веществ также служит гарантиями 
права на жизнь.

• Право на свободу и личную неприкосновенность - любое лицо вправе 
совершать любые действия, не противоречащие закону, не подвергаясь 
какому-либо принуждению или ограничению в правах со стороны кого бы то 
ни было. При этом арест, заключение под стражу и содержание под стражей 
допускаются только по судебному решению.



•Право на достоинство личности - под достоинством 
личности понимается осознание самим человеком и 
окружающими факта обладания определенными 
нравственными и интеллектуальными качествами. 
Достоинство любого человека подлежит защите 
независимо от его действительной социальной ценности. 
Никакие обстоятельства не могут служить основанием для 
умаления достоинства личности. Под умалением 
достоинства личности понимаются такие действия, 
которые позорят человека, подрывают общественную 
оценку личности, причиняя нравственные страдания 
(оскорбление, клевета, распространение порочащих 
сведений и т.д.). 



•Еще одним аспектом права на достоинство является то, что никто 
не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому 
или унижающему человеческое достоинство обращению или 
наказанию. 

•Также никто не может быть без добровольного согласия 
подвергнут медицинским, научным или иным опытам. 

•Охрана государством достоинства личности выражается в том, 
что оно четко определяет основания и формы ограничения 
неприкосновенности личной жизни граждан.



•Право на определение национальной принадлежности - 
каждый вправе самостоятельно и свободно определять и 
указывать свою национальную принадлежность и право на 
пользование родным языком, на свободный выбор языка общения, 
воспитания, обучения, творчества.

•Право на тайну личной и семейной жизнь - человеку 
предоставлена и гарантирована государством возможность 
препятствовать разглашению сведений личного характера. 

•Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных 
переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. 
Ограничение этого прав допускается только по судебному 
решению.



•Право на неприкосновенность 
жилища - никто не вправе 
проникать в жилище против воли 
проживающих в нем лиц иначе как в 
случаях, установленных 
федеральным законом, или на 
основании судебного решения.

•Право на свободное 
передвижение - каждый, кто 
законно находится на территории 
РФ, имеет право свободно 
передвигаться, выбирать место 
пребывания и жительства.



•Свобода совести и вероисповедания - каждому 
гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, 
включая право исповедовать индивидуально или совместно с 
другими любую религию или не исповедовать никакой, 
свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и 
иные убеждения и действовать в соответствии с ними.

•Свобода мысли и слова - свобода слова, гарантированная 
Конституцией РФ дает возможность беспрепятственно 
выражать свои мысли, передавать их другим людям. Никто не 
может быть принужден к выражению своих мнений и 
убеждений или отказу от них.



2. Политические права

Политические права реализуются в свободе граждан 
формировать органы государственной власти и 
самоуправления и участвовать в их деятельности. 

К ним относятся:

•возможность участия в управлении делами общества и 
государства - это право реализуется в том, что граждане 
РФ имеют право избирать и быть избранными в органы 
государственной власти и местного самоуправления, 
имеют равный доступ к государственной службе, имеют 
право участвовать в отправлении правосудия в качестве 
присяжного или народного заседателя;



•равный доступ к государственным должностям - равное 
право граждан на занятие любой государственной 
должности в соответствии со своими способностями и 
профессиональной подготовкой без какой-либо 
дискриминации. Такое право имеют граждане от 18 до 65 
лет;

•обращение в государственные органы - граждане РФ 
имеют право обращаться лично, а также направлять 
индивидуальные и коллективные обращения в 
государственные органы и органы местного 
самоуправления. 

•Тем самым обеспечивается обратная связь власти и 
граждан.



•право на объединение, собрания, митинги, шествия - граждане 
могут беспрепятственно объединяться по интересам и целям. 

•Гарантируется также свобода деятельности общественных 
объединений. 

•Никто не может быть принужден к вступлению в какое-либо 
объединение или пребыванию в нем. Вмешательство 
государственных органов и должностных лиц в деятельность 
общественных объединений не допускается. 

•Граждане России имеют право собираться мирно без оружия, 
проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и 
пикетирование.



3. Социальные права
Социальные права реализуются в области наемного труда и 
социального обеспечения. 

Они состоят в следующем:
1. право на труд - гражданин может выбирать тот или иной род 
деятельности и занятий или вообще не заниматься трудовой 
деятельностью. 
• Запрещается принудительный труд. 
•Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих 
требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за 
труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже 
установленного федеральным законом минимального размера 
оплаты труда, а также право на защиту от безработицы;



2. свобода заключения трудовых договоров - никто не вправе 
принудить гражданина заключить трудовой договор. В трудовом 
договоре не допускаются положения, противоречащие 
Трудовому кодексу РФ;

3. право на отдых - работающему по трудовому договору 
гарантируются установленные законом продолжительность 
рабочего времени, выходные и праздничные дни, оплачиваемый 
ежегодный отпуск;

4. право на социальное обеспечение - каждому гражданину РФ 
гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае 
болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания 
детей и в иных случаях, установленных законом;



5. право на защиту материнства, 
детства, семьи - это право 
реализуется через государственную 
семейную политику, которая 
является составной частью 
социальной политики России и 
представляет собой комплекс мер 
организационного, экономического, 
правового характера, направленных 
на обеспечение необходимых 
условий для рождения и защиты 
детей, их полноценного развития и 
для реализации семьей всех ее 
функций в жизни общества;



6. право на охрану здоровья и медицинскую помощь - это 
право обеспечивается охраной окружающей природной среды, 
созданием благоприятных условий труда, быта, отдыха, 
воспитания и обучения граждан, производством и реализацией 
доброкачественных продуктов питания, а также 
предоставлением населению доступной медицинской помощи;

7. право на жилище - возможность для каждого гражданина 
иметь жилье и пользоваться им на условиях, установленных 
законом. Никто не может быть произвольно лишен жилища.



4. Экономические права

• Экономические права связаны с правом собственности, они 
охватывают свободу человеческой деятельности в сфере 
производства, обмена, распределения и потребления товаров и 
услуг.

1. право на собственность - каждый может иметь на праве 
собственности любое имущество - движимое и недвижимое, 
предметы потребления и средства производства;

2. право заниматься предпринимательской деятельностью - 
означает обеспечение нормального беспрепятственного занятия 
бизнесом, государственные меры по поддержке мелкого и 
среднего бизнеса.



5. Культурные права

•Культурные права связаны со свободой доступа к 
духовным и материальным ценностям, созданным 
человеческим сообществом.

1.право на образование - это право гражданина на 
получение знаний, культурных навыков, 
профессиональной ориентации, необходимых для 
нормальной жизнедеятельности в условиях современного 
общества;

2.  право на творчество - каждому гарантируется свобода 
литературного, художественного, научного, технического 
и других видов творчества.



6. Экологические права
•Экологические права вызваны к жизни 
противоречиями научно-технической революции и 
проблемой выживания человечества в условиях 
использования атомной энергии, развития химической 
промышленности, разработки природных ресурсов. 

К ним относятся:
1.право на благоприятную окружающую среду;
2.право на получение достоверной информации о ее 
состоянии;

3.право на возмещение ущерба, причиненного здоровью 
или имуществу экологическим правонарушением.



Задание для самостоятельной работы:



6.10 Права ребенка и их защита 

•Прежде, чем вести дальнейший разговор о правах 
ребенка, необходимо определиться в понятиях:

•ребенок - это лицо, недостигшее 18-летнего возраста 
(статья 54 Семейного кодекса РФ);

•малолетний ребенок - это несовершеннолетний до 14 
лет (статья 28 Гражданского кодекса РФ);

•родители - это те лица, которые обязаны заботиться 
о детях и их воспитании (статья 38 Конституции 
РФ). 





•На международном и национальном уровне существует множество 
специальных актов о правах ребёнка. Основным актом о правах 
ребёнка на международном уровне является Конвенция о правах 
ребенка. 

•Конвенция принята в Нью-Йорке 20 ноября 1989 г. Она включает 
54 статьи, которые детализируют индивидуальные права детей. Все 
права, входящие в Конвенцию, распространяются на всех детей.

•В Конвенции ребенок впервые рассматривается как личность, 
имеющая права, которые государства, ратифицировавшие 
Конвенцию, обязаны «уважать и гарантировать » .

•Данное положение свидетельствует о том, что ребенок является 
особо уязвимым членом общества и потому, требует и заслуживает 
специальной защиты.



•Конвенцией ребенок рассматривается как независимая личность. 

•Конвенция характеризует ребенка как лицо, наделенное 
конкретными правами: право на жизнь (ст. 6), иметь семью (ст. 
9), на имя и гражданство (ст. 7), на образование (ст.28), на 
защиту от насилия (ст. 19), на равенство, на свободу мысли и 
слова (ст. 13), на отдых и досуг (ст. 31), на медицинское 
обслуживание и заботу о здоровье (ст. 24), на помощь 
государства (ст. 18-27) и др.

•Согласно данному документу все дети имеют право на развитие 
своих возможностей, свободу от голода и нужды, а также 
жестокости и других форм злоупотребления.



•Конвенция о правах ребенка связывает возможности детей со всеми 
правами и обязанностями родителей или лиц, несущих за них 
ответственность. Исходя из этого, дети могут участвовать в принятии 
решений, которые способны затрагивать его настоящее и будущее.
•Конвенция делает возможной для ребенка защиту своих прав с 
помощью национальных судебных или административных процедур 
(ст. 12).
•Конвенция утверждает приоритет интересов детей, рассматривает 
принцип соблюдения прав и интересов всех детей без каких-либо 
исключений или какой-либо дискриминации (ст. 2). 
•При этом согласно ст.ст. 5, 12 Конвенции, реализация ряда прав ребенка 
зависит от его возраста, зрелости и степени его развития; а согласно ст.
ст. 20, 23, особые потребности признаются Конвенцией за инвалидами 
и детьми, постоянно или временно лишенными семьи.



•Российская Федерация 
ратифицировала Конвенцию о 
правах ребенка 16 августа 
1990 г.

•За время прошедшее с момента 
ратификации Конвенции 
Россией, законодателями были 
предприняты значительные 
усилия по приведению 
российского законодательства в 
соответствие с Конвенцией.



Права ребенка в России регулируются такими 
законодательными документами, как:

•Конституция РФ; Семейный кодекс РФ;

•Законодательство РФ об охране здоровья граждан;

•Закон об основных гарантиях прав ребенка в РФ;

•Федеральный закон «Об образовании»;

•Закон о дополнительных гарантиях защиты детей-сирот и 
детей, оставшихся без родителей;

•Закон о социальной защите инвалидов в РФ.

•Федеральный закон об опеке и попечительстве





• В развитие положения Конституции РФ о защите материнства, детства и 
семьи государством (ст. 38), гражданское, уголовное, административное и 
другие отрасли законодательства содержат нормы о защите прав ребенка.

• Анализ действующего сегодня семейного законодательства России 
позволяет заключить, что оно было приведено в соответствие 
международным обязательствам России. 

• Реализуя один из основных принципов и приоритетов российского 
семейного законодательства - законодательное обеспечение прав ребенка, 
Семейный кодекс РФ 1995 г. отводит правам несовершеннолетних детей 
целую главу (гл. 11 СК РФ).

• Практически все нормы о защите семейных прав ребенка, закрепленные в 
ней, так или иначе, отражают требования Конвенции. 



Особенности правового статуса 
несовершеннолетних

• Каждый ребенок должен знать свои права, чтобы пользоваться 
ими в необходимых случаях. 

• Поскольку дети не имеют доступа к информации, которая бы в 
наглядной и доступной форме информировала каждого ребенка о 
своих правах, а от своих родителей и других взрослых зачастую 
можно услышать лишь "ты обязан ...", детям необходимо 
рассказывать об их правах. 

• Надо с малых лет приучать их к мысли о том, что они граждане, 
такие же, как и взрослые.

• Все права ребенка можно разделить на два вида: имущественные 
и неимущественные



Имущественные, которые включают в себя:

•право на получение содержания от своих родителей и других 
членов семьи;

•право на получение детских пособий и материнского капитала от 
государства;

•право собственности на доходы, полученные им, на имущество, 
приобретенное на средства ребенка;

•право владеть и пользоваться имуществом родителей с их 
согласия при совместном с ними проживании;



Неимущественные, которые включают в себя:

•на имя, отчество и фамилию;

•образование;

•охрану здоровья;

•отдых и досуг;

•жить и воспитываться в семье;

•общаться с родителями и другими родственниками;

•на защиту своих прав и законных интересов;

• выражать свое мнение, а также учет мнения ребенка, 
достигшего 10 - летнего возраста.





Права ребенка 
в зависимости от его возраста

1. Полностью недееспособные (малолетние) до 14 лет  - не могут 
приобретать права и обязанности; от их имени выступают их законные 
представители (родители, опекуны и т. д.).
В порядке исключения малолетние от 6 до 14 лет могут:

• совершать мелкие бытовые сделки;
• совершать безвозмездные сделки, направленные на получение выгоды 

(если сделки не требуют нотариального заверения или регистрации);
• распоряжаться средствами, полученными от законных представителей 
или других лиц с разрешения законных представителей.
За причинённый ими вред ответственность возлагается на родителей или 

лиц, их заменяющих.



2.Полностью недееспособные лица 
по состоянию здоровья - не могут 
приобретать права и обязанности; 
им назначается опекун, который 
совершает все (в том числе и 
мелкие бытовые) сделки.
•Только по решению суда гражданин, 
страдающий психическим 
расстройством и не понимающий 
своих действий, может быть 
объявлен недееспособным. 
•Если недееспособный причиняет 
своими действиями вред, то 
ответственность несёт его опекун.



3.Частично дееспособные (граждане от 
14 до 18 лет) - участвуют в 
гражданском обороте самостоятельно и 
от своего имени, но с письменного 
согласия своих родителей либо лиц, их 
заменяющих.
•обладают тем же объёмом прав, что и 
малолетние;
•распоряжаются заработком, стипендией 
и иными доходами;
•осуществляют авторские и 
изобретательские права;
•отвечают за причинённый вред своим 
имуществом.
В случае, если этого имущества не 

хватает, к ответственности привлекаются 
родители. 









Защита прав несовершеннолетних детей

•Защита прав ребенка в административном порядке осуществляется 
правоохранительными органами (прокуратура и органы внутренних дел) и 
органами опеки и попечительства (ст. 8 СК).



Прокурор, защищая права детей, 
использует следующие способы:

•предъявление иска о лишении родительских прав (ст. 70 СК), ограничении в 
родительских правах (ст. 73 СК), об отмене усыновления ребенка (ст. 142 
СК);
•предъявление в суд, орган опеки и попечительства заявления с требованием о 
восстановлении (признании) нарушенного (оспоренного) права ребенка (ст. 
21 Закона «О прокуратуре РФ»);
•непосредственно участвуя в рассмотрении судом дел о защите прав ребенка 
(ст. 35 Закона «О прокуратуре РФ»; ст.ст. 72, 73, 125, 140 СК РФ);
•внесение предостережения о недопустимости нарушения прав ребенка в 
дальнейшем и представления об устранении нарушений закона (ст. 24, ст. 25 
Закона «О прокуратуре РФ»);
•опротестование актов других административных органов, имеющих прямое 
отношение к защите прав детей (при наличии оснований, предусмотренных 
законом (ст. 23 Закона «О прокуратуре РФ»).



Комиссия по делам несовершеннолетних
• Защита прав ребенка в семье входит также в компетенцию Комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав. Согласно ст. 11 Закона "Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних" в обязанности этих комиссий входит:

1. предъявление в суд иска о лишении и ограничении родительских прав;

2. осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных интересов 
ребенка, выявлению и устранению причин и условий, способствующих их 
безнадзорности, беспризорности;

3. организация, в случае необходимости, контроля за условиями воспитания, 
обучения, содержания несовершеннолетних детей;

4. подготовка материалов, представляемых в суд по вопросам, связанным с 
защитой прав ребенка в семье.



• В соответствии со ст. 121 СК РФ органы опеки и попечительства выявляют 
детей, оставшихся без попечения родителей, ведут учет таких детей и исходя 
из конкретных обстоятельств утраты попечения родителей избирают формы 
их устройства, а также осуществляют последующий контроль за условиями 
их содержания, воспитания и образования. 

• Помимо этого, органы опеки и попечительства: предъявляют иск о лишении 
родительских прав, ограничении родительских прав, выступают в роли 
ответчика по делам о восстановлении в родительских правах, отмене 
ограничения родительских прав, дают заключения по делам, связанным с 
установлением усыновления, отменой усыновления, дают заключения по 
спорам, связанным с воспитанием ребенка в семье, в соответствии со ст. 79 
СК участвуют в исполнении решений суда по делам, связанным с 
воспитанием детей.



•Таким образом, защита прав ребенка в судебном порядке касается 
случаев нарушения его прав в семье, если возникает спор о 
воспитании ребенка. 

•А защита прав ребенка, особенно того, кто утратил родительское 
попечение, входит в сферу деятельности органа опеки и 
попечительства. 

•Поэтому приоритетным и наиболее распространенным способом 
защиты прав ребенка является не судебная, а административно-
правовая защита, осуществляемая органами опеки и 
попечительства. 

•Именно эти органы управомочены государством на выполнение 
защитных функций, которые осуществляются по разному, в 
зависимости от конкретной ситуации.



•Кроме того, на местах участие в защите прав 
детей могут принимать и другие органы, 
число которых постоянно растет:
•Центр социальной помощи семье и детям, 
•Центр психолого-педагогической помощи 
населению, 
•Центр экстренной психологической помощи 
по телефону, 
•Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних, 
•Центр помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей.



•Один из ранее неизвестных способов защиты прав ребенка - 
закрепленная в ст.56 СК РФ возможность самостоятельно 
защищать свои права в случае нарушения их родителями или 
лицами их заменяющими. В этих случаях ребенок может 
обратиться в орган опеки и попечительства, а по достижении 14 
лет - в суд. 

•Однако реальных предпосылок для осуществления данного права 
пока не существует, так как действующее гражданско-
процессуальное законодательство не определяет положение 
несовершеннолетнего участника гражданского процесса, 
утратившего родительское попечение.



Задание для самостоятельной работы:



6.11 Механизмы реализации и 
защиты прав и свобод человека 

и гражданина
•Конституция Российской Федерации закрепила право 
каждого защищать свои права и свободы всеми 
способами, не запрещенными законом, и 
гарантировала своим гражданам государственную 
защиту прав и свобод в судебном и административном 
порядке.





За защитой и восстановлением нарушенных прав и законных интересов можно 
обращаться:

• в суды общей юрисдикции с жалобой на любые решения и действия 
(бездействие) органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, общественных объединений, должностных лиц и 
государственных служащих, нарушающие права и свободы граждан; жалоба 
подается по месту жительства заявителя или по месту нахождения органа, 
должностного лица;

• в Конституционный Суд Российской Федерации с просьбой признать закон 
неконституционным и не имеющим силы, если гражданин считает, что его 
конституционные права и свободы нарушены законом, примененным в 
отношении него; (законом считается нормативный акт, принятый органом 
законодательной власти, но не акты правительства и ведомств);

• в органы прокуратуры, которые для восстановления нарушенных прав 
полномочны опротестовывать незаконные действия или выступать в суде с 
иском в интересах заявителя;



• в любые другие государственные органы и органы самоуправления, в 
компетенцию которых входит решение поставленных заявителем вопросов. 
Этому конституционному праву гражданина соответствуют обязанности 
государственного органа и органа местного самоуправления и их 
должностных лиц в установленные сроки рассмотреть обращение и принять 
решение, известив об этом заявителя. Защитой прав несовершеннолетних 
занимаются непосредственно органы опеки и попечительства при местных 
органах самоуправления;

• к Уполномоченному по правам человека Российской Федерации, одной 
из основных задач которого является рассмотрение жалоб и обращений 
граждан на решения или действия государственных органов, органов 
местного управления, должностных лиц и государственных служащих (за 
исключением общественных организаций), если заявитель обжаловал эти 
решения и действия в административном и судебном порядке, но не согласен 
с решениями, принятыми по его жалобе.



• Для защиты своих прав и интересов граждане могут 
вступать в общественные профессиональные 
объединения, участвовать в собраниях, митингах, 
шествиях, демонстрациях и пикетировании, а также 
прибегать к такому средству, как забастовки.

• Конституция России предоставила право гражданину 
обращаться в межгосударственные (международные) 
органы по защите прав и свобод человека и 
гражданина, если были исчерпаны все 
внутригосударственные средства правовой защиты.

• Такими органами в соответствии с международными 
договорами Российской Федерации являются 
Комитет ООН по правам человека (г. Женева) и 
Европейский суд по правам человека (г. Страсбург).



• В Комитет ООН по правам человека может обращаться любое лицо, 
считающее, что действиями российского государства нарушены его права, 
изложенные в Пакте о гражданских и политических правах (но не в Пакте об 
экономических, социальных и культурных правах).

• С присоединением России к Европейской конвенции о защите прав человека 
и основных свобод и признанием юрисдикции Европейского суда российские 
граждане получат право направить петицию о защите нарушенных прав и 
свобод, предусмотренных Конвенцией, в Комиссию по правам человека через 
Генерального секретаря Совета Европы.

• Петиция может быть подана только после исчерпания всех правовых средств 
для защиты прав в своем государстве. При определенных условиях петиция 
после рассмотрения ее в Комиссии и Кабинете министров Совета Европы 
может быть передана на рассмотрение Европейского суда по правам 
человека, в том числе по просьбе лица, направившего петицию в Комиссию.



6.12 Международно-правовая защита жертв 
вооруженных конфликтов

•Международное гуманитарное право (МГП)- 
совокупность норм, определяющих единые для 
международного сообщества права и свободы человека, 
устанавливающее обязательства государства по 
обеспечению, закреплению и охране этих прав.

•Права человека - это права, присущие самой природе 
человека, без которых он не может существовать как 
биосоциодуховное существо.







Права человека:

1. право на жизнь
2. на свободу и личную 

неприкосновенность
3. на честь и достоинство
4. на гражданство (а, следовательно, 

на защиту государства)
5. свобода совести
6. равенство перед законом и судом
7.  презумпция невиновности

8. свобода выбора места жительства
9. неприкосновенность жилища и 

частной жизни
10. право на тайну переписки
11. политические права
12. экономические права
13. культурные права
14. право народа на самоопределение 

вплоть до отделения и образования 
независимого государства

15. право на достойное существование и 
право на развитие народа. 



Источники современного международного 
гуманитарного права

1. Четыре Женевские конвенции о защите жертв войны 1949 г.

2. Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой 
дискриминации 1965 г.

3. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 
1966 г.

4. Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 
1979 г.

5. Конвенция Содружества Независимых Государств о правах и основных 
свободах человека 1995 г. и другие многосторонние и двусторонние 
международные акты, многие из которых ратифицированы РФ.



Отраслевыми принципами МГП являются 
следующие:

1. гуманизация вооруженных конфликтов - всеобщий и 
основополагающий принцип МГП;

2. защита жертв войны;
3. защита гражданских объектов;
4. охрана природной среды в период вооруженных конфликтов;
5. защита интересов нейтральных государств;
6. ограничение воюющих в выборе методов и средств ведения 

войны;
7. ответственность государств и физических лиц за нарушение 

норм международного гуманитарного права.



•Принцип гуманизации вооруженных конфликтов, в отличие от 
других принципов международного гуманитарного права, 
распространяется на все сферы вооруженной борьбы и означает 
обязанность соблюдения воюющими государствами (сторонами) 
системы норм, направленных на смягчение суровости и 
жестокости войны, на проявление человеколюбия к жертвам 
войны в процессе боевых действий.

•Принцип защиты жертв войны выражается в обеспечении 
воюющими сторонами правовой защиты жертв войны: раненых, 
больных, лиц, потерпевших кораблекрушение, военнопленных, 
гражданского населения, т.е. в предоставлении им такого статуса, 
который гарантировал бы гуманное обращение с ними и исключал 
бы насилие, издевательство, глумление над личностью.



• Принцип защиты гражданских объектов означает сосредоточение 
усилий воюющих сторон на сохранении гражданских объектов, включая 
культурные ценности, недопустимости нападения на них в целях 
обеспечения безопасности и нормальных условий жизни гражданского 
населения.

• Принцип охраны природной среды в период вооруженных 
конфликтов включает систему мер, направленных на предотвращение, 
ограничение и устранение ущерба природной среде в период ведения 
боевых действий, недопустимость военного или любого иного враждебного 
воздействия на природную среду, которые могут причинить ей обширный, 
долговременный и серьезный ущерб.

• Принцип ограничения воюющих в выборе методов и средств ведения 
войны означает применение воюющими сторонами только таких методов и 
средств нанесения вреда неприятелю, которые не противоречат 
международному праву.



• Принцип защиты интересов нейтральных государств означает 
соблюдение воюющими государствами норм, направленных на обеспечение 
в период международного вооруженного конфликта прав и законных 
интересов (правового статуса) государств, внешняя политика которых 
направлена на неучастие их в войне, а также отказ нейтральных государств 
от оказания помощи воюющим сторонам.

• Принцип ответственности государств и физических лиц за нарушение 
норм международного гуманитарного права означает неотвратимость 
ответственности государств и индивидов за причинение вреда в период 
вооруженных конфликтов и совершение серьезных нарушений Конвенций 
1-ГУ и Дополнительных протоколов I, II 1977 г., а также за совершение 
деяний, подпадающих под юрисдикцию Международного уголовного суда.



•Принципы МГП обеспечивают праву, применяемому в период 
вооруженных конфликтов, определенное единство и системность 
его норм. 

•Эти принципы определяют цель, направления нормативного 
регулирования, его содержание и характер. 

•Без учета принципов не могут быть в полной мере поняты смысл 
и назначение конкретных правил ведения войны. 

•Отраслевые принципы МГП не закреплены в каком-то едином или 
нескольких международно-правовых актах, как, например, 
основные принципы международного права. 

•Они вытекают из анализа всех договорных источников, 
применяемых в период международных и внутренних 
вооруженных конфликтов.



•В МГП выделяют 2 категории лиц, 
принадлежащих к вооруженным силам 
воюющих государств: сражающихся и не 
сражающихся.

•Сражающиеся (комбатанты) - лица, 
входящие в состав вооруженных сил каждой 
из воюющих сторон и имеющие право 
непосредственно участвовать в военных 
действиях.

•Основным условием для признания лица 
комбатантом является возможность его 
законного участия в боевых действиях от 
имени и в интересах того государства, в ряды 
комбатантов которого включено данное лицо. 



• В соответствии с Женевскими конвенциями 1949 г. к комбатантам 
относятся:

1. личный состав регулярных вооруженных сил;

2. ополчение, добровольческие отряды как входящие, так и не входящие в 
состав регулярных вооруженных сил;

3. личный состав движений сопротивления и партизанских формирований;

4. лица, оказывающие помощь вооруженным силам, но участия в боевых 
действиях не принимающие;

5. члены экипажей торговых судов и гражданских самолетов, оказывающие 
помощь сражающимся;

6. население, которое при приближении противника взялось за оружие, если 
они открыто носят оружие и соблюдают законы и обычаи войны.



•Партизаны и бойцы национально-
освободительных движений являются 
комбатантами, если они:

•принадлежат к какому-либо военным 
образом организованному отряду, во главе 
которого стоит ответственное лицо;

•носят отличительные знаки;

•открыто носят оружие и соблюдают 
законы и обычаи войны.

•При соблюдении этих условий члены 
партизанских отрядов при попадании в 
плен признаются комбатантами.



• Разведчики - лица, входящие в состав вооруженных сил воюющих сторон, 
носящие военную форму и проникающие в расположение неприятеля в 
целях сбора сведений о нем для своего командования. Захваченные в плен 
разведчики пользуются статусом военнопленных. От разведчиков следует 
отличать лазутчиков (шпионов) - лиц, которые, действуя тайным образом 
или под ложными предлогами, собирают сведения в районе военных 
действий. На этих лиц режим военного плена не распространяется.

• Иностранные военные советники и инструкторы- это лица, входящие в 
вооруженные силы другого государства, которые в соответствии с 
международными соглашениями находятся в другом государстве для 
оказания помощи в освоении боевой техники и обучении личного состава 
вооруженных сил. 

• Советники и инструкторы не участвуют в военных действиях. Советники 
обучают ведению боевых действий. Инструкторы помогают в освоении 
боевой техники. Однако если эти лица принимают участие в боевых 
действиях, они приравниваются к комбатантам.



•Не являются комбатантами наемники (см. гл. 18).

•От наемников следует отличать добровольцев (волонтеров) - 
иностранных граждан, которые в силу политических или иных 
убеждений (а не из материальных соображений) поступают на 
службу в армию какой-либо воюющей стороны и включаются в 
личный состав вооруженных сил. 

Комбатанты обладают особым правовым статусом:

• за ними признается право применять военное насилие,

•к ним самим может быть применено военное насилие, включая 
физическое уничтожение,

•комбатанты, попав в руки неприятеля, имеют право на обращение 
с ними как с военнопленными.



•Режим военного плена - это совокупность прав и обязанностей 
удерживающей стороны и прав и обязанностей военнопленных.

•Согласно Женевской конвенции 1949 г. удерживающая сторона 
должна содержать военнопленных в таких же условиях, как и 
собственных военнослужащих.

•Военнопленных нельзя привлекать к тяжелому труду. 
Военнопленных нельзя привлекать к труду на благо удерживаемого 
государства.

•Военнопленные могут выполнять только те работы, которые 
содействуют их благу (только рядовые, а офицеры, по их желанию). 
Запрещается ставить на военнопленных эксперименты, изымать 
органы, даже если военнопленный подпишет бумагу на согласие.



• Пытки - запрещены. Нельзя применять 
унижающие человеческое достоинство 
обращение или наказание. Военнопленные 
должны соблюдать дисциплину в местах 
их содержания, меры ответственности за 
нарушение дисциплины, не должны 
унижать их человеческое достоинство. 

• Смертная казнь не может быть применена к 
военнопленным.

• Удерживающая сторона должна 
регистрировать военнопленных.

Информацию, которую можно требовать у 
военнопленных:

1. Ф.И.О.;
2. Номер жетона;
3. Адрес родственников.



•Никакой стратегической информации у военнопленных 
требовать нельзя. На адрес родственников надо послать 
уведомление, что военнопленный не погиб, а находится в 
плену. Военнопленным можно писать родственникам 
письма.

•За военнопленными сохраняются все основные права 
человека, но некоторые права могут быть ограничены (на 
свободу, информацию, передвижение).

•Режим военного плена прекращается после окончания 
войны. Военнопленные должны быть отпущены, за 
исключением тех, которые обвиняются в совершении 
различных преступлений.



•К некомбатантам относятся лица, входящие в состав 
вооруженных сил воюющей стороны, оказывают ей всемерную 
помощь в достижении военных успехов, но непосредственно не 
участвуют в военных действиях. 
•Главная черта правового статуса некомбатанта - неучастие в 
боевых действиях. 
•Некомбатантами являются военный духовный и медицинский 
персонал, интенданты, военные корреспонденты, юристы и др. 
•С одной стороны, эти лица не могут быть объектом военных 
действий противника, а с другой - могут применять имеющееся у 
них оружие только в целях самообороны и охраны вверенного им 
имущества. Поэтому некомбатанты имеют право на 
покровительство со стороны врага, если окажутся у него в руках.









Задание для самостоятельной 
работы:
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