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Введение

1. Экономический и Социальный Совет, ссылаясь на решение 90/22, принятое

Советом управляющих Программы развития Организации Объединенных Наций, принял

27 июля 1990 года резолюцию 1990/78 "Беженцы, перемещенные лица и

репатрианты", в которой он просил Генерального секретаря "организовать в

рамках всей системы Организации Объединенных Наций проведение обзора для

оценки опыта и возможностей различных организаций в деле координации помощи

всем беженцам, перемешенным лицам и репатриантам и оценки всего спектра их

потребностей" и, основываясь на таком обзоре, "рекомендовать пути

максимального расширения сотрудничества и координации между различными

организациями системы Организации Объединенных Наций" в связи с проблемами

беженцев, перемешенных лиц и репатриантов.

2. В своей резолюции 1991/25 от 5 марта 1991 года Комиссия по правам

человека просила Генерального секретаря учесть вопросы зашиты прав человека и

нужды лиц, перемещенных внутри страны, при проведении им комплексного обзора и

представить Комиссии на ее сорок восьмой сессии "аналитический доклад о лицах,

перемещенных внутри страны, на основе информации, представленной

правительствами, специализированными учреждениями, соответствующими органами

Организации Объединенных Наций, региональными и межправительственными

организациями. Международным комитетом Красного Креста и неправительственными

организациями".

3. Доклад о беженцах, перемешенных лицах и репатриантах (E/1991/109/Add.1)

был подготовлен консультантом г-ном Жаком Кено и представлен Экономическому и

Социальному Совету на его второй очередной сессии 1991 года в качестве

приложения к записке Генерального секретаря, подготовленной во исполнение

резолюции 1990/7 8. В докладе анализируется роль различных органов системы

Организации Объединенных Наций в деле зашиты и оказания помощи беженцам,

перемешенным лицам и репатриантам, а также вклад прочих межправительственных и

неправительственных организаций. В нем предлагается более холистический и

комплексный подход к политическим (т.е. урегулирование конфликтов),

гуманитарным и связанным с развитием аспектов проблем, возникающим в связи с

этими, близкими к друг другу, группами.

4. Более широкий контекст настоящего доклада объясняется эволюцией проблемы

беженцев в последние годы, как это указано в названии резолюции 1990/78

Экономического и Социального Совета. Международная система зашиты беженцев

была создана в ответ на проблему беженцев в Европе, возникшую сразу же после

окончания второй мировой войны, с тем чтобы защитить лиц, покидавших свои

страны из "обоснованного страха перед преследованиями". Впоследствии весь мир

признал необходимость создания системы, учитывающей причины массовых исходов в

других регионах, в частности в результате вооруженных конфликтов и внутренних

раздоров. В этом вопросе были достигнуты значительные успехи, главным образом

в результате принятия таких региональных документов, как Конвенция,

регулирующая конкретные аспекты проблем беженцев в Африке, принятая в

1969 году Организацией африканского единства, которая распространяет режим

зашиты беженцев на лиц, которые покидают свою страну "из-за событий, серьезно

нарушающих общественный правопорядок", и Картахенская декларация 1984 года,

которая одобряет аналогичный подход в Латинской Америке.

5. По мере того, как система зашиты беженцев становилась более гибкой, более

серьезное внимание стало уделяться положению лиц, находящихся в ситуациях,

напоминающих положение беженцев, которые исключались из системы зашиты

беженцев, поскольку они не покинули свою страну происхождения. Согласно
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докладу г-на Кено (пункт 10), численность беженцев во всем мире оценивается

примерно 17 млн. человек, а число лиц, перемещенных внутри стран, примерно

24 млн. человек, причем подавляющее большинство их сконцентрировано в

развивающихся странах Азии, Латинской Америки и особенно Африки, на которую

приходится по меньшей мере половина мировой численности лиц, перемещенных

внутри стран. Только в .Эфиопии, Мозамбике и Судане, вместе взятых,

насчитывается 6-7 млн. лиц, перемешенных внутри этих стран, а в Афганистане,

Ираке и Шри-Ланке совокупная численность этих лиц составляет 4-5 млн. В

некоторых странах лица, перемешенные внутри стран, составляют более 10% обшей

численности населения.

6. Перемешенное население зачастую в значительной степени состоит из женщин

и детей, причем главным образом из сельских районов. К причинам, вынуждающим

их покидать свои жилища, относятся вооруженные конфликты, внутренние раздоры,

грубые нарушения прав человека, стихийные бедствия и вызванные действиями

человека катастрофы; эти причины излагаются более подробно ниже. В странах

могут сушестовать многочисленные причины; кроме того, в странах могут быть

различные перемешенные населения, иногда ничего обшего между собой не

имеющие. Некоторые перемещенные лица проживают в лагерях; это могут быть

открытые лагеря или лагеря, которые нельзя покидать. Некоторые перемешенные

лица устраиваются в новых деревнях или городах или же строят свои собственные

городские трушобы; другие же по-прежнему бродят в горах, лесах или на

равнинах, вдали от населенных пунктов. Многие из них страдают от серьезных

нарушений их прав человека либо со стороны правительственных или иных сил до

ухода до своего дома или во время бегства. Слишком часто они не могут найти

безопасного места и по-прежнему страдают от нарушений их основных прав там,

где они нашли приют.

7. За весьма незначительным исключением страны, где проживает большое число

перемещенных внутри страны лиц, относятся к развивающимся странам, обладающим

ограниченными ресурсами, не позволяющими реагировать на крупномасштабные

чрезвычайные ситуации. Кроме того, странам происхождения не выделяется,

материальная помощь для беженцев, с тем чтобы можно было удовлетворить нужды

перемещенных лиц, которые не покинули свои страны, но в равной мере нуждаются

так же, как и лица, которые покинули свою страну. Таким образом страны, где

имеется большое число лиц, перемешенных в пределях этих стран, находятся в

невыгодном положении с точки зрения доступа к международной помощи.

8. Отсутствие помоши и зашиты для лиц, перемешенных в пределах своей страны,

может вынуждать их искать пристанища в соседних странах. За прошлое

десятилетие число беженцев во всем мире удвоилось, что породило

обеспокоенность и желание международного сообшества найти средства,

позволяющие сократить этот поток. Обеспечение лиц, перемешенных в пределах

страны, помощью и защитой, аналогичными тем, которые предоставляются беженцам,

не требуя одновременно от них, чтобы они покинули свою страну, чтобы иметь

право на помощь и защиту, были бы эффективной и гуманной формой предупреждения

такого положения. В записке о международной зачтите, представленной Верховным

комиссаром Организации Объединенных Наций по делам беженцев Исполнительному

комитету Программы Верховного комиссара в 1991 году, говорится следующее:

"Предупреждение также требует более эффективного использования

защиты прав человека и механизмов развития. Более строгое соблюдение

гражданских и политических, а также экономических, социальных и

культурных прав является обязательным условием, позволяющим вырвать

корни, порождающие потоки беженцев"... (А/АС.96/777, пункт 45).



E/CN.4/1992/23

page 3

9. Почти все страны с большинством количеством лиц, перемещенных в пределах

страны, являются также странами, порождающими большие потоки беженцев, а

факторы, принуждающие беженцев и перемешенных в пределах страны лиц покидать

свои жилища, зачастую идентичны. В то же время нет ни международных норм,

применимых к лицам, перемещенным в пределах стран, ни международного органа,

особо отвечающих за защиту их прав. В последние годы целки ряд драматических

ситуаций, возникших в Африке, Азии и Латинской Америке, побудил общественное

мнение более чувствительно относиться к резкому контрасту между относительно

эффективным международным режимом зашиты беженцев и беспомощностью

международного сообшества перед лицом срочных нужд лиц, перемешенных в

пределах страны. Исходя из перспективы прав человека, конечная цель которой

заключается в эффективном и недискриминационном всеобщем пользовании основными

правами, это различие можно считать несправедливостью, вследствие чего

требуется создание более эффективной системы зашиты прав лиц, перемешенных в

пределах страны.

10. Во исполнении резолюции 1995/25 Комиссии Генеральный секретарь 28 июня

1991 года направил вербальную ноту всем правительствам и письма

соответствующим организациям с просьбой представить соответствующую информацию

и высказать мнение по этому вопросу. В ответ на эту просьбу информацию

представили правительства Австрии, Бахрейна, Бенина, Буркина-Фасо, Египта,

Кабо-Верде, Мексики, Парагвая,, Судана, Турции, Швеции и Шри-Ланки, а также

Центр Организации Объединенных Наций по социальному развитию и гуманитарным

вопросам. Программа развития Организации Объединенных Наций, Фонд Организации

Объединенных Наций для развития в интересах женщин, Ближневосточное агентство

Организации Объединенных Наций для помощи палестинским беженцам и организации

работ, Центр Организации Объединенных Наций по населенным пунктам (ХАБИТАТ),

Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам

беженцев, Всемирная продовольственная программа. Продовольственная и

сельскохозяйственная организация Объединенных Наций, Организация Объединенных

Наций по вопросам образования, науки и культуры и Всемирная организация

здравоохранения. Ответы прислали также следующие неправительственные

организации (НПО): Филиппинская ассоциация неправительственных организаций по

вопросам развития. Христианский комитет в защиту перемещенных лиц Сальвадора,

Филиппинский центр по реабилитации граждан - жертв стихийных бедствий.

Колумбийская ассоциация социальной помощи, Филиппинское отделение

Интернационала общинных и семейных услуг. Координационный центр экуменических

проектов Мексики, Всемирный консультативный комитет друзей. Организация по

наблюдению за соблюдением прав человека, Международный совет по вопросам

добровольных учреждений, Комитет юристов в защиту прав человека, Группа

выработки политики в отношении беженцев, Фонд "Спасите детей" (Соединенное

Королевство) и Комитет по делам беженцев США. Использовались также доклады

Организации американских государств.

11. Следует с сожалением отметить, что лишь немногие правительства прислали

ответы. Основная информация относительно причин перемещения лиц и вх

последствий для соблюдения прав человека поступила от неправвтельственных

организаций. В докладах излагается информация, касающаяся лишь последнего

десятилетия. Ситуации с перемещенными лицами зачастую весьма расплывчаты, а

некоторая из полученной информации - даже та, которая касается самых

последний событий, - не всегда полностью отражает настоящие обстоятельства или

может быть неполной. Однако, поскольку цель настоящего доклада состоит в

анализе самого явления перемещенных лиц, а не в анализе конкретных ситуаций,

полученная информация была использована для иллюстрации различных аспектов

этого явления, хотя она может и не описывать фактической ситуации.

Генеральный секретарь пользовался самой надежной информацией, имеющейся в
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распоряжении органов Организации Объединенных Наций. .Однако в тех случаях,

когда речь идет о докладах, полученных из других источников, Генеральный

секретарь не может гарантировать их полную точность.

12. Поскольку в резолюции 1991/25 не определяется, что следует понимать под

выражением "лица, перемещенные внутри страны", необходимо дать рабочее

определение в целях настоящего доклада. В третьем пункте резолюции говорится,

что Комиссия обеспокоена "большим числом лиц, перемещенных внутри страны,

которые испытывают страдания в различных районах мира и которые были вынуждены

покинуть свои жилита и искать убежите и безопасность в других частях своей

собственной страны". Это выражение определяет два элемента для рабочего

определения, т.е. тот факт, что перемешенные внутри страны лица были вынуждены

покинуть свои жилища, и тот факт, что они остаются на территории "своей

собственной страны".

13. Термин "своя собственная страна" может оказаться двусмысленным в

некоторых контекстах. Борьба за независимость очень часто порождает ситуации,

которые принуждают людей покидать свои жилища. Вопрос о том, считать ли таких

лиц перемещенными внутри страны или беженцами, зависит от того, что считать их

страной. Состав международного сообщества быстро меняется по мере того, как

государства стремятся к независимости и получают ее. Этот процесс

продолжается и в настояшее время. В связи с этим в настоящем докладе

концепция "своей собственной страны" используется для обозначения государств,

признанных членами Организации Объединенных Нации, и государств, имевших

статус наблюдателя во время подготовки настоящего доклада.

14. Гражданство той или иной группы перемещенных лиц может также оказаться

сомнительной; кроме того эти лица могут быть лишены гражданства, например по

признаку их национального или этнического происхождения. В таких случаях

концепция "своей собственной страны" толкуется гибко и прагматично в настояшем

докладе, означая страну гражданства, или, если гражданство неопределенно,

страну обычного проживания. К перемещенным лицам относятся не только те, кто

покинул один район своей собственной страны и переместился в другой в целях

безопасности, но и "репатрианты", которые, бежав в другую страну, впоследствии

вернулись в свою собственную страну, но не смогли вернуться на прежнее место

проживания. . • •

15. Концепция "вынужденные покинуть" также нуждается в разъяснении. Хотя в

резолюции 1991/25 Комиссии не говорится о тех факторах, которые могут вынудить

перемешенных внутри страны лиц покинуть свои жилиша, в резолюции 1990/78

Экономического и Социального Совета указывается на "огромные человеческие

страдания, вызванные явлением массовых передвижении населения в результате

конфликтов, стихийных и вызванных деятельностью человека бедствий и войн".

Это предполагает, что рабочее определение перемешенных внутри страны лиц

должно охватывать лиц, вынужденных покинуть свои жилиша по любой из этих

причин. -

16. Несколько правительств, приславших ответы, предложили считать лиц,

мигрирующих по экономическим причинам, лицами, перемешенными внутри страны.

Однако в докладе г-на Кено высказывается мысль, что постепенная миграция в

результате экономических причин или долгосрочных изменений окружающей среды не

подпадает под этот термин в том виде, в каком он используется в

"общесистемном" обзоре:
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"Внутренние беспорядки и серьезные нарушения прав человека также

могут служить причиной насильственного и зачастую крупномасштабного

переселения лиц, которых можно квалифицировать либо как беженцев, когда

они пересекают национальную границу, либо как лиц, перемещенных внутри

страны, когда они остаются в пределах территории своей страны. Что

касается антропогенных и стихийных бедствий, то здесь можно провести

различие между причинами, вызывающими медленное движение населения

(например, крайняя нищета и деградация окружающей среды) и быструю

миграцию в результате аварий в химической или атомной промышленности, а

также землетрясений, циклонов и наводнений. Как представляется,

резолюция не охватывает медленные передвижения населения, которые не

приводят к внезапному возникновению чрезвычайной ситуации, а уделяет

основное внимание внезапной и недобровольной миграции, требующей

немедленного принятия мер со стороны международного сообщества".

(E/1991/109/Add.l, пункт 10)

Документы, представленные различными органами системы Организации Объединенных

Наций, согласуются с этим толкованием.

17. В резолюции 1990/78 конкретно говорится о "массовых передвижениях

населения", что дает основание сосредоточить внимание в докладе на ситуациях,

когда перемещаются большие количества людей. Выселение, переселение или

вызванные деятельностью человека катастрофы,' причиняющие перемещение

нескольких сотен или тысяч человек, - хотя и могут, порождать важные вопросы в

отношении эффективной зашиты прав человека соответствующих лиц, - ставят

вопросы, отличные от тех, которые возникают в результате недобровольного

перемещения десятков или сотен тысяч людей, и нуждаются в отдельном

исследовании. В связи с этим в настояшем докладе термин "лица, перемещенные

внутри страны" используется для определения лиц, которые были вынуждены в

большом числе покинуть свои жилища внезапно или неожиданно в результате

вооруженного конфликта, внутренних раздоров, систематических нарушений прав

человека или стихийных бедствий или вызванных деятельностью человека катастроф

и которые по-прежнему находятся на территории своей собственной страны.
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I. ПРИЧИНЫ ТТЕРКМКЦКНИЯ

А. Вооруженные конфликты и внутренние раздоры

18. Вооруженные конфликты и внутренние раздоры являются важнейшими причинами

внутреннего перемещения населения. Почти все страны с большим числом

перемешенных лиц являются или были недавно сиеной вооруженных конфликтов или

внутренних раздоров. На долю только пяти таких стран - Афганистана,

Мозамбика, Судана/ Шри-Ланки и Эфиопии - приходится, согласно оценкам,

9-10 млн. лиц, перемешенных в пределах страны. Каждая из этих стран была

сиеной вооруженных конфликтов, хотя и другие причины, включая засуху и

массовое нарушение прав человека, также содействовали перемещению большого

количества людей.

19. Перемешение населения во время вооруженного конфликта неизбежно,

поскольку гражданское население покидает территорию боевых действий. Однако в

некоторых ситуациях число лиц, вынужденных покидать свои жилиша, возрастает во

много раз в результате эксцессов, совершаемых против гражданского населения,

или военных стратегий, направленных против гражданского населения. В иссле-

довании "Прочие в Сальвадоре: война против перемешенных лиц", опубликованном

в 1984 году Комитетом юристов в защиту прав человека и Организацией по наблю-

дению за соблюдением прав человека в Северной и Южной Америке, сообщается, что

неоднократно в течение 1981-1984 годов вооруженные силы подвергали бомбарди-

ровке гражданских лиц в "зонах конфликта", осуществляя преднамеренную стратегию'

"опустошения деревень в регионе ... с целью изоляции партизан и создания

проблем материально-технического и продовольственного снабжения" (стр. 33-44,

выдержка из доклада Комитета по иностранным делам Палаты представителей

Соединенных Штатов Америки). В докладе о положении в области прав человека в

Гватемале, опубликованном Межамериканской комиссией по правам человека в

1983 году, содержится вывод, что в этот период в Гватемале осуществлялась

схожая стратегия с той лишь разницей, что цель заключалась не просто в том,

чтобы вынудить гражданское население покинуть зоны, где велась партизанская

война или которые находились под контролем партизан, а также и в том, чтобы

переселить его в "стратегические деревни". В докладе говорится, что:

"для достижения своих целей искоренения того, что оно считает подрывной

деятельностью, правительство разделило крестьянское и индейское население

на тех, кого оно считает склонным присоединиться к правительственным

социально-военным программам и кого оно организовало в патрули

гражданской самообороны, и на те крестьянские и индейские сектора,

которые оно считает склоняющимися к партизанам и которых оно наказывало

всевозможными мерами, включая различные серьезные нарушения прав

человека, иногда принимавшими формы разрушения и грабежа целых деревень и

убийств всех их жителей ..." (стр. 70).

В докладе добавлялось, что:

"насилия в сельских районах, пораженных конфликтом, отличались

жестокостью и варварством в форме массового убийства крестьян и индейцев

с помощью огнестрельного оружия, мачете и ножей; они носили форму

бомбежек и пулеметного обстрела деревень наземными и воздушными

средствами; поджигались дома, церкви и общественные здания, а также

урожаи ..." (стр. 61).
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Согласно этик источникам, число перемешенных внутри этих обеих стран лип в

результате такой политики составляет, согласно оценкам, одну десятую часть

всего населения (стр. 30 и стр. 122, соответственно). Эти доклады в целом

соответствуют информации, которой располагает Организация Объединенных Наций.

20. Принуждение крестьян и деревенских жителей, проживающих в зонах

конфликта, участвовать в формированиях гражданской самообороны может., также

способствовать массовому перемещению населения. В исследовании,

подготовленном неправительственной организацией по наблюдению за выполнением

Хельсинкского соглашения и озаглавленном "Уничтожение этнической

самобытности: курды в Турции", указывается, что перемещенные деревенские

жители, опрошенные в 1990 году, сообщили о том, что к ним применялось насилие

и угроза насилия, чтобы вынудить их вступать в деревенские подразделения

самообороны в тех районах, где наблюдалась активность курдских партизан

(стр. 13). Один из общинных руководителей завил: "Правительство не позволяет

людям, которые не хотят быть причастными к правительственной политике, жить

своей жизнью. Оно хочет провести четкую линию между двумя сторонами; если вы

не принимаете сторону правительства, оно считает вас причастным к ПКК

(партизанское движение) и относится к вам как к члену ПКК" (стр. 24-25).

Согласно этому исследованию, те, кто вступает в эти формирования самообороны,

подвергаются нападениям со стороны партизан. Политика насильственного

рекрутирования деревенских жителей и насилия, которыми сопровождается эта

политика, вынудили тысячи людей покинуть их деревни.

21. Полувоенные формирования самообороны, созданные по инициативе или с

молчаливого согласия правительства, но зачастую не подчиняющеея никакому

военному контролю или слабо контролирующиеся вооруженными силами, иногда

совершают грубые нарушения прав человека, что содействует массовому бегству

населения. В докладе "Судан: катастрофа с правами человека" за 1990 год

Организация по наблюдению за соблюдением прав человека в Африке указывает, что

вооруженные племенные группы, созданные по инициативе правительства, но в

значительной мере независимые, несут ответственность за серию массовых

убийств. В апреле 1990 года в статье "Забытая война в провинции Дарфур вновь

разгорается" эта организация сообщила о том, что вооруженная группа в составе

примерно 3 тыс. человек сожгла 40 деревень в провинции Дарфур в мае 1989 года,

убив сотни гражданских лиц и оставив, согласно оценкам, 80 000 человек

бездомными (стр. 5-6). Согласно тому же источнику, после непродолжительного

перемирия эти полувоенные формирования возобновили в 1990 году нападения на

деревни с явной целью принудить этнические группы, проживавшие в этом районе,

покинуть их земли и перебраться в другое место. Помимо массового убийства

гражданских лиц, они, согласно сообщениям, поджигали деревни и посевы,

отравляли холодцы и крали или забивали домашний скот (стр. 1-2).

22. В докладе "Десятилетие беспорядков: местные беженцы в Перу"

неправительственная организация "Комитет Соединенных Штатов Америки по делам

беженцев" указывает, что создание деревенских формирований самообороны активно

поощрялось в Перу как часть стратегии борьбы с партизанским движением "Сендеро

"Люминосо", в частности в период 1983-1985 годов. Последствия этой политики

описываются следующим образом:

"Вооруженные силы также начали обязывать крестьян участвовать в

патрулях гражданской самообороны, известных также как "монтонерос" или

"рондас кампесинас". В эти патрули обязаны вступать мужчины и женщины в

возрасте от 15 до 60 лет. Крестьяне проходят небольшую военную

подготовку, но должны вооружаться сами, хотя иногда им выдают гранаты.

Те, кто колеблется вступать в эти патрули, рискует быть признанным
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подрывным элементом. В период до 1984 года некоторые патрули были

причастны к кровавым нападениям на деревни, подозреваемые в симпатиях к

партизанам. Фактически патрули начали сводить старые счеты с соседними

деревнями, называя давнишние споры о воде и земле конфликтами между

партизанами и силами гражданской самообороны" (стр. 10).

23. Бегство населения также вызывается злоупотреблениями со стороны

повстанцев. В докладе "Определенная пассивность: провал борьбы против

нарушения прав человека в Перу", опубликованном в 1987 году, Организацией по

наблюдению на соблюдением прав человека в Северной в Южной Америке,

указывается, что движение "Сендеро "Люминосо" прибегает к практике пыток и

убийств, чтобы заставить деревенских жителей поддерживать движение, принудить

молодежь к вступлению в его ряды и наказать подозреваемых в поддержке или

сотрудничестве с правительством; кроме того, члены этого движения убивают

членов патрулей гражданской самообороны, политических активистов, избранных

официальных лиц, включая мэров деревень, руководителей профсоюзов,

крестьянских лидеров, священников и пасторов (стр. 18-24). Эта практика

способствовала увеличению числа лиц, бегущих из зон конфликта.

24. Многие из тех, кто бежит от вооруженного конфликта или внутренних

беспорядков, являются жертвами огульного насилия, ответственность за которое

несет как правительство, так и оппозиционные силы. Следующие слова крестьянки

из расположенного в Андах селения, которая была переселена в городские

трущобы, процитированные в исследовании "Десятилетие беспорядков",

иллюстрируют судьбу бесчисленных перемешенных лиц во всем мире:

"Члены движения "Сендеро "Люминосо" сожгли мой дом, ничего не

оставив: ни одежды, ни одеяла. Затем пришли солдаты и сказали:

"Ты беседовала с террористами, ты дала им пишу". Они убивали тоже.

После этого опять пришли члены движения "Сендеро Люминосо" и сказали:

"Ты беседовала с солдатами" и вновь начали убивать. Теперь гражданская

самооборона помогает солдатам. Члены гражданской самообороны тоже

убивают людей. Они "умыкнули" моего двоюродного брата и увели с собой

мою мать, моего дядю и двух двоюродных братьев в качестве пленников. Они

также забрали весь скот моей матери и забили его. Мы убежали.., а затем

прямо пришли сюда. Теперь наш город пуст. Никто в нем не живет. Все

живут здесь" (стр. 11).

В. Насильственное переселение

25. Иногда правительства проводят умышленную политику, направленную на то,

чтобы принудить все население или его часть освободить определенную зону и,

как правило, переселить его в специальные лагеря или места. Целесообразно

отличать такое переселение от ситуации, когда население само решает покинуть

свое местожительство из-за невыносимых условий, хотя в некоторых случаях

трудно провести такое различие. В этом смысле насильственное переселение

может проводиться как часть стратегии борьбы с повстанцами или же в ответ на

стихийные бедствия и может принимать различные формы. Органы безопасности

могут прямо обращаться к населению и обязывать его покинуть место проживания,

применяя силу или угрожая ее применением. Если же переселение связано с

военным конфликтом, тот или иной район может объявляться "свободной зоной

боевых действий", где гражданское население подвергается военным нападениям

(например, бомбежкам или артиллерийским обстрелам) в любое время.

Эвакуированная зона может систематически лишаться материалов, жизненно

необходимых для выживания, например, в результате кражи или забоя домашнего



E/CN.4/1992/23

page 9

скота, отравления колодцев и уничтожения домов, либо с тем чтобы они не попали

в руки врагов, либо чтобы это препятствовало перемещенному населению вернуться

в свои места.

26. В 1984 году Организация американских государств опубликовала доклад о

положении в области прав человека применительно к индийскому племени мискито в

Никарагуа. В этом докладе Межамериканская комиссия по правам человека

проанализировала законность имевшего место в 1982 году инцидента/ когда

правительство Никарагуа переселило примерно 8 500 индейцев племени мискито из

места их проживания в пограничном районе в лагеря, расположенные в 50 милях от

этого района. Переселение было осуществлено воинскими подразделениями, причем

основная масса этого населения была предупреждена всего лишь за несколько

часов. Межамериканская комиссия по правам человека пришла к выводу, что

насильственное переселение было обоснованным, учитывая военные нападения из-за

границы, которые угрожали национальной безопасности и жизни переселенных

людей (стр. 118).

27. В вышедшей в 1990 году публикации "Права человека в Ираке" Организация по

наблюдению за соблюдением прав человека на Среднем Востоке сообщила, что

примерно 2 50 тыс. курдов были насильно переселены из деревень, расположенных в

Ираке вблизи турецкой и иранской границ в 1978 и 1979 годах (стр. 86).

Согласно этой публикации, правительство заявило, что переселение было

предпринято с целью зашиты соответствуюшего населения от последствий

вооруженного конфликта с соседними государствами путем создания вдоль границы

безлюдной зоны шириной 30 км и длиной 1 200 км. Однако наблюдатели указывали,

что многие деревни находились за пределами пограничной зоны, что наводит на

мысль, что основная причина заключалась не в защите курдского населения от

иностранных вооруженных сил, а в том, чтобы переселить это население в более

крупные города, где иракским вооруженным силам можно было бы легче его

контролировать, тем самым лишая курдские партизанские отряды, базирующиеся в

горах, их поддержки (стр. 87). В этой публикации утверждается, что тысячи

городов и деревень были стерты с лица земли, и говорится, что более половины

населения курдского района в Ираке было подвергнуто этому насильственному

перенаселению, которое предшествовало широким военным операциям против

иракских курдов в 1991 году, что привело к новому массовому бегству беженцев и

перемешенных лиц (стр. 90).

28. В вышеуказанном докладе, подготовленном Организацией по наблюдению за

соблюдением Хельсинкского соглашения, указывается, что Совет министров Турции

издал 4 апреля 1990 года декрет № 413 о введении чрезвычайного положения,

которым губернатору в юго-восточной Турции, в частности, разрешается издавать

приказы о переселении лиц, которые "выступают против государства", в места,

определяемые министерством внутренних дел, и издавать приказы об эвакуации

сельского населения по причинам безопасности без какого-либо предупреждения

(стр. 13). Согласно этому докладу, во исполнение этого декрета население было

эвакуировано из некоторых селений, расположенных вблизи границы с Исламской

Республикой Иран (стр. 26).

29. Насильственное переселение необязательно ограничивается населением

пограничных районов, пораженных фактическими или потенциальными восстаниями.

В опубликованном Комитетом Соединенных Штатов Америки по делам беженцев

докладе "Обзор положения беженцев в мире, 1991 год" говорится, что большое

число лиц в Мьянме было вынуждено покинуть свои жилища в столице страны Янгоне

в период с 1988 по 1990 год и переселиться в неблагоустроенные районы за

пределами города. Правительство утверждало, что это переселение составляет

часть программы по благоустройству территории, но авторы обзора, которые
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считают, что этими мероприятиями было охвачено 500 000 человек, утверждают,

что "характер изгнания указывает на то, что эти районы были выбраны главным

образом по политическим причинам" (стр. 60).

30. В некоторых случаях повстанцы принуждают гражданское население

переселяться в зоны, находящиеся под их контролем. Согласно опенкам

Организации по наблюдению за соблюдением прав человека в Африке,

опубликованным в докладе' "Ангола: страдания гражданского населения в течение

15-летней войны", "вероятно, большая часть из 600 000 - одного миллиона

гражданских лиц, проживающих в районах, находящихся под контролем УНИТА, была

похищена и насильно перенаселена вооруженными силами УНИТА (стр. 2).

В докладе указывается, что в некоторых случаях мужчины, женщины и дети

похищались вместе, с тем чтобы возделывать земли для АНИТА, а в других случаях

уводились только дети, с тем их можно было подвергнуть идеологической

обработке и в конечном счете включить в вооруженные силы (стр. 2).

В Мозамбике, где численность перемешенных в пределах страны лиц составляет, по

оценкам, 2 млн. человек, большинство перемешенных лиц было вынуждено покинуть

свои жилища в результате убийств и зверств, совершаемых повстанческим

движением МНС, согласно "Обзору положения беженцев в мире" (стр. 48).

С• 06шинк"е насилия

31. В некоторых странах значительное число лиц было вынуждено покинуть свои

жилиша из-за общинного насилия на основе этнической или религиозной ненависти,

которая все же не переросла в военно-политическую борьбу. В опубликованном в

1991 году докладе "Гласность в опасности: права человека в Советском Союзе"

Организация по наблюдению за выполненением Хельсинкского соглашения сообщала,

что, по ее оценкам, в бывшем Советском Союзе 300 000 человек переселились в

Армению из других республик, примерно 240 000 человек, главным образом из

Армении, Узбекистана и Казахстана, переехали в Азербайджан и примерно

150 000 русских переселилось в Российскую Федерацию из среднеазиатских

республик (стр. 29-31).

32. В "Обзоре положения беженцев в мире, 1991 год" указывается, что в

Шри-Ланке насчитывается около 1 млн. лиц, перемещенных в пределах "этой страны,

большой частью тамилов, которые покинули свои жилища в результате военных

действий между тамильскими оппозиционными вооруженными силами и правительством

(стр. 103). Вместе с тем некоторые из этих перемещенных лиц являются

мусульманами, которые бежали от погромов и угроз применения насилия со стороны

тамилов, согласно этому же докладу. В "Обзоре положения беженцев в мире"

говорится, что в результате столкновении между сикхскими и мусульманскими

активистами в 1990 году, видимо, погибло 3 000 человек, а многие тысячи

вынуждены были покинуть свои жилища (стр. 92).

D. Стихийнце бедствия

33. Согласно сообщению Всемирной продовольственной программы, на Филиппинах

примерно 100 000 человек были перемешены в результате извержения вулкана

Пинатубо. В вышеупомянутом докладе, касающемся Советского Союза, Организация

по наблюдению за выполнением Хельсинкского соглашения указывала, что в

1991 году в Армении по-прежнему в палатках и временных жилищах проживало

200 000 бездомных в результате землетрясения в 1988 году, вследствии которого

погибло 125 000 человек и сотни тысяч человек вынуждены были переселиться

(стр. 30).
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34. Перемещение населения в связи со стихийными бедствиями могут носить

добровольный или недобровольный характер. В Эфиопии в 1984-1988 годах была

предпринята широкая программа переселения людей, мотивируюшаяся частично

засухой и деградацией окружающей среды в некоторых перенаселенных районах.

В докладе "Ужасные дни: тридцать лет войны и голода в Эфиопии",

опубликованном в 1991 году Организацией по наблюдению за соблюдением прав

человека в Африке, утверждается, что, хотя программа по переселению людей

считается добровольной, правительственное исследование указывает, что примерно

384 переселенных лиц принадлежали к категориям, переселение которых было

обязательным, включая городских безработных, лиц, не уплативших налоги,

жителей районов, предназначенных для сохранения природы и для скотоводства

(стр. 211). Кроме того, в этом докладе утверждается, что продовольственная

помощь не оказывалась населению пораженых этим кризисом районов, с тем чтобы

вынудить его пересилиться в районы, где имелось продовольствие (стр. 227-229),

и что это переселение сопровождалось насилиями, включая стрельбу по тем, кто

пытался скрыться во время переселения в новые районы, и по тем, кому удалось

скрыться (стр. 219).

35. Стихийные бедствия могут совпадать с иными причинами переселения, и

правительства могут ссылаться на них, стремясь заручиться международной

поддержкой для программ перемещения, имеющих политические или военные, а также

гуманитарные причины. В период 1984-1988 годов в Эфиопии примерно

600 000 человек были переселены из северных в южные районы страны, явно в

ответ на засуху и голод. Однако в вышеуказанном докладе утверждается, что

реальные причины некоторых элементов программы переселения носили военный

характер (стр. .214-215).

Е. Экологические катастрофы

36. Ядерная катастрофа в Чернобыле в 1986 году является важным примером

перемещения населения в результате экологической катастрофы, вызванной

деятельностью человека. В докладе "Гласность под угрозой: права человека в

Советском Союзе", опубликованном Организацией по наблюдению за соблюдением

Хельсинкского соглашения, указывается, что в целом, согласно оценкам, в

Белоруссии, на Украине и в Российской Федерации из зараженных районов было

переселено 1,5 млн. человек. В этом докладе далее утверждается, что опасности

для затронутого этой катастрофой населения не были полностью и быстро

опубликованы, в результате чего ненужному облучению подверглись сотни тысяч

людей, и что некоторые лица были переселены лишь спустя четыре года после этой

аварии (стр. 29-30).

F. Систематические нарушения прав человека

37. В предшествующих пунктах было показано, что серьезные и массовые

нарушения основных прав человека зачастую присуши массовому перемещению

населения, будь то в пределах одной страны или в другие страны. Как

указывалось выше, в докладе г-на Кено признается тот факт, что грубые

нарушения прав человека могут быть причиной насильственного и зачастую

массового перемещения беженцев или перемешенных в пределах страны лиц.

Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по делам беженцев также

признал, что массовые нарушения прав человека являются одной из причин бегства

беженцев и прочих перемещенных лиц.

38. Полученная во исполнение резолюции 1991/25 информация свидетельствует о

том, что нарушение прав человека чаше всего совпадает и взаимодействует с

другими причинами массового перемещения лиц, в частности с вооруженными
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конфликтами. Во время вооруженных конфликтов гражданское население зачастую

страдает от огульного насилия, как это описано в разделе I А. Кроме того, во

время гражданской войны или внутренних раздоров эта форма огульного насилия

может также сопровождаться систематическими репрессиями с целью устрашения или

физической ликвидации членов оппозиции и их сторонников путем убийств, пыток,

разрушения жилищ, уничтожения посевов и домашнего скота и прочими серьезными

нарушениями прав человека. При классификации сообщенных причин перемещения

населения целесообразно проводить различия между этим видом систематического

нарушения прав человека и нарушениями, которые присуши военным операциям как

таковым.

39. В некоторых ответах, присланных во исполнение резолюции 1991/25,

приводятся примеры перемещения лиц, вызываемого систематическими нарушениями

прав человека. В обследовании группы перемешенных лиц, проведенном

Колумбийской ассоциацией социальной помощи в 1991 году, указывалось, что в

Колумбии лишь 124 населения покинуло свои жилища в результате действий

вооруженных сил, тогда как 65% указали, что они были принуждены покинуть свои

жилища полувоенными формированиями, прибегавшими к пыткам, похищениям,

несильному рекрутированию, убийствам и прочим нарушениям прав человека

(Guerra Sucia у Desplazamiento: Caso Putuayo, стр. 9). В выполненном в

1984 году исследовании "Прочие жертвы в Сальвадоре: война против перемешенных

лиц" сообщается, что 1 7 94 человека были убиты "эскадронами смерти" или

исчезли при обстоятельствах, указывающих на причастность этих формирований к

убийствам в 1983 году, и что эти убийства были основной причиной бегства людей

пополнивших ряды тех, кто покинул свои жилища в результате военных нападений

на гражданское население в зонах конфликта, и тех, кто бежал от

злоупотреблений, совершаемых оппозиционными силами (стр. 36). В упомянутой в

разделе I В информации относительно Эфиопии, представленной Организацией по

наблюдению за соблюдением прав человека в Африке, утверждается, что

насильственное переселение населения сопровождалось серьезными нарушениями

прав человека, включая избиения и убийства. В другой информации, отраженной в

разделе I А, приводятся примеры нарушений прав человека в контексте создания

формирований гражданской самообороны в деревнях, что способствует сложным и

взаимосвязанным причинам перемещения населения в этих странах.
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II. ПОСЛЕДСТВИЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ДЛЯ СОЕЛЖЩЕБИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

40. Положение перемещенных в пределах страны лиц меняется в зависимости от

государства и зависит от многих социальных, экономических и политических

факторов. Нет единого синдрома, присущего всем переметенным в пределах страны

лицам во всем мире. Вместе с тем из имеющейся информации со всей очевидностью

вытекает тот факт, что лица, перемешенные в пределах страны, относятся к особо

уязвимой группе с высоким риском и что они зачастую страдают от массовых

нарушений прав человека. Ниже излагаются некоторые наиболее часто

упоминавшиеся случаи нарушения прав человека.

А. Право на достаточное питание

41. Перемешенные лица могут лишаться достаточного питания по целому ряду

причин либо до, либо после их перемещения. Отказ в праве на достаточное

питание иногда преднамеренно используется в качестве тактического приема, с

тем чтобы принудить те или иные группы населения покинуть места своего

проживания. Люди, проживающие в зоне вооруженного конфликта или в

контролируемой оппозиционными силами зоне, могут преднамеренно лишаться

продовольствия, поскольку они подозреваются в том, что они делятся этим

продовольствием с оппозиционными силами, и поэтому наказываются за

предполагаемую поддержку оппозиционных сил или отсутствие лояльности по

отношению к правительству, или же с целью освобождения зоны в качестве

антипартизанской стратегии, или же в силу целого ряда этих причин. Отказ в

продовольствии может быть также результатом принятия некоторых военных мер без

должного учета их последствий для гражданского населения. Широкое и зачастую

чрезмерное применение полевых мин может препятствовать доступу к районам, где

производятся продукты питания, например даже в тех случаях, когда это особо не

предусматривается. В некоторых случаях отказ в продовольствии перемешенным

лицам, по-видимому, мотивируется, по крайней мере частично, стремлением

властей, контролирующих данный район, извлечь из этого собственные выгоды.

42. Зачастую нехватка продовольствия представляет собой насущную проблему, с

которой сталкиваются перемещенные лица, а иногда она достигает таких

масштабов, что начинает угрожать жизни людей. В своей информации ПРООН

указывает, что ответственность за это могут нести как правительства, так и

оппозиционные силы. В представленной неправительственными организациями

информации приводятся подробные примеры, некоторые из которых излагаются ниже.

43. В Судане в 1988 году в результате голода умерло, согласно оценкам,

250 000 человек. В выпущенной в 1990 году публикации "Судан: катастрофа с

правами человека" Организация по наблюдению за соблюдением прав человека в

Африке анализирует причины голода следующим образом:

"Голод был порожден войной. Важнейшими причинами этого голода

являются результаты преднамеренных мер, принятых как правительством, так

и Суданской народно-освободительной армией (СНОА). Важнейшие правитель-

ственные меры включали использование милиционных и полувоенных

формирований. Армия и СНОА использовали тактику "выжженной земли", а

СНОА также прибегала к тактике осады городов, удерживаемых правитель-

ственными войсками. Как правительство, так и СНОА отказывали в продоволь-

ствии гражданскому населению, проживавшему в военных зонах. Отказ в

продовольственной помощи не порождал голода, но делал его более острым в

тех случаях, когда он возникал. Эта тактика включала различные помехи

для доставки продовольственной помощи, нарушение или срыв коммерческих,

продовольственных рынков и создание препятствий для голодного населения в

поиске пищи (например, поиск пиши в саванне)" (стр. 103).
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44. Следующая информация, содержащаяся в том же докладе, иллюстрирует

воздействие этих мер на перемешенное население:

"Надежные цифры имеются только в отношении лагеря эль-Мейрам. Они

показывают, что в период с 19 июня по 9 октября среди перемешенных лиц

умерло 3 600 человек.• Эта цифра свидетельствуют о том, что смертность

достигла почти невероятного уровня в размере 7,14 в неделю, или 1%

ежедневно ... По сведениям учреждений по оказанию помощи, летом

1988 года в южном Кордофане от голода умерло в целом 30 000 перемещенных

лиц на глазах армейских гарнизонов, тогда как на близлежащих

железнодорожных путях стояли неразгруженные вагоны с зерном, присланным в

порядке оказания продовольственнной помощи" (стр. 119-120).

45. В докладе "Гватемала: нация пленников", опубликованном в 1984 году

Организацией по наблюдению за соблюдением прав человека в Северной и Южной

Америке, указывается, что, по словам крестьян, живущих в стратегических

деревнях, до их переселения в стратегические деревни они в течение месяцев не

имели достаточного питания, поскольку военнослужащие ограничивали их

передвижение, препятствуя им продолжать свою обычную работу в качестве

сезонных сельскохозяйственных рабочих (стр. 122).

46. Исследование "Десятилетие беспорядков: местные беженцы в Перу" следующим

образом иллюстрирует возможные "побочные" последствия для права на достаточное

питание, вытекающие из военных операций, в ходе которых не соблюдаются права

гражданского населения:

"Политическое насилие буквально уничтожило сельское хозяйство в

некоторых районах. От крестьян требовалось снабжать продовольствием обе

стороны, опустошая уже и так незначительные запасы. Семьи, которые

обрабатывали некоторые поля на различных горных склонах, выращивая

различные сельскохозяйственные культуры или разводя скот, обнаружили, что

простой акт ведения сельского хозяйства угрожает им принудительным

рекрутированием партизанами или расстрелом солдатами, преследующими ...

террористов" (стр. 10).

47. Согласно этому исследованию, площади возделываемых земель в Перу

сократились на 56%, а производство - более чем на 784, что в значительной мере

объясняется перемещением крестьян в результате вооруженного конфликта

(стр. 20).

В. Право на жилье и достаточный уровень жизни

48. Одним из наиболее распространенных последствий перемещения людей является

их концентрация в ненадежных поселениях, что зачастую создает угрозу для их

здоровья и самой жизни. Ряд организаций сообщил о положении курдов, которые

после нападений иракских воинских подразделений на некоторые курдские города,

расположенные в Северном Ираке, были вынуждены уйти в горные лагеря, не

имеющие ни продовольствия, ни воды, ни жилья, ни надлежащих санитарных условий.

49. В заявлении, переданном в ответ на резолюцию 1991/25, Организация по

наблюдению за соблюдением прав человека в следующих словах кратко изложила

свой опыт, касающийся условий жизни перемещенных лиц:

"Когда дается распоряжение о перемещении гражданского населения, оно

редко пользуется условиями, "удовлетворительными с точки зрения

обеспечения крова, гигиены, здоровья, безопасности и питания", как это

требуется статьей 17 Протокола II к Женевским конвенциям 1949 года.
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Высокая детская смертность порождается перемещением сельских жителей,

положение которых в любом случае является опасным с точки зрения питания

и которые не пользуются никакой медицинской помощью. Инфекционные

заболевания быстро распространяются в перенаселенных местах, куда были

согнаны перемещенные лица, и поражают наиболее уязвимые группы людей".

50. Даже в тех случаях, когда переселение мотивируется необходимостью

обеспечить выживание соответствующего населения, если оно задумано и

осуществляется надлежащим образом, включая соблюдение прав человека этого

населения, последствия стихийного бедствия могут быть усилены катастрофой,

вызванной действиями человека. Например, в упомянутом в разделе I D

исследовании по Эфиопии, опубликованном в 1991 году Организацией по наблюдению

за соблюдением прав человека в Африке, делается вывод, что некоторые аспекты

программы переселения населения, осуществлявшейся в последнее десятилетие,

оказались фактически контрпродуктивными:

"[Результаты] показывают, что средняя продолжительность жизни

составляет около б лет против нормальных 40 лет для всего района. Этот

уровень, возможно, является самым низким, который был когда-либо

зарегистрирован в научном демографическом обследовании, и был в семь раз

ниже уровня, зарегистрированного во время голода 1972-1973 годов в

Бангладеш... Автор вынужден объяснять смертность голодом. Однако более

тщательное изучение фактов свидетельствует о- том, что цифры, относящиеся

к жителям, уже проживающим в местах переселения, были почти одинаковыми и

что смертность была одинаковой среди жителей, проживающих как в зонах,

пораженных голодом, так и в зонах, свободных от голода. Это говорит о

том, что более логично объяснять высокую смертность программами

переселения, а не голодом" (стр. 226).

51. Исходя из числа лиц, убитых в ходе насильственного переселения и при

попытках к бегству из мест переселения и возвращения домой, в исследовании

делается вывод о том, что "в ходе осуществления программ было убито минимум

примерно 50 000 человек" (стр. 227).

С. Право на медицинское обслуживание

52. Здоровье перемещенных лиц зачастую подвергается серьезной угрозе

в результате отсутствия продуктов питания, перенаселенности жилит и отсутствия

надлежащей зашиты от плохой погоды, антисанитарных условий проживания и прочих

проблем. Помимо угрозы для здоровья, связанной с такими условиями во время

переселения и в местах переселения, условия в районах первоначального

проживания, видимо, также препятствовали медицинскому обслуживанию,

в частности проведению программ вакцинации населения, в результате чего

перемешенные лица оказываются более уязвимыми к болезням. В связи с этим их

потребности в медицинском обслуживании зачастую являются более острыми, чем

потребности обычного населения.

53. Подавляющее большинство перемешенного в пределах страны населения

приходится на государства, где государственные органы здравоохранения и

соответствующая инфраструктура не отвечают потребностям всего населения.

В связи с этим международное сообщество несет ответственность за

предоставление помощи соответствующим странам в том, что касается оказания

чрезвычайной помогли в области медицинского обслуживания. Обязанность местных

правительств заключается не только в том, чтобы оказывать ту медицинскую

помощь, которую они материально способны предоставить, но и в содействии

оказанию чрезвычайной медицинской помощи тем, кто в этом нуждается. Доклады,
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касаюшиеся условий, характерных для перемешенных лиц, особенно для тех, кто

находится в лагерях, часто указывают, что имеющаяся медицинская помошь далеко

не соответствует потребностям. Наличная информация обычно недостаточна, чтобы

оценить, насколько эта нехватка может объясняться неиспользованием имеющихся

медицинских ресурсов для удовлетворения потребностей. Однако во всех докладах

указывается на помехи, чинимые медицинскому обслуживанию перемещенных лиц.

54. Исследование по вопросу о перемешенных лицах в Сальвадоре в 1984 году,

упомянутое в разделе I А и в целом подтверждаемое другими источниками

Организации Объединенных Наций, иллюстрирует некоторые из проблем, которые

могут препятствовать медицинскому обслуживанию перемешенных лиц:

"Повсюду, где мы были, наблюдалась острая нехватка медицинского

персонала.' Неправительственкым организациям по оказанию помощи . •

становится все труднее набирать медицинский персонал для оказания

медицинской помощи в лагерях, где проживают незарегистрированные

перемещенные лица. Эти медицинские работники неоднократно подвергались

со стороны правительства преследованиям, арестам и даже похищениям и/или .

смерти" (стр. 176-178).

55. К другим проблемам, с которыми сталкиваются перемещенные лица в лагерях и

о которых сообщается в этом исследовании, относятся отсутствие медикаментов,

медицинского оборудования, элементарных условий в медицинских кабинетах, а

также отсутствие средств транспортировки пациентов, нуждающихся

в госпитализации или в помоши, которая не может быть оказана в лагерях.

В докладе делается следующий вывод:

"Отсутствие медицинской помощи для перемещенных лиц наглядно

иллюстрируется настоящим исследованием: 644 перемещенных лиц умерло от

"прочих" причин, что свидетельствует о том, что причина неизвестна,

поскольку эти лица не могли воспользоваться медицинской помощью до или

при наступлении смерти" (стр. 177-178).

56. Перемещенные лица часто страдают от психологических травм, полученных в

результате их перемещения. Психолог, работающий с перемешенными'лицами и

цитируемый в докладе "Десятилетие беспорядков: местные беженцы Перу",

указывает, что среди премешенных лиц широко распространены подтачивающие

здоровье горе, депрессии и чувство вины, ностальгия и потеря собственного

лица" (A.M. Ребаса, стр. 27). Помимо травм, причиняемых физическим насилием и

потерей имущества, которые зачастую сопутствуют перемещению, переселение в

незнакомую среду может также содействовать психическим расстройствам. Как

отмечается Межамериканской комиссией по правам человека в вышеупомянутом

докладе по Гватемале, опубликованном в 1983 году, "для сельских жителей

разлука с их земельным участком, с их знакомыми и с их средой обитания

представляет собой большую потерю, которая часто оказывается травматической"

(стр. 122). Однако психологическая помошь оказывается в редких случаях.

Потребность в ней может даже не признаваться или может считаться роскошью по

сравнению с потребностями в питании, жилье и прочими насущными материальными

нуждами.

57. Особенно уязвимыми оказываются дети, причем не только потому, что они в

большей степени подвержены психологическим травмам, но и потому, что их

родители, если они по-прежнему живы, зачастую оказываются неспособными

надлежащим образом реагировать на психологические потребности своих детей.

В исследовании "Десятилетие беспорядков" приводятся следующие, слова одного

психолога:
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"Многие перемешенные дети страдают депрессией, ночными кошмарами и

страхом... Детей заставляли участвовать в [партизанских] нападениях и

даже участвовать в расстрелах, когда признаком лояльности является

убийство взрослых, считающихся предателями. Дети также являются

очевидцами массовых военных убийств и зачастую изнасилования их матерей

солдатами... рисунки перемешенных детей заполнены впечатлениями их

прошлой жизни: вооруженные солдаты, фигуры в масках и в угрожающих

позах. Часто они не успевают в школах и сталкиваются с серьезными

трудностями при обучении, что связано с причиненными им травмами...

Повседневная борьба за выживание не оставляет родителям, особенно

матерям, энергии для ухода за детьми". (A.M. Ребаса, стр. 29-30).

D. Право на жизнь и личную физическую неприкосновенность

58. Хизни перемешенных лиц серьезно грозит отсутствие продуктов питания,

питьевой воды, медицинского обслуживания и надлежащих санитарных условий.

Кроме того, многие перемещенные лица становятся жертвами насилия в тех местах,

где они искали безопасность, жертвами нарушения права на физическую

неприкосновенность, которое зачастую заканчивается отказом в праве на жизнь.

Такое насилие иногда сочетается с мерами, принуждающими их покидать одно место

переселения и переходить в другое; иногда оно связывается с поиском подрывных

элементов среди перемешенных лиц, а иногда мотивируется дискриминацией или

этнической ненавистью. Женщины, которые составляют непропорционально большую

часть перемешенного населения, особенно подвержены физическому и сексуальному

насилию, как об этом говорится в докладе о женщинах-беженцах и перемешенных

женщинах и детях, подготовленном по материалам совещания экспертов,

состоявшегося в Вене в июле 1990 года (E/CN.6/1991/4, пункты 26-31).

59. В представленной неправительственными организации информации приводится

целый ряд примеров. В опубликованном в 1990 году исследовании "Хартумские

перемещенные лица", подготовленном Комитетом Соединенных Штатов Америки по

делам беженцев, утверждается, что в 1987 году правительство Судана предприняло

кампанию с целью вынудить перемешенных лиц, которые проживали в столице,

покинуть Хартум. Согласно этому докладу, кампания сопровождалась грубыми

насилиями, включая изнасилование и убийства (стр. 11). Согласно "Обзору

положения беженцев в мире, 1991 год", в Шри-Ланке в северо-восточной провинции

в июле 1990 года вооруженный конфликт и сектантские насилия породили поток

переметенных внутри страны лиц в количестве 1 млн. человек. Согласно этому

источнику, массированные и беспорядочные бомбардировки в этом районе привели к

тому, что десятки тысяч людей покинули на лодках страну, стремясь найти

убежище в Индии (стр. 103).

Е. Право на труд и спрдрр^г"ивое

60. Повсюду в мире перемешенное население состоит главным образом из

сельскохозяйственных рабочих, зачастую живущих плодами своего труда. Многие

из них принуждаются к уходу в города, где нет земельных участков, позволяющих

им производить продукты питания для удовлетворения собственных потребностей, и

где они не готовы заниматься другим трудом. Даже, если они проживают в

лагерях, расположенных в сельских районах, для выращивания хозяйственных

культур не имеется свободных земель. В некоторых случаях места, выбранные для

размещения перемещенных лиц, находятся вдалеке от районов потенциальной

занятости; проживающим там лицам могут не разрешать свободно передвигаться;

там может не оказаться средств транспорта для поездок в те районы, где можно

найти работу.
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61. В исследовании "Права человека в Ираке", опубликованном в 1990 году

Организацией по наблюдению за соблюдением прав человека на Среднем Востоке,

говорится следующее:

"Перемешенные курды сталкиваются с серьезными проблемами в их новых

жилищах - проблемами, заключающимися в том, чтобы перейти от жизни в

горах к жизни на жарких сухих равнинах, в прежде всего проблемами

занятости. Лишь немногие имеют достаточные участки земли, чтобы выжить

за счет сельского хозяйства, являющегося единственным занятием, которое

большинство из них знает. Некоторые, как сообщается, нашли работу в

легкой промышленности, но безработица широко распространена среди них"

(стр. 91).

Согласно оценкам Национальной комиссии по оказанию помощи перешенным лицам

Сальвадора, приведенным в исследовании "Прочие жертвы в Сальвадоре: • война

против перемешенных лиц", 73,64 перемешенных лиц, зарегистрированных

государственными органами, являются безработными (стр. 121). В опубликованной

в 1990 году Организацией по наблюдению за соблюдением прав человека в Африке

статье "Забытая война в провинции Дарфор вновь разгорается" говорится о том,

что в Судане известны случаи, когда перемешенным лицам запрещается собирать и

продавать дрова, чтобы получить небольшой доход (стр. 130).

62. Отсутствие работы усложняет трудности, с которыми сталкиваются

перемещенные лица при удовлетворении своих основных потребностей, таких, как

питание, вода, жилище, одежда, образование и медицинское обслуживание, и

мешает накоплению сбережений, которые облегчили бы им возвращение к нормальной

жизни, когда это станет возможным. Отсутствие работы также увеличивает стресс

и подрывает самоуважение, что в свою очередь подрывает семейные узы.

63. Сообщалось также о случаях принудительного труда или выплаты ненормально

низкой заработной платы. Как сообщалось, в Эфиопии в некоторых местах

переселения перемешенные лица были вынуждены выполнять неоплачиваемые работы в

государственных хозяйствах, согласно опубликованному в 1991 году исследованию

Организации по наблюдению за соблюдением прав человека в Африке, которое

цитировалось в разделе I D; в опубликованном в 1984 году Организацией по

наблюдению за соблюдением прав человека в Северной и Южной Америке

исследовании "Гватемала: нация пленников" указывалось, что в одном лагере для

перемешенных лиц мужчины были вынуждены участвовать в общественных работах в

лагере и примыкающем районе (стр. 233 и стр. 122, соответственно). В

исследовании "Прочие жертвы в Сальвадоре: война против перемешенных лиц"

сообщается, что труд перемешенных лиц, которые участвовали в строительных

работах в правительственных лагерях, оплачивался в размере менее половины

минимальной заработной платы, установленной законом (стр. 146).

В опубликованном в 1990 году докладе "Судан: катастрофа с правами человека"

Организация по наблюдению за соблюдением прав человека в Африке также сообщала

о дискриминации в отношении перемешенных лиц в том, что касается условий

работы в Судане, включая заработную плату ниже рыночной стоимости и

принуждение работать за небольшое количество продуктов питания (стр. 130).

F. Право на свободное передвижение и свобода выбора местожительства

64. Право выбора местожительства и право на свободное передвижение закреплены

в статье 13 Всеобщей декларации прав человека и в статье 12 Международного

пакта о гражданских и политических правах. Принуждение того или иного лица

покинуть свое местожительство в поисках безопасности само по себе является

нарушением свободы выбора местожительства; перемещенные лица.зачастую

страдают от дополнительных ограничений этих основных прав.
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65. В некоторых случаях перемешенным лицам не разрешается свободно выбирать

свое новое местожительство; напротив, им предписывается новое местожитель-

ство, или же они вынуждены проживать в лагере. Липам, принуждаемым проживать

в лагерях, могут также препятствовать покидать их даже временно, тем самым

ограничивая свободу передвижения, а также свободу местожительства. Свобода

передвижения перемешенных лиц, которые не принуждаются жить в лагерях, может

также ограничиваться зачастую путем угроз в отношении их физической

безопасности.

66. Ограничения свободы передвижения перемешенных лиц могут иметь серьезные

последствия для пользования другими основными правами, включая право на труд и

право на достаточное питание. В исследовании "Судан: катастрофа с правами

человека" Организация по наблюдению за соблюдением прав человека в Африке

указывает:

"Продовольственная помошь в целом редко спасает сельских жителей от

голода. Природа Западного Судана богата и позволяет находить

пропитание. Сельская экономика имеет много ниш, где бедняки могут

зарабатывать небольшие денежные суммы или питание, такие, как работа на

фермах или продажа древесного топлива. Люди могут также продавать свой

домашний скот или получать помошь от близких родственников. Для этого

необходима свобода передвижения. Во время голода 1984/85 года в южный

Кордофан прибыло много мигрантов... но в этом регионе не наблюдалось

массового голодания.

Операции, проводимые армейскими подразделениями и полувоенными

формированиями, препятствовали перемешенным лицам... использовать обычные

методы, которые позволяли им справляться с голодом. Это содействовало

массовому голоданию и в равной степени препятствовало доставке

продовольственной помощи" (стр. 128-129).

G. Единство семьи

67. Значение семьи как естественной и основной ячейке обшества и обязанность

государства зашишать семью признается статьей 16 Всеобшей декларации прав

человека и статьей 23 Международного пакта о гражданских и политических

правах. Одним из элементов этого права является право членов семьи не

подвергаться недобровольному или произвольному разлучению. В Конвенции о

правах ребенка содержится ряд положений, излагающих последствия права на

единство семьи для ребенка.

68. Разлучение членов семьи неизбежно происходит во время массового бегства

или переселения, но оно иногда излишне осложняется в результате произвольных и

внезапных переселений или нежелания принять все возможные меры, содействующие

воссоединению семей, как только это позволяют обстоятельства. В исследовании

"Ужасные дни: Тридцать лет войны и голода в Эфиопии" Организация по

наблюдению за соблюдением прав человека в Африке приводит следующие слова

одного перемешенного лица, которые показывают, как произвол может осложнить

проблему разлученных семей:

"Правительство информировало нас, что из-за засухи оно хочет, чтобы

мы переселились в центр, где будем получать питание и прочее материальное

обеспечение. Как только мы собрались в этом месте, чтобы получить паек,

нас со всех сторон окружили солдаты. Они заставили нас сесть в грузовик,

который привез нас в переселенческий центр. Те, кто пытался требовать

вернуть им их имущество или членов семьи, были избиты" (стр. 219).
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69. Преднамеренное разлучение членов семей имело место также во время

происшедшего в 1985 году инцидента, когда, как сообщает тот же источник,

200 мужчин были вывезены из лагеря для перемешенных лиц без их семей

(стр. 215).

Н. Право на образование

70. Зачастую дети составляют непропорционально большую часть перемешенного

населения. Перемешенные дети зачастую лишены права на образование независимо

от того, проживают ли они в лагерях или среди прочего населения. Значительный

приток перемещенных лиц может привести к внезапному увеличению численности

детей школьного возраста, которая намного превышает школьные возможности в

данном районе. Кроме того, потеря имущества и условия жизни в результате

переселения зачастую не позволяют родителям нести расходы, связанные с

обучением детей.

71. В некоторых странах лиц, прибывших из зон конфликта, считают связанными с

антиправительственными движениями, в связи с чем они подвергаются

дискриминации или репрессиям в различных формах, как об этом говорилось выше в

настоящем докладе. Исходя из этого лица, бежавшие из таких зон и вынужденные

искать убежише в столицах или других районах, могут препятствовать своим детям

посещать школы, с тем чтобы их не могли обнаружить. В других случаях дети

могут оказаться неспособными посещать школы, поскольку они не имеют

документов, удостоверяющих их личность, или поскольку они не говорят на том

языке, на котором ведется преподавание в школах, расположенных в том районе,

куда они вынуждены были бежать.

I. Правосубъектность

72. В некоторых странах утеря перемещенными лицами удостоверяющих личность

документов и трудности или невозможность получения новых документов являются

серьезным препятствием для пользования основными правами человека. Отдел

предупреждения преступности и уголовного правосудия Организации Объединенных

Наций отмечает, что лица, не имеющие удостоверяющих личность документов,

сталкиваются с риском их возможного произвольного ареста, а если они

обвиняются в преступлении, они могут потерять право на свое освобождение до

суда. В исследовании "Десятилетие беспорядков" указывается, что лица, не

имеющие удостоверения личности, не могут входить в государственные здания,

пользоваться банковскими услугами или заниматься легальным трудом (стр. 25).

J• Свобода мысли, ассоциации, выражение своего мнения и собраний

73. В своем ежегодном докладе за 1984-1985 год Межамериканская комиссия по

правам человека сделала следующий вывод в отношении Гватемалы:

"право на собрания и свобода ассоциации... также ограничиваются и

сдерживаются, поскольку меры безопасности, принятые в "полюсах развития",

и строгий надзор со стороны патрулей гражданской самообороны препятствуют

жителям принимать участие в каких-либо общественных, идеологических,

культурных или прочих собраниях или ассоциациях", (стр.156)

В исследовании "Гватемала: нация пленников" представители организации по

наблюдению за соблюдением прав человека в Северной и Южной Америке, посетившие

лагерь для перемещенных лиц, сообщают, что старшие воинские чины охотно

соглашались с тем, что жители лагеря подвергаются политической обработке, что

несовместимо со свободой мысли и мнений (стр. 121).
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III. ВОПРОС О НЕОБХОДИМОСТИ ВЫРАБОТКИ НОВЫХ НОРМ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

ДЛЯ ЛИД, ПЕРЕМЕЩЕННЫХ В ПРЕДЕЛАХ СТРАНЫ

А. Мнение государств, органов системы Организации Объединенных Нации и

неправительственных организаций

74. В некоторых ответах, полученных во исполнение резолюции 1991/25,

высказывается мысль о том, что международные нормы прав человека для

перемешенных лиц недостаточны и нуждаются в дальнейшем развитии. В связи с

этим возникает два главных вопроса: обеспечивают ли существующие

международные нормы надлежащую защиту от произвольного перемещения и

обеспечивают ли они достаточную защиту тем, кто оказывается перемещенным лицом

либо в результате преднамеренной политики правительства, либо в результате

иных мер.

75. Большинство представивших информацию государств четко не высказывает

своего мнения относительно целесообразности выработки новых норм.

Правительство Буркина-Фасо указало, что оно выступает за принятие документа о

лицах, перемещенных внутри страны; ни одно государство не возразило против

этого предложения.

76. Органы системы Организации Объединенных Наций, которые представили

информацию во исполнении резолюции 1991/25, также прямо не ответили на вопрос

о возможной необходимости выработки новых международных норм в отношении

перемешенных лип. Вместе с тем в вышеупомянутой записке Верховного комиссара

по делам беженцев относительно международной зашиты говорится следующее:

"Во всей совокупности международных норм наблюдалась тенденция к

отдельному, хотя и параллельному, развитию трех комплексов принципов...

К ним относятся законы о защите беженцев, законы о правах человека в

целом и гуманитарные законы. Взятые вместе, эти три области права, -

которые в действительности тесно взаимосвязаны и зачастую перекликаются

друг с другом, - должны в идеальном случае позволить индивиду высказывать

претензии не только к своей собственной стране.., но и к международному

сообществу в целом, т.е. претензии, требующие, исходя из гуманитарных

соображений, их прямого участия. Иными словами, в тех случаях, когда

правительства не признают индивидуальных претензий или же когда нет

такого правительства, которому индивид мог бы в первую очередь

обратиться, ощущается насущная необходимость наличия у такого лица

возможности отстаивать свои права в более широком плане. Международное

сообщество, как представляется, уже идет по этому пути в результате

последних событий, в связи с чем, возможно, было бы целесообразным

изучить вопрос о том, как можно укрепить правовые основы этой тенденции",

(пункт 56)

77. Международный комитет Красного Креста представил датированный мартом

1991 года рабочий документ по вопросу о лицах, перемещенных в пределах своих

стран в результате вооруженного конфликта, в котором говорится следующее:

"Лица, перемешенные в результате военного конфликта, защищаются

статьей 3, имеющейся во всех Женевских конвенциях, и Дополнительным

протоколом II в тех случаях, когда это применимо. В Дополнительном

протоколе II содержатся многие подробные положения, защищающие

гражданских лиц от последствий военных действий путем, в частности,

запрещения насильственного перемещения... В настоящее время было бы

трудным усовершенствовать это право. Важно выработать глобальный подход
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к проблеме зашиты гражданского населения и помощи-, на которую оно имеет

право. По нашему мнению, было бы целесообразным создать отдельную

категорию. Напротив, разработка специального мандата в этой области

могла бы быть истолкована как допустимость сомнительной практики, ведушей

к переметению, которую мы как раз и хотим предупредить.

Даже если и нет необходимости в развитии существующего права,

государствам, которые еще не ратифицировали Дополнительные протоколы

1977 года, следует предложить сделать это.

Предлагалось разработать и принять кодекс поведения, в котором бы

объединялись основные гуманитарные гарантии, распространяющиеся на

внутренние б.еспорядки и напряженность. Такой кодекс мог бы оказаться

весьма полезным, поскольку существует общее мнение правительств в его

поддержку и поскольку он не ослабит существующее право". (пункт 12)

78. Ниже кратко излагаются предложения, полученные от неправительственных

организаций.

79. Группа по выработке политики в отношении беженцев представила документ

"Зашита прав человека в отношении лиц, перемещенных в пределах страны", в

котором содержатся следующие предложения:

a) следует запретить "насильственное передвижение лиц, перемешенных в

пределах страны, по расовым, религиозным и этническим или политическим

признакам";

b) следует уточнить содержание права на достаточное питание;

c) следует разработать "базовую совокупность прав человека и

гуманитарных норм, на которые лица, перемешенные в пределах страны... должны

рассчитывать и от которых правительства не могут отступать даже во время

чрезвычайного положения";

d) следует разработать "нормы защиты работников, оказывающих помошь,

и прочих лиц, занимающихся оказанием помощи, и защиты лиц, перемешенных в

пределах страны";

e) следует разработать "международно признанное право на доступ к

гуманитарной помощи" (например/ коридоры оказания помощи и трансграничные

операции по оказанию помощи) (стр. 23-24).

80'. Предложения, высказанные Организацией по наблюдению за соблюдением прав

человека, касаются необходимости "усилить и расширить" нормы гуманитарного

права, применимые к лицам, перемещенным в пределах стран. Эти предложения

предусматривают следующее :•

a) международные нормы, касающиеся обстоятельств, которые позволяют

перемешать гражданских лиц во время вооруженного конфликта, слишком широки и

их следует уточнить;

b) следует разработать более конкретные минимальные нормы в отношении

условий, предоставляемых лицам, перемешенных в пределах стран;

c) следует подтвердить обязанность уважать гражданское-Население, в

частности обязанность не применять военной силы против временных комбатантов,

не участвующих в военных операциях;
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d) следует запретить использование полевых мин в немеждународных

вооруженных конфликтах; и

e) следует усилить запрещение подвергать голоданию гражданское

население с целью принудить его к переселению, в частности запретив "военную

тактику, душащую сельское хозяйство и торговлю".

81. Комитет юристов в защиту прав человека высказал мысль о том, что в

международные нормы, применимые к ситуациям внутренних раздоров, следует

включить "запрещение насильственного переселения и запрещение препятствовать

гуманитарной помощи, как это предусматривается статьями 42 и 59 четвертой

Женевской конвенции".

82. Предложения, высказанные Фондом "Спасите детей" (Соединенное

Королевство), касаются главным образом необходимости надлежащего признания и

зашиты прав лиц, перемешенных в пределах страны, на национальном уровне и

новой реакции со стороны международного сообщества; он также предлагает

"установить и гарантировать право доступа к соответствующему учреждению

Организации Объединенных Наций для тех, кто в этом нуждается".

83. Всемирный консультативный комитет друзей предлагает Комиссии по правам

человека назначить специального докладчика или рабочую группу для "подготовки

проекта принципов защиты лиц, перемешенных- в'пределах страны". Интернационал

общинных и семейных услуг и Филиппинская ассоциация неправительственных

организаций по вопросам развития также предложили выработать "международную

декларацию, ведущую к заключению конвенции о правах лиц, перемешенных в

пределах страны".

84. Высказывалась мысль о том, что новые нормы, возможно, требуются в трех

основных областях: свобода передвижения и выбора местожительства; права

перемещенных лиц; обязательства государства облегчать предоставление помоши

лицам, перемешенных внутри страны. Ниже анализируются эти три области.

В. Нормы в отношении свободы выбора местожительства и передвижения

85. Свобода выбора местожительства и передвижения занимает центральное место

в проблематике перемешенных лиц. Хотя эти права признаются статьей 13

Всеобшей декларации прав человека и статьей 12 Международного пакта о

гражданских и политических правах, все же еше остаются нерешенными многие

важные вопросы в том, что касается их содержания и их пределов или

ограничений. Международным пактом о гражданских и политических правах

предусматривается, что свобода выбора местожительства и передвижения может

быть подвергнута ограничениям, предусмотренным законом и необходимым для

охраны государственной безопасности, общественного порядка, здоровья или

нравственности населения или прав и свобод других. Кроме того, Международный

пакт о гражданских и политических правах разрешает государствам-участникам

отступать от своих обязательств в отношении этих прав "во время чрезвычайного

положения в государстве, при котором жизнь нации находится под угрозой и о

наличии которого официально объявляется" в той степени, в какой это требуется

остротой положения, при условии, что такие меры не являются несовместимыми с

их другими обязательствами по международному праву (статья 4). Однако не все

государства, в которых насчитывается большое число лиц, перемешенных в

пределах страны, ратифицировали этот Пакт, в связи с чем возникает вопрос,

должны ли в существенной мере применяться подобные нормы ко всем государствам.



E/CN.4/1992/23

page 24

86. Нормы, закрепленные во Всеобщей декларации прав человека и

в Международном пакте о гражданских и политических правах, являются широкими,

общими нормами, предусматривающими свободу передвижения и выбора

местожительства в целом, а не вопросы перемещения как такового. В свете

накопленного опыта, вероятно, может также оказаться воможным, помимо

подтверждения общих норм, закрепленных в этих документах, разработать более

конкретные руководящие принципы, касающиеся ситуаций, в которых чаще всего

происходит перемещение лиц, в частности перемещение, которое осуществляется

в качестве преднамеренной государственной политики.

87. В статье 17 Дополнительного протокола II к Женевским конвенциям 1949 года

предусматривается, что "не должны отдаваться распоряжения о перемещении

гражданского населения по причинам, связанным с вооруженным конфликтом, если

необходимость в этом не вызывается требованиями обеспечения безопасности

упомянутых гражданских лиц или настоятельными причинами военного характера".

Эта статья является примером того типа нормы, конкретно касающейся

перемещения, которая дополняет нормы, регулирующие свободу передвижения и

выбора местожительства, закрепленные во Всеобщей декларации прав человека и

Международном пакте о гражданских и политических правах, и которую было бы

целесообразно подтвердить в новой декларации, касающейся перемещения

гражданских лиц.

С. Нормы, касающиеся прав перемер1?нн"х лиц

88. Существующие международные нормы, конкретно касающиеся прав перемещенных

лиц, весьма ограничены. Согласно статье 17 Дополнительного протокола II к

Женевским конвенциям 1949 года, "в случае необходимости осуществления таких

перемещений принимаются все возможные меры для приема гражданского населения

в условиях, удовлетворительных с точки зрения обеспечения крова, гигиены,

здоровья, безопасности и питания". Это весьма полезное положение, но оно

применимо только к лицам, перемещенным в связи с вооруженным конфликтом, и

только к государствам - участникам Дополнительного протокола II.

Высказывалась мысль о том, чтобы подобная норма применялась также ко всем

лицам, перемещенным в пределах страны, независимо от причины их перемещения.

89. Хотя международные нормы, конкретно касающиеся перемещенных лиц,

возможно, весьма ограничены, существующие нормы прав человека, применимые к

обычному населению, также применимы и к перемешенным лицам. Вопрос

заключается в том, обеспечивают ли правовую базу защиты прав перемещенных лиц

универсально применимые нормы, касающиеся права на жизнь, на физическую

неприкосновенность, на достаточное питание/ на медицинское обслуживание и

прочие основные права, без их дальнейшего развития.

90; В вышеупомянутом "Докладе о положении с правами человека в части

никарагуанского населения мискитского происхождения" Межамериканская комиссия

по правам человека сделала вывод о том, что насильственное перемещение

нескольких тысяч членов коренного населения из селений, расположенных в

пограничной зоне, подвергающейся нападениям со стороны оппозиционных сил,

базирующихся в соседней стране, в лагеря, расположенные примерно в 50 км от их

первоначального местожительства, было оправданным в силу чрезвычайных

обстоятельств, угрожающих жизни нации. Вместе с тем Межамериканская комиссия

также пришла к тому выводу, что перемещение было бы совместимым с правами

человека этого населения, если бы были выполнены некоторые условия, в

частности если бы правительство официально признало право соответствующих лиц

на возвращение в свои жилища после прекращения действия чрезвычайных

обстоятельств, если бы они получили компенсацию за потерю имущества в
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результате перемещения и помощь в устройстве в своих первоначальных жилищах,

когда это станет возможным (стр. 119-122). В данном случае выводы

Межамериканской комиссии по правам человека иллюстрируют типичные вопросы прав

человека, конкретно касающиеся перемешенных лиц, которые возникают регулярно

во многих частях мира.

91. Имеющаяся информация относительно лиц, перемешенных в пределах страны,

свидетельствует о том, что, хотя испытываемую ими несправедливость и их

потребности можно характеризовать с точки зрения уже признанных прав,

ситуация, в которой они оказываются, значительно отличается от ситуации всего

населения. Перемещенные в пределах страны лица обычно страдают от целого ряда

нарушений прав человека, которые формируют характерный и отличительный

синдром. Совокупные последствия этих нарушений и тот факт, что они были

принуждены покинуть свои жилища, а также трудности, риски и лишения, неизменно

связанные с их новым положением, делают их нужды качественно отличными от нужд

прочего населения.

92. Существующие в области прав человека нормы предусматривают общие

принципы, которые можно использовать - как это сделала Межамериканская

комиссия по правам человека - для идентификации режима, на который

перемещенные лица имеют право. Разработка текста, конкретизирующего принципы

или руководящие указания в отношении режима, который должен предоставляться

перемещенным внутри страны лицам, с тем чтобы-обеспечить эффективную защиту их

основных прав человека, может явиться конструктивным шагом вперед, чтобы

облегчить судьбы миллионов лиц, оказавшихся в таком положении. Формирование

позитивных ориентиров для государств, сталкивающихся с этой проблемой, а не

ограничение роли компетентных органов по правам человека ретроспективным

рассмотрением'совместимости предпринятых государством действий с их

международно-правовыми обязательствами в области прав человека могло бы

повысить эффективность глобальной международной правозащитной программы.

D. Вопрос о праве доступа к гуманитарной помоши

93. Вопрос о праве доступа к гуманитарной помоши сложен; он касается не

только международного права в области прав человека, но также и основных

принципов публичного международного права и толкования Устава Организации

Объединенных Наций. К этому вопросу можно подходить с трех различных точек

зрения: исходя из перспективы общих принципов публичного международного

права, из перспективы мандатов соответствующих учреждений или органов системы

Организации Объединенных Наций, из перспективы прав подвергающихся опасности

индивидуумов или населения, т.е. с точки зрения прав человека.

94. В некоторых ответах, присланных во исполнение резолюции 1991/25, этот

вопрос рассматривается исходя из первой или второй перспективы. Некоторые

неправительственные организации подошли к этому вопросу с учетом возможности

создания новых институциональных структур, которые позволяли бы системе

Организации Объединенных Наций более эффективно реагировать на проблему лиц,

перемешенных внутри страны. В докладе г-на Кено ухе тщательно анализировались

соответствующие мандаты различных органов системы Организации Объединенных

Наций и взаимосвязь между ними.

95. В ответе правительства Шри-Ланки указывается, что "следует предпринять

любые международные инициативы в отношении лиц, перемещенных в пределах

страны, с учетом важнейшего принципа суверенитета государства и смежных

принципов невмешательства во внутренние дела государств, которые закреплены в

Уставе Организации Объединенных Наций. В ответе правительства Мексики также
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указывается на важность строго соблюдения принципа невмешательства во

внутренние дела государств. В ответе правительства Австрии частично говорится

следующее:

"Исходя из признанного принципа публичного международного права,

граждане любой страны должны иметь определенные минимальные права.

В контексте мигрантов и беженцев также существует растущее признание

того, что каждое государство должно нести основную ответственность за

благополучие своих собственных граждан, создавая соответствующий климат

личной, правовой, экономической и экологической безопасности. Как

представляется, настоятельно необходимо укрепить эту концепцию

ответственности государства перед своими гражданами; это также требуется

и в связи с необходимостью предупреждения потоков внутренней миграции, а

также в связи с необходимостью зашиты добровольных репатриантов... Опыт

показывает, что массовое перемещение лиц в пределах одного государства

имеет тенденцию быстро отражаться на соседних странах и регионах.

В связи с этим, как представляется, было бы в интересах международного

сообщества, и в частности, стран региона, реагировать на гуманитарные

потребности, предоставляя материальную и финансовую помошь

соответствующим местным властям и самим перемещенным лицам".

96. В этой связи в записке Верховного комиссара по делам беженцев

относительно международной защиты говорится, что "адекватная защита лиц,

перемешенных в пределах страны, является ключевым фактором в предупреждении

возникновения потоков беженцев и в обеспечении спокойной реинтеграции

репатриантов в своих странах происхождения" (пункт 56).

97. В целях настоящего доклада, в котором вопросы прав человека

рассматриваются применительно к проблеме лиц, перемещенных в пределах страны,

вопрос о праве доступа к гуманитарной помощи должен рассматриваться исходя из

перспективы прав индивидов и населений, оставляя на усмотрение компетентных

органов Организации Объединенных Наций вопрос об увязке прав человека с

прочими правовыми и политическими соображениями. Концепция права доступа к

гуманитарной помощи должна обеспечивать, чтобы лица, перемещенные в пределах

страны, не лишались того, что крайне необходимо для их выживания, а именно:

продуктов питания, воды, жилья, санитарных условий, медицинского обслуживания

и, возможно, защиты против незаконного физического насилия и применения

военной силы. Эти права уже признаны во Всеобщей декларации прав человека.

Каждый человек имеет право пользоваться ими, каждое государство обязано

уважать их.

98. Международное право в области прав человека было первоначально задумано

как свод прав и обязанностей, распространяющихся главным образом на отношения

между государством и его гражданами и прочими лицами в рамках его юрисдикции

под надзором международного сообщества. Признание права доступа к

гуманитарной помощи в качестве права человека потребует введение новых

элементов в эти взаимоотношения между индивидом и государством, либо признав

за индивидом права, которые могут распространяться за пределы государства,

либо признав за государством обязательства, которые выходят за рамки его

обязанности по отношению к лицам, проживающим на его территории.

99. В вышеупомянутой записке Верховного комиссара по делам беженцев говорится

о первом подходе и высказывается мысль о том, что международное право "должно

в идеальном случае позволить индивиду высказывать претензии не только к своей

собственной стране.., но и к международному сообществу в целом, имея ввиду его

прямое участие, исходя из гуманитарных основании". Существующие процедуры
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расследования случаев исчезновении, суммарных или произвольных казней,

применения пыток, произвольного ареста и некоторых других случаев нарушения

прав человека могут рассматриваться как шаг в этом направлении. Предлагаемое

право доступа к гуманитарной помоши представляло бы собой важный шаг вперед в

деле признания права высказывать такие претензии, поскольку жертвы не будут

более ограничиваться просьбой о проведении расследования, а будут иметь право

требовать материальной помощи для удовлетворения их срочных основных нужд.

100. Существуют также прецеденты в отношении признания обязанности

государства сотрудничать с международным сообществом в выполнении их

обязательств по отношению к липам, находящимся под их юрисдикцией.

В статье 2.1 Международной конвенции об экономических, социальных и культурных

правах говорится, что:

"каждое участвующее в настоящем Пакте государство обязуется в

индивидуальном порядке и в порядке международной помощи и сотрудничества,

в частности в экономической и технической областях, принять... меры к

тому, чтобы обеспечить постепенное полное осуществление признаваемых в

настоящем Пакте прав...".

Статья 4 Конвенции о правах ребенка признает это обязательство еше более в

строгих выражениях:

"Государства-участники принимают все необходимые законодательные,

административные и другие меры для осуществления прав, признанных в

настоящей Конвенции. В отношении экономических, социальных и культурных

прав государства-участники принимают такие меры в максимальных рамках

имеющихся у них ресурсов и, в случае необходимости, в рамках

международного сотрудничества".

101. Это положение четко признает за государством обязательство участвовать в

международном сотрудничестве, когда оно необходимо для надлежащей защиты

экономических, социальных и культурных прав лиц, в отношении которых

государство несет прямую и основную ответственность. Конечно, это

обязательство государства берут на себя добровольно в силу ратификации

Конвенции. Но в тех случаях, когда жизнь и физическая неприкосновенность

огромного количества лиц подвергается угрозе, правовые препятствия для

выполнения этого обязательства не должны быть непреодолимыми для всех стран.

Тот факт, что большое число государств согласилось с этим обязательством,

ратифицировав эти два договора, внушает надежды и, действительно, может

служить доказательством появления обычной нормы, касающейся существования

такого обязательства.

102. Необходимость уточнения и развития права доступа к гуманитарной помощи

объясняется имевшей недавно место ситуацией, когда сотни тысяч лиц погибли

из-за отказа соответствующего правительства разрешить международным органам

оказать чрезвычайную помощь нуждающемуся в ней населению. Препятствия для

доставки такой помоши в таких обстоятельствах можно сравнить с геноцидом,

когда жертвами являются члены национальной, этнической, расовой или

религиозной группы, или с преступлениями против человечества, как это

определено Нюрнбергскими принципами (статья II Конвенции о предупреждении

преступления геноцида и наказании за него; Принципы международного права,

признанные в Уставе Нюрнбергского суда.., Комиссия международного права

А/1316, 1950 год, принцип VI с)). Более прочная правовая основа послужит

поддержкой усилиям компетентных международных органов с целью предупреждения

повторения таких трагедий и позволит содействовать созданию более четких рамок
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для определения ситуаций, когда такое вмешательство необходимо и оправдано.

Это позволило бы решить то, что в докладе г-на Кено называется "одной из

основных проблем, связанных с реагированием [на последние сложные чрезвычайные

ситуации], а именно специальный характер этой деятельности" (пункт 129).

Е. Резюме анализа потребностей в новых нормах для лиц.

перемешенных в пределах СТрДН"

103. В настоящее время нет четкого понимания прав человека применительно к

лицам, перемешенным в пределах страны, или к лицам, которые могут стать

перемешенными. Применимое международное право представляет собой разнородную

совокупность обычных и договорных норм: некоторые из них применимы ко всем

лицам, некоторые .из. них распространяются только на определенные подгруппы

перемешенных лиц (например, на лиц, перемешенных в результате вооруженного

конфликта), а некоторые их части могут оказаться неприемлемыми ко всем в

некоторых ситуациях, таких, как чрезвычайные обстоятельства, угрожающие жизни

нации, или же, напротив, могут применяться только во время некоторых ситуаций,

таких, как состояние чрезвычайного положения. Во всем мире насчитывается

примерно 20 млн. перемешенных лиц, большинство из которых страдает, страдало

или рискует пострадать от чрезвычайно серьезных нарушений их основных прав

человека. Этот гуманитарный кризис и кризис в области прав человека достиг

огромных размеров, которые послужили основанием, чтобы призвать к выработке

более четких руководящих принципов в отношении прав человека затронутых этим

кризисом населения, руководящих принципов, которые могли бы применяться ко

всем лицам, перемешенным в пределах страны, независимо от причины их

перемещения, конкретной страны или правовой, социальной, политической или

военной ситуации в этой стране.

104. Разработка таких руководящих принципов могла бы состоять, по крайней

мере частично, в том, чтобы уточнить последствия существующего права в области

прав человека для перемешенных в пределах одной страны лиц и, исходя из

существующих норм, выработать универсально приемлемый свод принципов,

касающихся основных нужд и проблем таких лиц. Среди вопросов, которые,

возможно, следует рассмотреть, можно назвать следующие: - .

a) обстоятельства, оправдывающие ограничение или временное

приостановление свободы выбора местожительства;

b) процедуры и гарантии, обеспечивающие, чтобы недобровольное

перемещение не производилось и не осуществлялось произвольно и чтобы

добровольное перемещение было действительно добровольным;

c) принципы, регулирующие защиту и осуществление основных прав

человека, которые зачастую нарушаются в результате перемещения, таких, как

свобода передвижения, единство семьи, недискриминация, равная защита законом.

Общие принципы, касающиеся оказания срочной помощи и доступа к такой помощи

медицинскому обслуживанию и основным услугам;

<3) обшие принципы, касающиеся предоставления чрезвычайной помощи,

обслуживания и основных услуг и доступа к ним;

е) принципы, касающиеся продолжительности перемещения, репатриации и

права на возвращение.



E/CN.4/1992/23

page 29

105. Такие принципы могут быть полезными не только для государств, но и для

международных учреждений, занимающихся вопросами оказания помощи и развития,

которым иногда не хватает опыта и знаний в том, что касается правозащитных

аспектов их деятельности. В ответах, направленных во исполнение

резолюции 1991/25, а также в существующих документах, имеющих ограниченное

применение, таких, как Дополнительный протокол II к Женевским конвенциям

1949 года и Конвенция о правах ребенка, имеется много предложений и идей,

которые могут оказаться полезными при подготовке такого текста.
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IV. МЕЖДУНАРОДНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
ЛИЦ

106. В докладе г-на Кено делается вывод, что "сложность ... проблем",

возникающих в связи с чрезвычайными ситуациями, связанными с передвижением

огромных масс населения, требует "мобилизации всей системы Организации

Объединенных Наций" (пункт 129). Касаясь роли Центра Организации Объединенных

Наций по правам человека, в докладе отмечется, что Комиссия по правам человека

часто прибегала

"к практике назначения специальных докладчиков или создания рабочих групп

для рассмотрения путей и средств усиления зашиты прав человека. На

момент составления настояшего документа такая практика применяется в

области насильственных или недоборовольных исчезновений, казней по

упрошенному, судопроизводству или произвольных казней, пыток,

произвольного задержания, религиозной нетерпимости, вопроса о наемниках и

проблемы продажи детей и злоупотребления ими. Директивные органы,

возможно, пожелают рассмотреть вопрос о создании аналогичных механизмов

для рассмотрения аспектов, связанных с правами человека лиц, перемешенных

внутри страны", (пункт 51)

107. В ответе ПРООН говорится следующее:

"Возможно, потребуется больше времени, чтобы определить точный

характер права на чрезвычайную помошь, но это не должно откладывать

признания международным сообществом того факта, что причинение страданий

и даже смерти лицам, отказывая им ... в имеющейся срочной помощи,

представляет собой нарушение основных прав человека. Это также не должно

тормозить принятия практических мер, включая наблюдение за такими

нарушениями и последующие действия в качестве главного направления

деятельности правозащитных групп, в том числе Комиссии Организации

Объединенных Наций по правам человека".

108. Всемирный консультативный комитет друзей рекомендует, создать рабочую

группу или назначить докладчика по вопросам лиц, перемешенных внутри страны, а

Комитет юристов в защиту прав человека делает вывод о том, что "следует

рассмотреть вопрос о создании суда Организации Объединенных Наций по защите

беженцев и перемещенных лиц". В полученных от государств ответах на этот счет

не высказывается никаких мнений.

109. Если массовое перемещение лиц требует мобилизации усилий со стороны всех

компетентных органов системы Организации Объединенных Наций, - как это

предлагается в докладе г-на Кено, - то зашита прав человека лиц, перемешенных

внутри страны, требует еше большего участия правозащитной системы Организации

Объединенных Наций в этой деятельности. В ряде ответов, полученных от

неправительственных организаций, высказываются обвинения в том, что реакция

Организации Объединенных Наций на некоторые предыдущие чрезвычайные ситуации

не учитывала правозащитное воздействие операций по оказанию чрезвычайной

помощи. Так или иначе, но эти ответы свидетельствуют о необходимости

установления более тесных связей между правозащитной системой Организации

Объединенных Наций и органами системы Организации Объединенных Наций,

занимающимися вопросами оказания гуманитарной помощи. ПРООН признает

отсутствие у него экспертизы в отношении правозащитных вопросов:
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"Другая область, где помощь перекликается с правами человека и

вопросами их защиты, сводится к тому, как подходы, используемые при

оказании помощи, могут усугубить или облегчить проблему зашиты...

Опытные специалисты, занимающиеся вопросами оказания чрезвычайной помощи,

признают важность вопросов зашиты в их деятельности по оказанию помоши,

сталкиваясь с этими вопросами ежедневно. Однако таких специалистов

немного, и большой объем работы, связанный с оказанием помоши на местах,

осуществляется относительно неопытными сотрудниками". •

110. Признание этой ответственности за более активное участие в деятельности

системы Организации Объединенных Наций в случае гуманитарных кризисов,

связанных с перемешенными лицами, требует создания в правозащитной системе

координационного центра. Прочие органы системы Организации Объединенных Наций

могут содействовать этому, предоставляя свою экспертизу в вопросах

материально-технического снабжения, в оценке материальных нужд

соответствующего населения, в оказании основных услуг или в дипломатических

переговорах, направленных на урегулирование той или иной ситуации. Роль

правоэашитной системы Организации Объединенных Наций должна состоять в том,

чтобы оценивать правозащитные последствия вышесказанного, исходя из опыта,

накопленного в подобных ситуациях.


