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Развитие права убежища в 
Америке

• 1902 - многосторонняя Конвенция о правах 
иностранцев (Мехико)

• 1906 - Конвенция о статусе натурализованных 
граждан (Рио-де-Жанейро)

• 1923 - Резолюция о правах женщин, 
иностранных граждан и их детей (Чили)

• 1928 - Конвенция о правах иностранцев и о 
праве убежища (Гавана)

• 1933 - Конвенция о праве политического 
убежища



Развитие права убежища в 
Америке

• 1951 - Конвенция о статусе беженцев
• 1954 - Каракасская конвенция о 

дипломатическом убежище
• 1969 - Американской конвенции о правах 

человека («Пакт Сан-Хосе»)
• 1984 - Картахенская декларация о беженцах



Виды убежища

1) Территориальное
2) Дипломатическое



Дипломатическое убежище
Дипломатическое убежище представляет собой:
• предоставление возможности укрыться в 
помещении дипломатического представительства.

• предоставление возможности лицу укрыться в 
помещении дипломатического или консульского 
представительства.

• предоставление возможности лицу укрыться в 
помещении дипломатического и консульского 
представительств, а также на военном корабле.

• предоставление возможности укрыться на 
территории дипломатического представительства.

• предоставление возможности укрыться в 
помещении занимаемым дипломатом.



По отношению к дипломатическому убежищу все 
государства можно разделить на следующие группы:





Права при получении статуса 
беженца

• Право подать документы на предоставление 
разрешения на работу.

•  Право получить номер социального 
страхования .

• Право стать постоянным резидентом и подать 
документы на получение грин карт (Green 
Card) через год после получения убежища.

• Право в течение 2 лет после получения 
убежища воссоединиться с оставшейся за 
границей семьей (супруг/а и неженатые дети 
до 21 года).

• Право покидать территорию США и 
путешествовать по миру (кроме страны, из 
который Вы бежали).

• Право на финансовые пособия, медицинскую 
страховку и социальную помощь, помощь в 
адаптации, изучении английского языка и 
трудоустройстве через Службу по расселению 
беженцев (ORR-Office of refugee resettlement).

• Право через 5 лет подать документы на 
гражданство.



Не имеют права получить статус политическое убежище в США лица, 
которые:

• принимали участие в преследовании третьих лиц, мотивируя это их 
принадлежностью к другой расе, или национальности, или социальной 
группе; по причине иного вероисповедания или иных политических 
взглядов;

• проживают в данное время не в странах бывшего СССР и получили там 
гражданство или вид на жительство;

• экономически независимы настолько, что могут обеспечить себя и свою 
семью;

• ранее подавали заявку на получение статуса беженца в США и получили 
отказ;

• не доказали, что предпринятые против них действия произошли или могут 
произойти по причине их принадлежности к определенной расе, 
национальности, социальной группе;

• наличия определенных политических взглядов;
• проживают в государстве, в котором произошли коренные изменения, не 

оставляющие какой-либо возможности и вероятности для преследования 
заявителя в будущем.





Защита беженцев в рамках Межамериканской 
системы защиты прав человека

Система защиты прав человека создана в рамках 
Организации американских государств (OAS), которая 
была основана в 1948 г.



Основные договоры по правам человека:
• Американская декларация прав и обязанностей 

человека (2 мая 1948 г)
Основные особенности:
• Декларация содержит гражданские, 

политические, экономические, социальные и 
культурные права. Согласно данной 
декларации, каждый человек имеет право 
«искать и получать убежище на иностранных 
территориях в соответствии с законами каждой 
страны и международными договорами» 
(статья XXVII). 



АМЕРИКАНСКАЯ КОНВЕНЦИЯ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА, «ПАКТ 
САН-ХОСЕ» (ACHR) (20 ноября 1962 г.)

• Хотя ACHR, в основном, касается гражданских и 
политических прав, в статье 26 выражено общее обязательство 
Участвующих государств принимать меры, направленные на 
достижение полной реализации экономических, социальных и 
культурных прав. В Конвенции признается, что «каждый 
человек имеет право искать убежище и получать его на 
иностранной территории в соответствии с законодательством 
государства и международными конвенциями, если он 
преследуется за политические или связанные с ними обычные 
преступления» (Статья 22[7]). Она также устанавливает запрет 
на депортацию или возвращение лица, если его «на жизнь или 
личную свободу находится под угрозой нарушения по причине 
его расы, национальности, религии, социального положения 
или политических убеждений» (Статья 22[8]) и запрет на 
коллективное выдворение иностранцев (Статья 22[9]).



• ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРОТОКОЛ К 
АМЕРИКАНСКОЙ КОНВЕНЦИИ ПО ПРАВАМ 
ЧЕЛОВЕКА В ОБЛАСТИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ, 
СОЦИАЛЬНЫХ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАВ: «САН-
САЛЬВАДОРСКИЙ ПРОТОКОЛ», 17 ноября 1988 г.

• МЕЖАМЕРИКАНСКАЯ КОНВЕНЦИЯ О 
ПРЕДОТВРАЩЕНИИ ПЫТОК И НАКАЗАНИИ ЗА 
ИХ ПРИМЕНЕНИЕ. Конвенция была принята 9 
декабря 1985 г. и вступила в силу 28 февраля 1987 г.

• МЕЖАМЕРИКАНСКАЯ КОНВЕНЦИЯ О 
ПРЕДОТВРАЩЕНИИ, НАКАЗАНИИ И 
ИСКОРЕНЕНИИ НАСИЛИЯ НАД ЖЕНЩИНАМИ 
(«КОНВЕНЦИЯ БЕЛЕМ ДО ПАРА»)



Практика Межамериканского Суда 
по правам человека

Межамериканский Суд по Правам Человека был учрежден в 1978 году со 
вступлением в силу Американской Конвенции. Он состоит из семи судей, 
которые назначаются и избираются сроком на шесть лет государствами, 
которые присоединились к Американской Конвенции; судья может быть 
переизбран только один раз. Суд имеет постоянное местонахождение в Сан 
Хосе (Коста-Рика).



Компетенции Межамериканского суда по правам 
человека

• Предметная юрисдикция Межамериканского суда включает в себя рассмотрение дел, 
касающихся нарушения прав, установленных в Американской конвенции. 
Межамериканский суд не рассматривает абстрактные вопросы, а принимает 
решение по конкретному вопросу, касающемуся нарушения соответствующего 
положения Конвенции или протоколов к ней.

• Юрисдикция суда ограничена. 
• Принятие необходимых мер, включая меры предосторожности для свидетелей и 

защиты для доказательств.
• Обсуждения Суда всегда конфиденциальны.
• Суд может распорядиться об обеспечении потерпевшей стороне возможности 

пользоваться нарушенным правом или свободой. 
• Он может также отдать распоряжение о возмещении ущерба, связанного с 

последствиями меры или ситуации, повлекшей за собой нарушение этих прав, и о 
выплате справедливой компенсации пострадавшей стороне. 

• Суд выносит решения, обязательные для исполнения и не подлежащие 
обжалованию. Непосредственно за исполнением решений Суда следит Генеральная 
Ассамблея ОАГ. 

Перечень государств, признавших юрисдикцию Суда: Аргентина, Боливия, Бразилия, 
Венесуэла, Гаити, Гватемала, Гондурас, Доминиканская Республика, Колумбия, Коста-
Рика, Мексика, Никарагуа, Панама, Парагвай, Перу, Суринам, Тринидад и Тобаго, Уругвай, 
Чили, Эквадор и Сальвадор.



Реализация Конвенции 1951 г. и Протокола 1967 г. в Латинской Америке 
через систему регионального и национального законодательства

Понятие “беженец” четко определено нормами международного права. 
Основополагающими документами здесь служат Конвенция 1951 г. о статусе 
беженцев и Протокол 1967 г., касающийся статуса беженцев. Соответственно, 
беженцем признается лицо, которое находится вне пределов его/ее страны 
происхождения, испытывает вполне обоснованный страх преследования по 
причине расы, религии, национальности, принадлежности к конкретной 
социальной группе или политических воззрений, а также не в состоянии или не 
желает воспользоваться защитой этой страны или вернуться туда из-за страха 
преследования.

Конвенция 1951 г. и Протокол 1967 г. остаются основными международными 
документами, гарантирующими беженцам защиту, и содержащееся в них 
определение воспроизводится в разнообразных региональных соглашениях, 
направленных на улучшение положения лиц, признанных беженцами. Но в силу 
жесткости критериев лишь около 10 % лиц, ищущих убежища за пределами своей 
страны, квалифицируются в соответствии с Конвенцией 1951 г. как беженцы. 
Региональные подходы дополняют Конвенцию 1951 г., отражая специфику 
проблемы в рамках конкретного географического района.



Этот регион имеет давнюю традицию и 
отработанные правовые практики работы с 
беженцами. Так, еще в 1889 г. здесь был заключен 
Договор по международному уголовному праву 
(Монтевидео), положивший начало региональной 
защите лиц, пользующихся правом на убежище. 
В соответствии со ст. 16 Договора политическим 
беженцам должно предоставляться нерушимое 
убежище, ст. 20 исключает выдачу лиц, обвиняемых 
в политических правонарушениях. Впоследствии 
принципы предоставления убежища были 
разработаны в Гаванской конвенции о нормах, 
подлежащих соблюдению при предоставлении 
убежища от 20 февраля 1928 г., Конвенции 
Монтевидео о политическом убежище и беженцах 
от 4 августа 1939 г., Каракасской конвенции о 
дипломатическом убежище 1954 г., Каракасской 
конвенции о территориальном убежище 1954 г.

Реализация прав беженцев в Латинской Америке



Картахенская декларация
В ноябре 1984 года во время 
Коллоквиума по проблеме 
международной защиты беженцев в 
Центральной Америке, Мексике и 
Панаме, состоявшегося в Картахене 
(Колумбия), специальной группой 
экспертов и представителей 
соответствующих государств была 
принята Картахенская декларация о 
беженцах. В ней устанавливались 
правовые основы обращения с 
центрально-американскими беженцами, 
включая принцип запрещения 
принудительного возвращения, важность 
интеграции беженцев и усилий по 
искоренению причин, порождающих 
проблему беженцев.


