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ПРИМЕЧАНИЕ 

Условные обозначения документов Организации Объединенных На
ций состоят из прописных букв и цифр. Когда такое обозначение встре
чается в тексте, оно служит указанием на соответствующий документ 
Организации Объединенных Наций. 

Используемые обозначения и оформление материала в этом издании 
не отражают мнения Секретариата Организации Объединенных Наций, 
касающегося юридического статуса любой страны, территории, города 
или района или их администрации или касающегося установления их гра
ниц и пределов. 

Мнения, высказанные в данном исследовании, являются мнениями 
Специального докладчика. 
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П Р Е Д И С Л О В И Е 

Нормами международного права может призна
ваться, что определенные права резервируются 
за гражданами страны пребывания и что разли
чия между гражданами и иностранцами не обя
зательно означают проявление несправедливой 
дискриминации, но, даже признавая это разгра
ничение, можно спросить, подвергаются ли ино
странцы справедливому обращению, получают ли 
они защиту тех прав, которые им принадлежат? 
Во многих частях мира продолжаются широкие и 
частые нарушения прав человека по отношению 
к лицам, не являющимся гражданами данной 
страны, в том числе по отношению к беженцам 
и апатридам, несмотря на существование многих 
современных международных конвенций, которые 
были заключены после второй мировой войны в 
целях обеспечения защиты прав человека всех 
лиц и в которых эти нормы признаны. 

Положения конвенций не всегда являются ясны
ми по своему значению и целям. В некоторых 
текстах встречается неопределенность, ряд прав 
во внутригосударственном законодательстве ре
зервируется за гражданами, а между государ
ствами отсутствует согласие в том, что касается 
минимальных норм режима для иностранцев. 

В резолюциях 1790 (UV) и 1871 (LVI) Эконо
мического и Социального Совета была выражена 
забота Организации Объединенных Наций о на
личии достаточных гарантий правовой защиты 
лиц, не являющихся гражданами, в соответствии 
с существующими в настоящее время международ
ными актами по правам человека. Секретариатом 
Организации Объединенных Наций подготовлен 
очень полезный обзор выявивший некоторые 
серьезные пробелы в существующих .актах и по
казавший, что, хотя некоторые их положения в 
определенной степени касаются определенных ви
дов или категорий иностранцев, международного 
акта, который предусматривал бы защиту прав 
всех лиц, не являющихся гражданами страны 
пребывания, не имеется. Было необходимо полу
чить дополнительные данные о тех сторонах проб
лемы, которые не охвачены в обзоре. Хотя госу
дарства не обязаны принимать иностранцев или 
позволять им оставаться в стране, однако, если 
они приняты, соответствующее государство долж
но гарантировать их основные права. 

Даже при наличии соответствующих положений 
могут возникнуть трудности в связи с тем, как 
эти положения осуществляются компетентными 
государственными органами. Чтобы признать 
эту истину, стоит только подумать о судьбе мил
лионов беженцев в различных частях земного 
шара. Следует также определить права, которые 
могут относиться к иностранцам и которые могут 
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оказаться не включенными в Международные 
пакты или же в другие акты, касающиеся прав 
человека. Основой действий в этом направлении 
может послужить анализ положений современ
ных международных, региональных, многосторон
них и двусторонних документов, относящихся к 
правам человека, и изучение степени примени
мости этих положений к лицам, не являющимся 
гражданами данной страны, а также оценка сте
пени защиты, которую они гарантируют. 

Это исследование, соответственно, было про
ведено Специальным докладчиком во исполнение 
резолюции. 10 (XXVII) Подкомиссии по преду
преждению дискриминации и защиты меньшинств 
и имело целью следующее: 

i ) определение того, предоставляют ли су
ществующие положения, содержащиеся 
в современных документах по правам 
человека, должную защиту; 

И) изучение необходимости составления но
вой Декларации на основе уже установ
ленных принципов; 

i i i ) внесение предложений, направленных на 
обеспечение разработки полного потен
циала существующих международных 
документов для обеспечения всех прав 
лицам, не являющимся гражданами стра
ны, в которой они проживают; 

¡ v ) составление рекомендаций по принятию 
более эффективных всеобъемлющих мер, 
которые гарантировали бы защиту лицам, 
включая апатридов и беженцев, не являю
щихся гражданами страны, в которой они 
проживают. 

В настоящем исследовании не делается попыт
ка охватить все вопросы, касающиеся всех ино
странцев, находящихся в любом месте и в лю
бых обстоятельствах. Это выходило бы за рамки 
полномочий Специального докладчика, имеющих
ся в соответствии с вышеупомянутой резолюцией. 
Читатели должны иметь в виду, что в данном 
исследовании термин «лица, не являющиеся 
гражданами», обозначает физических лиц, кото
рые не имеют гражданства страны, в которой они 
находятся, и являются иностранцами в соответ
ствии с внутренним законодательством этой 
страны. Этот термин включает в себя также апат
ридов и беженцев, как это определено в соответ
ствующих конвенциях и Протоколе. 

В международном обычном праве именно граж
данство устанавливает связь между отдельным 
лицом и государством, когда запрашивается за
щита государства 2 . Хотя возможно применение 

2 См. «Draft convention on nationality* (A.J . I .L . , vol. 23, 
Special Supplement, April 1929, p. 13), art. 1. 
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других критериев, именно гражданство указыва
ет или определяет, на каких лиц распространя
ются положения договора 3 . Таким образом, 
значение гражданства очевидно, когда рассмат
ривается влияние положений международных 
документов по отношению к отдельному лицу, 
особенно, когда возможен более чем один ответ 
на вопрос: «Какое гражданство имеет данное 
лицо?», в зависимости от цели, с которой зада
ется этот вопрос. 

В прошлом между терминами «житель», «граж
данин» и «подданный» не проводилось различия, 
но они не обязательно означают одни и те же 
отношения между отдельным лицом и государ
ством. Значение слов «гражданин» и «подданный» 
не одинаково в иммиграционном законодательстве 
Соединенных Штатов, термины «британский под
данный», «гражданин Содружества», «лицо, 
находящееся под защитой Великобритании» и 
«гражданин Соединенного Королевства и коло
ний» также предполагают различные права и 
обязанности. Тем не менее гражданство указы
вает на некий вид верности или лояльности по 
отношению к государству, не обязательно пред
полагая пользование гражданскими правами в 
соответствии с внутригосударственным правом. 

В современных документах по правам челове
ка имеется тенденция использовать термин 
«гражданин», чтобы отличить лицо, которое яв
ляется членом того или иного государства и ко
торое несет обязательство верности этому госу
дарству в силу своего гражданства, от других 
лиц, которые не имеют таких отношений со своим 
государством 4 . В настоящем исследовании будет 
считаться, что «подданный» и «гражданин» имеют 
одно и то же значение, а термин «иностранец» 
будет относиться к любому лицу, не являющему
ся гражданином страны, в которой он находит
ся, включая апатридов и беженцев. 

Под лицами, не являющимися гражданами 
«страны, в которой они проживают», понимают
ся лица, которые в соответствии с национальным 
законодательством являются постоянными жи
телями или проживают в данной стране в дан
ный момент. Внутригосударственное право вкла
дывает в понятие «постоянный житель» различ
ные значения, диапазон которых варьируется от 
факта пребывания в стране в течение одного ча
са, в силу чего лицо находится в пределах тер
риториальной юрисдикции государства, до «обыч
ного» проживания на территории государства с 
вытекающими отсюда обязанностями по отноше
нию к государству пребывания, например обя
занность платить налоги этому государству. 

Значение, принятое Специальным докладчиком, 
предполагает определенную степень постоянства 
и, таким образом, исключает временно пребываю
щих в стране иностранцев, таких как туристы, 
члены приезжих спортивных команд, делегаты — 

3 Van Panhuys, The Role of Nationality in International 
Law (Leyden, Sijthoff, 1959), p. 141. 

4 Например, Международный пакт о гражданских и по
литических правах, статья 25; Международная конвенция 
0 ликвидации всех форм расовой дискриминации, статья 
1 (2). 

участники непродолжительных конференций, 
путешественники, кочевники или лица без опре
деленных занятий, перемещающиеся из одной 
страны в другую, никто из которых, как правило, 
не может приобретать определенные экономичес
кие права и которые равным образом не будут 
нести фискальных обязательств. Летчики, моря
ки, военнослужащие, а также военнопленные в 
настоящем докладе не рассматриваются особо 
ввиду того, что в отношении них действуют спе
циальные конвенции, хотя это не означает, что 
существующие конвенции не могут быть улуч
шены. Дипломаты и консульские представители, 
а также должностные лица, работающие в между
народных организациях, также подпадают под 
положения специальных конвенций и поэтому не 
рассматриваются отдельно. 

Кроме того, в настоящем исследовании пред
полагается, что лицо в мирное время занимается 
мирным трудом и не принимает участия ни в 
каких внутренних или международных конфлик
тах или в актах агрессии. 

Сбор информационного материала проходил 
в соответствии с уже установившейся практикой 
подготовки подобных исследований, и Специаль
ный докладчик имел возможность использовать 
ценные обсуждения, проходившие в Подкомиссии 
по данному вопросу. 

Подход к данному вопросу также соответство
вал общим инструкциям, изложенным Подкомис
сией на ее шестой сессии и измененными Комис
сией на десятой сессии. Существенное требование 
в отношении глобального характера исследова
ния и необходимость ознакомить международное 
сообщество в целом с соответствующей деятель
ностью органов и специализированных учрежде
ний Организации Объединенных Наций наложи
ли ограничения в отношении включения в ис
следование материалов, которые могут относить
ся в настоящее время лишь к одному региону 
или отдельной стране. Примером этого является 
знаменитое дело в отношении буровой вышки 
«Ки Гибралтар» 5 , касающееся прав на социаль
ное обеспечение нанятого английской компанией 
рабочего на зарегистрированной в Панаме буро
вой вышке, расположенной на континентальном 
шельфе Нидерландов. Это дело может в конеч
ном счете иметь значительные последствия для 
прав на социальное обеспечение рабочих буро
вых вышек во всем мире. 

Избранная библиография в приложении V 
включает лишь работы, опубликованные до 
июня 1977 года, когда данное исследование было 
закончено для представления на рассмотрение 
Подкомиссии. Поэтому в нее не включено много 
полезных и содержащих ценную информацию 
работ и исследований, опубликованных по вопро
су о лицах, не являющихся гражданами, с июня 
1977 года 6 , а также последние выпуски изданий 

6 Дело № С. 1.202/1977. Common Market Law Reports, 
vol. XXIV, part 175, 27 February 1979, p. 362. 

6 Например, G.S. Goodwin-Gill, International Law and 
the Movement of Persons between States (Oxford, Claren
don Press, 1978); Ian Brownlie, «A treatment of aliens: 
assumptions of risk and international standard», in Fest
schrift fur F.A. Mann (1977). 
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Организации Объединенных Наций, которые пе
риодически обновляются 1 . 

Наконец, внимание читателя обращается на 
тот факт, что текст проекта декларации, содер
жащийся в приложении I , представляет собой 
измененный вариант первоначального текста 8 , 
появившегося в июне 1977 года. Положения про
екта декларации были подробно обсуждены на 
тридцатой сессии Подкомиссии, и текст ее был 
разослан правительствам для представления за
мечаний. Точки зрения, выраженные членами 
Подкомиссии на ее тридцатой сессии, и ответы, 
полученные от правительств, были подробно gac-
смотрены Специальным докладчиком 9 , и проект 
декларации был соответственно и з м е н е н 1 0 . 

Данный вариант, содержащийся в приложении I , 
ниже, в настоящее время находится на рассмот
рении соответствующих органов Организации 
Объединенных Наций. Составление такого текс
та, который был бы полностью приемлемым для 
всех государств-членов и учитывал бы различное 
политическое, экономическое и социальное уст
ройство, а также различные правовые системы в 
этих странах, способствовало бы укреплению га
рантий защиты всех тех лиц, которые по собст
венной воле или вследствие принуждения не 
являются гражданами той страны, в которой они 
проживают. 

Диана ЭЛЛИС 
Сентябрь 1979 года 

7 Например, Human Rights-International Instruments: 
Signatures, Ratifications, Accessions, etc., I January 1979 
(ST/HR/4/Rev.l). 

8 E/CN.4/Sub.2/392, annex 1. 
9 E/CN.4/Sub.2/L.682 и Add.l . 

1 0 E/CN.4/Sub.2/L.682, приложение. 
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I. И С Т О Р И Ч Е С К И Й О Ч Е Р К 

А. Перемещение народов 

1. С незапамятных времен массовый уход со 
старого местожительства вследствие голода, за
сухи, преследований, войн и нищеты, а также по 
многим другим причинам являлся участью чело
вечества, как это установлено и подтверждается 
работами археологов, палеографов, историков 
и других ученых. В зависимости от обычаев и 
традиций принимающего населения, а также от 
численности, типа или целей иммигрирующей 
группы, последняя встречала дружелюбие и гос
теприимство или подозрение и враждебное от
ношение или фактически смесь этих реакций. 
Иностранцы часто рассматривались и рассмат
риваются как потенциальные друзья и союзники 
или как враги, потенциальные или фактические. 

2. Перемещение населения из одной части 
земного шара в другую являлось важным факто
ром всемирной истории. На протяжении веков 
народы перемещались из Северного Китая в Юго-
Восточную Азию, из района озера Виктория в 
Западную Африку, из восточных штатов Север
ной Америки в западные районы континента. 
Развитие сельского хозяйства привело к боль
шему постоянству местожительства, однако, 
несмотря на рост оседлости, миграции в различ
ных частях мира продолжались. За последнее 
столетие, главным образом в силу экономичес
ких и социальных причин, массовые миграции 
из Восточной Европы в Северную Америку, из 
Южной Европы в Южную Америку явились при
чиной сдвигов в распределении населения. 

3. С древнейших времен по сегодняшний день 
коммерция и торговля также являются причина
ми, по которым люди путешествуют из одной 
страны в другую. В сравнительно недавние вре
мена существовали договоры о торговле и посе
лении; эти договоры являются свидетельством 
обязательств государств относительно признания 
прав иностранцев на их территориях. 

4. Развитие транспортных средств, научно-
техническое совершенствование систем связи, 
экономическая неустойчивость внутри стран, на 
континентах и во всем мире, наряду с преследо
ванием по религиозным и политическим мотивам, 
депортациями, массовыми изгнаниями, послед
ствиями войн, голода и вторжений — все это яви
лось мощными факторами все продолжающихся 
перемещений населения из одной страны в дру
гую в течение нынешнего столетия. 

5. С 1945 года свыше 10 млн. человек эмигри
ровали из стран Европы, однако в то же время 
более 10 млн. человек, включая их иждивенцев, 
в настоящее время проживают и работают в 
девяти государствах — членах Европейского со
общества вдали от своих собственных стран. 

В Азии с 1947 года произошел обмен неселением 
между Индией и Пакистаном, в результате ко
торого было перемещено свыше 7 млн. человек. 
В Африке миграция рабочей силы оценивается 
примерно в 5 млн. человек ежегодно. С 1951 го
да Управление Верховного комиссара Организа
ции Объединенных Наций по делам беженцев 
оказало помощь приблизительно 15 млн. чело
век в различных частях мира. 

6. За последние годы в Таиланд прибыло не
сколько тысяч беженцев из Вьетнама и из Демо
кратической Кампучии и продолжается массовое 
передвижение людей в Юго-Восточной Азии. На 
Кипре около 200 тыс. киприотов были лишены 
их очагов. Утверждается, что сотни политичес
ких беженцев бежали из Чили в Западную Евро
пу и в другие места, в то время как другие по
литические беженцы покинули Португалию с 
намерением поселиться в Южной Америке, а 
тысячи людей выехали из Африки, чтобы жить 
в Португалии. 

7. Это всего лишь несколько примеров того, 
как по различным причинам многие семьи поки
дают свою страну, в результате чего они должны 
искать новую жизнь в чужих странах и преодо
левать трудности, связанные с новым языком, 
новыми законами и экономическими и финансо
выми системами. 

8. Тысячи других лиц с семьями или без них, 
учась или работая, например в качестве сотруд
ников торговых предприятий, проводят годы 
вдали от своих стран гражданства. 

9. Перемещения людей могут быть доброволь
ными, вынужденными, временными или постоян
ными, сезонными или периодическими при кон
тролируемом или неконтролируемом въезде в 
страну пребывания, однако во всех случаях су
ществует угроза для их прав человека и свобод. 
Поэтому иностранцу, независимо от того, где он 
находится и чем занимается, необходимо знать, 
какие основные права человека должно защи
щать международное сообщество и каким обра
зом ему может быть гарантировано то уважение, 
на которое он вправе рассчитывать. В равной 
мере важно, чтобы государства-члены подтвер
дили свое обязательство соблюдать и уважать в 
рамках своей юрисдикции права человека и основ
ные свободы всех иностранцев в соответствии с 
международным правом и критериями, изложен
ными в современных документах по правам 
человека. 

В. Статус иностранцев 

10. На протяжении веков во внутригосудар
ственных правовых системах содержалось осо
бое признание положения иностранцев. В гре-

1 



ческих городах-государствах V века до нашей 
эры применялся один закон для граждан, а дру
гой для иностранцев. Право въезда для занятия 
определенными ремеслами и право владения соб
ственностью регулировались законом Были 
определены обязанности в отношении иностран
цев, а соглашения с иностранцами должны были 
соблюдаться. В Пирее был учрежден специаль
ный суд, а во времена Солона поощрялось пере
селение в Аттику иностранных ремесленников, 
которым обещали предоставлять афинское граж
данство. В Договор о союзе, заключенный в V 
веке до нашей эры, было внесено положение о 
равном режиме для граждан другого государст
ва или города, включая право на сохранение их 
владений 2 . 

11. Римское право (jus civile) первоначально 
применялось лишь к римским гражданам, а ино
странец, являясь так называемым «лицом вне 
закона», занимал более низкое правовое положе
ние. Примечательно, что в Двенадцати таблицах 
Рима был использован термин «hostis», который 
применялся по отношению то к «иностранцу», 
то к «врагу». 

12. После распада греческих городов-госу
дарств стоики сформулировали понятие естествен
ного права, которое рассматривалось как уни
версальное, применимое не только по отношению 
к гражданам, но и по отношению к каждому ли
цу на данной территории. Естественными права
ми были не «особые привилегии граждан опре
деленных государств, а нечто, на что каждый 
человек, где бы он ни находился, имел право в 
силу простого факта, что он является человеком 
и разумным существом» 3 . 

13. Термин jus gentium в юридическом смысле 
означал закон, применяемый в пределах Римской 
империи к иностранцам в их отношениях между 
собой и с римскими гражданами. Цицерон, после
дователь философии стоицизма, использует этот 
термин в смысле «универсально применимых за
конов» и отождествляет jus gentium с разрабо
танной стойками концепцией естественного за
кона. Независимо от расы и национальности, 
стоики рассматривали человека как гражданина 
мира, в котором все равны. 

14. Феодальные законы, применявшиеся в 
некоторых частях Европы в средние века, были 
основаны на принципе повиновения феодалу, 
юрисдикция которого была территориально огра
ничена. Иностранцам предоставлялись права, а 
законодательство затрагивало такие вопросы, 
как длительность пребывания и право на брак. 
В Великой хартии 1215 года было зафиксирова
но особое положение, гарантировавшее свободу 
передвижения по всей территории Англии для 
всех иностранных купцов, въезд которым не был 
ранее запрещен. Даже в случае войны иностран
цу из враждебной страны предоставлялись гаран-

1 См. Plato, Laws, Everyman Edition, pp. 347 and 379. 
2 CM. Thucydides, Peloponnesian War, Everyman Edition, 

p. 279. 
3 Maurice Cranston, Human Rights Today (London, Am

persand, 1962), p. 9. 

ия безопасности и защита при условии безопас
ности английских купцов во враждебной стране. 

15. В ходе истории договоры, местные обычаи, 
конвенции и традиции в совокупности составили 
нормы обычного права или законы, регулирующие 
взаимоотношения между государством и иностран
цами, пребывающими в пределах его террито
риальных границ. 

16. Капитуляции, или договоры, посредством 
которых государства или правители предоставля
ли привилегии общинам подданных другого госу
дарства, проживающих на их территории, были 
известны во времена Карла Великого. Иностран
цы, присутствие которых допускалось страной 
пребывания, не получали прав граждан и для 
них не были обязательны законы и обычаи, ко
торые в некоторых странах были тесно связаны 
с государственной религией. Считалось удобным 
применять по отношению к ним уголовную и 
гражданскую системы, действующие в их соб
ственных странах. Первые известные уступки на 
этой основе были предоставлены подданным Кар
ла Великого халифом Харун-ар-Рашидом, и 
аналогичные уступки предоставлялись в капиту
ляциях вплоть до нынешнего столетия 4 . 

17. Развитие и укрепление понятия националь
ного государства и усиление межгосударственной 
торговой и экономической деятельности способ
ствовали развитию правовых отношений между 
государствами. Мирные договоры, договоры о 
поселении, торговые соглашения, содержащие 
положения о защите лиц, не являющихся граж
данами государств, в которых они проживают, 
разработаны, по определению некоторых ученых, 
таким образом, что могут рассматриваться как 
международно принятые нормы поведения по 
отношению к иностранцам. 

18. Все великие религии мира признают истин
ную ценность человека и должное уважение меж
ду людьми, независимо от каких-либо различий 
между ними. Следствием этого убеждения явля
ется осознание и определение богословами неко
торых основных и естественных прав, принадле
жащих человеку как таковому 5 . В XVI и XVII 
веках доктрина международного права в процес
се своего развития вместо толкования моральных 
прав приняла форму позитивного права, которое 
призвано регулировать отношения между госу
дарствами. Вклад Джентили, Гроция и Ваттеля 
отразил усиление власти национального государ
ства и практическую необходимость создания 
основанных на концепции естественного закона 
норм поведения между образованиями, создаю
щими более тесные и более сложные отношения 
в различных областях, представляющих взаим
ный интерес. 

19. После серьезных конфликтов нередко имел 
место некоторый новый прогресс в международ
ных взаимоотношениях, одним из примеров кото
рого является забота о защите меньшинств, ко-

4 Заключенная в Монтрё Конвенция 1937 года касалась 
упразднения капитуляций. 

5 Francisco de Vitoria, De Indis. 
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торую проявила Лига Наций после первой миро
вой войны 6 . Ранние попытки международного 
сотрудничества с целью, уничтожения работор
говли привели к заключению в XIX и XX веках 
ряда договоров и конвенций, имевших большой, 
если не полный успех 1 . Были приложены также 
значительные усилия путем принятия и ратифи
кации конвенций с целью обеспечения гуманного 
обращения с военнопленными и гражданскими 
лицами на территории, оккупированной воюющим 
государством 8 . Неясность различия между мир
ным гражданским лицом и комбатантом во вре
мя второй мировой войны потребовала нового 
подхода и гораздо более широкого обсуждения. 
Разрушения и жестокость, имевшие место в хо
де второй мировой войны, явились новым сти
мулом для признания прав индивидуумов, за
щита которых должна быть обеспечена на ме
ждународном уровне. Преднамеренная политика 
государств и их отказ от защиты этих прав побу
дили к принятию международных мер по уста
новлению индивидуальной ответственности за 
военные преступления и другие преступления 
против человечества, совершаемые от имени го
сударства. Отдельные лица, действующие от 
имени государства, были признаны несущими 
уголовную ответственность за нарушение между
народного права 9 . 

20. В настоящее время существует точка зре
ния, что индивидуум как таковой, независимо 
от национальности, стал субъектом международ
ного права и получает непосредственную защиту 
своих прав и свобод посредством международных 
положений, вводимых в силу юридическим пу
тем 1 0 . 

С. Режим для иностранцев 

21. Две явно непримиримые теории о том, 
что иностранцам должен предоставляться такой 
же режим, что и местным гражданам, и что су
ществует минимальный уровень режима, на ко
торый может рассчитывать каждый иностранец, 
имеют своих защитников. Считалось основопола
гающим принципом, что лицо, добровольно всту
пающее на территорию государства, граждани
ном которого оно не является, и проживающее 
на ней, принимает на себя все последствия, 
включая выполнение правовых предписаний го
сударства пребывания 1 1 . За гражданами страны 
обычно резервировались некоторые права, как, 
Например, избирательные права (как право го
лоса, так и право выставлять свою кандидату
ру), права на каботажное судоходство, ловлю 
рыбы в территориальных водах, владение судном 

6 Другим примером является Оснабрюкский договор 
1648 года, заключенный после Тридцатилетней войны. 

7 Подробно об этом вопросе см.М. Ganji, The Interna
tional Protection of Human Rights (Geneve, Droz, 1962), 
pp. 88—112. 

8 Женевские конвенции 1864, 1907, 1911 и 1937 годов. 
9 Устав Международного военного трибунала, Нюрн

берг, статья 6. 
1 и Н. Lauterpacht, International Law and Human Rights 

(London, Stevens, 1968), p. 27. 
1 1 E .M. Borchard, The Diplomatic Protection of Citizens 

Abroad (New York, Banks Law Publishing Co., 1915), 
p. 179. 

государства пребывания и в некоторых случаях 
владение собственностью или з е м л е й 1 2 . Требо
вание о недискриминации неизменно отклонялось 
в определенных случаях, касающихся либо отно
шений между иностранцами, являющимися граж
данами различных государств, либо отношений 
между иностранцами и местными гражданами, 
хотя в договорах оно нередко признается. 

22. Принятие теории о том, что в отношении 
местных граждан и иностранцев должен быть 
одинаковый режим, не означает, однако, что 
государства могут обращаться с иностранцами, 
как им заблагорассудится, если они так же обра
щаются со своими г р а ж д а н а м и 1 3 . Эта теория 
основана на предпосылке, что государства приме
няют в своих законодательных системах опреде
ленные основные принципы. Если государства 
не обеспечивают осуществление основных прав 
в отношении своих собственных граждан, это 
ни в коем случае не является причиной или 
оправданием несоблюдения общепризнанных ос
новных прав иностранцев в соответствии с нор
мами международного обычного права. Возни
кает парадоксальное положение, при котором 
минимальные нормы режима для иностранцев 
могут давать им право на более высокий уровень 
или большую степень защиты их прав по срав
нению с гражданами государства, в котором они 
находятся. Однако, согласно К а л ь в о 1 4 , иностра
нец ни в коей мере не может требовать большей 
степени защиты, чем та, которой пользуются 
местные граждане. Поддержанное другими ла
тиноамериканскими учеными, это положение было 
включено в Конвенцию, принятую в Монтевидео 
в 1933 году (ст. 9), хотя оно отнюдь не получило 
всеобщего признания. 

23. В XX столетии определенные минимальные 
нормы режима, на которые вправе рассчитывать 
иностранец, стали составной частью международ
ного обычного права, основанного на общих прин
ципах права, признанных цивилизованными на
циями (Статут Международного Суда, ст. 38 с). 
Эти нормы, являющиеся руководством для госу
дарств в их обращении с иностранцами, сформу
лированы в судебных решениях 1 5 и выведены из 
действующих внутригосударственных законов и 
положений договоров, в частности мирных дого
воров и договоров о поселении и о торговле или 
договоров о торговле и навигации 1 6 . Гарантии 
защиты включены также в писаные конституции 
некоторых государств 1 7 . Несмотря на общее при-

1 2 J . L . Brierly, The Law of Nations, 6th ed. (Oxford, 
Clarendon Press, 1963), p. 270. 

1 3 D. Anzilotti, cited in Recueil des Cours, 1929, vol. 1 
(t. 26), p. 457. 

14 Le droit international, 5th ed., 1885, vol. VI , p. 231. 
1 5 В деле Нир сделана ссылка на «разумное государ

ство» (United States-Mexico General Claims Commission, 
Opinion of 15 October, 1926, p. 73). В деле о канале Корфу 
Суд исходил из формулировки «общие и общепризнанные 
принципы», включая и «элементарные понятия гуманности, 
даже более строгие в мирное время, чем в военное» f 1.C.J. 
Reports, 1949, p. 22). 

1 6 A.H. Roth, The Minimum Standard of International 
Law Applied to Aliens (Leyden, Sijthoff, 1949), p. 99. 

1 7 В большинстве конституций государств, недавно по
лучивших независимость, содержатся гарантии защиты 
прав человека. 
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знание существования определенных минималь
ных норм, некоторые ученые считают, что эти 
нормы нельзя точно определить и кодифици
ровать 1 8 . 

24. В качестве вклада в постепенную кодифи
кацию международного права Комитет Лиги На
ций по кодификации рассмотрел вопрос об «от
ветственности государств за ущерб, нанесенный 
на их территории личности иностранцев или их 
собственности» 1 9 . Гарвардская школа права 
начала подготовку проекта кодекса по данному 
вопросу, который послужил основой для обсуж
дения на Гаагской конференции 1930 г о д а 2 0 , 
однако в то время суверенные государства не 
спешили делать какие-либо выводы из-за зна
чительной сложности вопроса. Считалось, что 
наиболее эффективной гарантией, которая может 
быть предоставлена государствами, является 
национальный режим, на основе которого иност
ранцы уравниваются в правах с местными граж
данами. 

25. Ввиду отсутствия окончательно разрабо
танных международных норм режим иностранцев 
являлся одним из вопросов, включенных в кате
горию первоочередных при подготовке кодифи
кации Комиссией международного права 2 1 . 
Было высказано мнение, что для действительного 
признания положений Устава, касающихся прав 
человека и основных свобод применительно как 
к гражданам, так и к иностранцам, требуются 
авторитетные заявления или повторные заявле
ния 2 2 . Было признано также желательным при
нять к сведению нормы, относящиеся к режиму 
для апатридов и б е ж е н ц е в 2 3 . 

26. До того времени основной упор делался 
на денежную компенсацию ущерба иностранцам, 
поскольку ответственность за этот ущерб несли 
государства. Специальный докладчик, которому 
Комиссия международного права поручила под
готовить проект кодекса по вопросу об ответст
венности государств, считал, что традиционный 
подход к понятию ущерба или вреда и его воз
мещения не соответствует более современному 
развитию международного права. В настоящее 
время ущерб нужно рассматривать с точки зре
ния иностранца, субъекта, которому нанесен 
ущерб, и возмещение причитается индивидууму 

1 8 Borchard, op. cit., p. 38. 
1 9 В отношении краткого изложения предпринятых в 

прошлом усилий по кодификации данной темы см. Ф. Гар
сия Амадор, Специальный докладчик, «Международная 
ответственность» (Ежегодник Комиссии международного 
права, 1956 год, том I I , стр. 176—180 англ. текста, доку
мент A/CN.4/96, глава I I . 

2 0 A .J . I .L . , vol. 23, Special Supplement, April 1929, 
pp. 133 et seq. 

2 1 Доклад Комиссии международного права о работе ее 
первой сессии, Лейс-Саксесс, 1949 год (Официальные от
четы Генеральной Ассамблеи, четвертая сессия, Дополне
ние № 10 (А/925), стр. 6. 

2 2 Survey of international Law in relation to the Work 
of Codification ot the International Law Commission 
[издание Организации Объединенных Наций, в продаже 
под № 1948.V.I (1)] , pp. 46—47. 

2 3 Ibid., p. 48. 

как объекту такого возмещения, а не государ
ству 2 4 . 

27. После назначения в 1963 году нового Спе
циального докладчика по вопросу об ответствен
ности государств члены Комиссии международ
ного права согласились, в частности, с тем, что 
ни в коем случае не следует проходить мимо опы
та и документации, накопленных по некоторым 
конкретным аспектам этого вопроса, в частности 
в области ответственности за ущерб, нанесенный 
личности или имуществу иностранцев 2 5 . 

28. Прежний конфликт между доктринами 
равенства режима и минимальных норм решен — 
возможно, только теоретически — с помощью 
положений Устава Организации Объединенных 
Наций, касающихся недопущения дискриминации 
и содействия уважению и соблюдению прав и 
основных свобод человека. Эти две точки зрения 
объединены путем установления общей нормы, 
которая должна действовать с пользой как для 
граждан, так и для иностранцев. 

29. Организация Объединенных Наций предо
ставила форум для обсуждения вопроса о соблю
дении государствами-членами прав человека и 
основных свобод лиц на своей территории, не
зависимо от гражданства. Случаются возраже
ния со стороны государств, заявляющих о том, 
что определенные вопросы подпадают в основном 
под их внутреннюю юрисдикцию 2 6 . Принимались 
резолюции, рекомендации которых игнорирова
лись или не выполнялись 2 7 . В других случаях, 
касающихся обвинений в вопиющих нарушениях 
прав человека в отношении иностранцев, Органи
зацией Объединенных Наций пока еще не приня
то никаких м е р 2 8 . Но, несмотря на недостатки, 
принятие и ратификация некоторыми государст
вами документов по правам человека указывает 
на их готовность привести свои законы и проце
дуры в соответствие с нормами, признанными в 
международном масштабе. 

2 4 F . Garcia Amador, Recent Codification of the Law of 
State Responsibility for Injuries to Aliens (Dobbs Ferry, 
N.Y., Oceana Publications, конвенции, 
содержащийся в этой работе, представляет собой слегка 
пересмотренный проект № 12, Гарвардская школа права, 
опубликованный в 1961 году. 

2 5 Доклад Комиссии международного права о работе ее 
двадцать седьмой сессии, 1975 год (Официальные отчеты 
Генеральной Ассамблеи, тридцатая сессия, Дополнение 
M 10 (A/10010/Rev.l)), стр. 3, содержащий исторический 
обзор работы, проделанной по вопросу об ответственности 
государств, а также ссылку на назначение г-на Роберто 
Aro Специальным докладчиком. См. также доклад г-на Ро
берто Aro, Председателя Подкомитета по вопросу об от
ветственности государств (A/CN.4/152) в Ежегоднике Ко
миссии международного права, 1963 год, том I I . 

2 6 Rosalyn Higgins, The Development of International 
Law Through the Political Organs of the United Nations 
(London, Oxford University Press, 1963), pp. 58 et seq. 

2 7 Erica-Irene Daes, «Protection of minorities under the 
International Bill of Human Rights and the Genocide Con
vention», in Xenion: Festschrift für Pan. J. Zepos, vol. II 
(Athens, Ch. Katsikalis, 1973), pp. 73—74. 

2 8 Следует напомнить, что Генеральный секретарь полу
чил в соответствии с резолюцией 1503 (XLVIII) от 27 мая 
1970 года Экономического и Социального Совета много
численные сообщения для рассмотрения Подкомиссией. 
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30. Всеобщая декларация прав человека уста
новила нормы режима, и, руководствуясь ими, 
государства должны осуществлять положения 
современных юридически обязательных между
народных актов в области прав человека, кото
рые должны обеспечить, чтобы «человек, неза
висимо от его расы, степени культуры и цвета 
кожи, пока он живет в той или иной политической 
ассоциации, даже если он ведет кочевой образ 
жизни, мог пользоваться правами человеческой 

личности, которые принадлежат ему в соответст
вии с международным правом. Он может повсюду 
требовать уважения, удовлетворения и осущест
вления этих прав при условии, что он признает 
авторитет территориальных законов и соблюдает 
местные законы» 2®. 

2 9 P. Fiore, / / diritto internazionale codificato. No. 522, 
цитировано в Roth, op. cit., p. 92. 
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I I . КТО ЗАЩИЩАЕТ ИНОСТРАНЦЕВ? 

А. Международное сообщество 

31. Решениями международных судов и три
буналов определенные минимальные нормы режи
ма для иностранцев были признаны в качестве 
норм международного обычного права. Суды 
руководствовались действующими международ
ными нормами, которые государства обычно 
применяют или предполагается, что они будут 
применять, к любому лицу, независимо от его 
гражданства ' . Хотя иностранец может иметь 
право подавать жалобу в том случае, если с ним 
обращаются хуже, чем предусматривается мини
мальными нормами, именно государство, граж
данином которого он является, будучи субъектом 
международного права, имеет право обращаться 
в международные суды с иском в отношении та
кого нарушения. Вмешательство судов в области 
прав человека ограничивалось главным образом 
правом на жизнь, свободу и собственность, а 
экономические, социальные и культурные права 
защищались (если защищались вообще) в рам
ках положений двусторонних договоров, как пра
вило, на взаимной основе. 

32. Следовательно, иностранец имел некоторую 
меру защиты в рамках международного обычного 
права. Однако эффективная международная за
щита лица от его собственного государства от
сутствовала. 

33. После второй мировой войны развитие в 
области прав человека шло по двум параллель
ным направлениям, которые в одно и то же время 
следует различать и рассматривать вместе, по
скольку они воздействуют на положение иностран
цев. Во-первых, после принятия Устава Органи
зации Объединенных Наций индивидуум, неза
висимо от своего гражданства, получил «статус 
и достоинство, которые превратили его из объекта 
международного сочувствия в субъект междуна
родного права», и его права должны теперь приз
наваться независимо от государства 2 . Ситуации, 
которые влекут за собой нарушение конкретных 
положений Устава, касающихся прав человека, 
подпадают под юрисдикцию Генеральной Ассамб
леи ООН. В силу этой юрисдикции Организация 
Объединенных Наций имеет возможность, если 
только она этого пожелает, продемонстрировать 
свою заботу о защите прав любого индивидуума, 
кем бы он ни был и где бы ни находился. 

34. Второе направление послевоенного разви
тия в области прав человека связано со включе-

1 См. В. Cheng, <The contribution of international courts 
and tribunals to the protection of human rights under inter
national customary law>, in Nobel Symposium 7: Interna
tional Protection of Human Rights (Stockholm, Almqvist 
and Wiksell, 1968). 

2 H. Lauterpacht, International Law and Human Rights 
(London, Stevens, 1968), p. 4. 

нием в международные документы прав опреде
ленных категорий, в частности экономических, 
социальных и культурных прав, многие из кото
рых раньше предоставлялись только гражданам, 
если только они не предусматривались тем или 
иным договором. И хотя в этих актах содер
жатся положения о недискриминации, наблюдает
ся заметное нежелание со стороны государств 
считать «гражданство» одним из оснований для 
гарантирования равного режима как для иност
ранцев, так и для местных граждан. Именно 
интерпретация этих актов и претворение в жизнь 
их положений во внутригосударственном праве 
свидетельствует о готовности государств выпол
нять свои обязательства по отношению ко всем 
лицам, находящимся под их юрисдикцией. 

1. РАССМОТРЕНИЕ ОБЪЕМА И РОЛИ ПОЛОЖЕНИИ 
СОВРЕМЕННЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ АКТОВ, ПРИ
НЯТЫХ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕЕЙ ОРГАНИЗА
ЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИИ 

35. При анализе применимости положений 
современных документов по правам человека по 
отношению к иностранцам возникает ряд вопро
сов в отношении как содержания, так и проце
дуры. 

36. Сложности и трудности, связанные с фор
мулированием современных актов, привели к не
ясности, неточности и двусмысленности при ин
терпретации многих положений. Помимо отсутст
вия ясности в значении слов, содержащихся в 
этих актах, в различных странах и регионах мира, 
в зависимости от различных культурных и юри
дических традиций, неодинаковы концепции от
дельных прав и свобод. 

а) Охват и действенность акта 

37. С целью обеспечения эффективной гаран
тии защиты в соответствии с международными 
актами, касающимися прав человека и основных 
свобод иностранцев, нужно иметь в виду сле
дующее: 

i) Является ли акт обязательным с право
вой точки зрения? 

и) Содержатся ли в нем положения, кото
рые должны применяться немедленно, 
или его положения должны выполняться 
постепенно? 

i i i ) Является ли он действующим? 

iv) Является ли государство, в котором 
проживает иностранец, участником 
акта? 

v) Является ли государство, обвиняемое в 
нарушении прав иностранца, участником 
акта? 
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vi) Применим ли данный акт к иностран
цам? 

vii) Является ли право, о нарушении которо
го поступила жалоба, правом, которое 
не зарезервировано за местными граж
данами, согласно положениям данного 
акта? 

vi i i ) Какие оговорки были сделаны при ра
тификации акта? 

ix) Имеются ли какие-либо изъятия или от
мены, имеющие отношение к данному 
случаю, которые могли бы лишить иност
ранца всякого права на защиту? 

x) Были ли введены какие-либо ограниче
ния или оговорки в отношении прав от
дельных лиц по причинам гражданства? 

xi) Были ли включены в национальное за
конодательство положения акта и нуж
даются ли они в таком включении? 

xii) Отвечает ли действующий местный за
кон требованиям международного акта? 

xii i) Существует ли контроль за внутренним 
правом государства-участника? 

xiv) Какими методами принудительного осу
ществления располагает иностранец: че
рез национальные суды или через меж
дународные органы? 

xv) Имеются ли какие-либо средства обес
печения того, чтобы государство, ответ
ственное за нанесение ущерба лицу, 
принимало как практические меры по 
наказанию правонарушителя, так и за
конодательные и административные меры 
для обеспечения в возможно более гу
манной форме недопустимости в будущем 
подобных нарушений в отношении других 
лиц? 

xvi) Имеет ли лицо доступ к консульскому 
должностному лицу страны своего граж
данства с целью защиты своих прав, 
предусмотренных в соответствующем 
международном акте? 

Ь) Права индивидуума 

38. Выполняет ли индивидуум предваритель
ные условия, необходимые для требования защи
ты на основании данного акта? Чтобы ответить 
на этот вопрос, необходимо учитывать его поло
жение и статус: 

i) Относится ли он к категории лиц, защи
та которых обеспечивается в соответст
вии с данным актом? 

и) Зафиксировано ли право, о нарушении 
которого он заявляет, в акте и является 
ли оно правом, которое предоставляется 
иностранцам? 

Hi) Было ли утверждаемое нарушение со
вершено представителем государства или 

на основании полученных от него пол
номочий? 

iv) Были ли использованы все внутригосу
дарственные средства защиты? 

v) Существует ли компетентный междуна
родный орган, который может принимать 
жалобы от отдельных лиц? 

vi) Выполнены ли все предварительные усло
вия, необходимые для получения допуска 
в соответствующий международный ор
ган? 

vii) Имеются ли эффективные средства защи
ты против ущерба, причиняемого инди
видууму? 

vi i i ) Каков максимальный срок для опреде-
деления статуса иностранца, апатрида 
или гражданина? 

ix) Разрешается ли подача групповых заяв
лений? 

2. УСТАВ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ 
НАЦИИ 

а) Содержание Устава 

39. Положения Устава налагают на государ
ства-члены имеющие юридическую силу обяза
тельства поощрять и развивать уважение к пра
вам человека и основным свободам для всех, без 
различия расы, пола, языка и религии (ст. 1, 
пункт 3), содействовать их осуществлению (ст. 13, 
пункт 11») и содействовать уважению и соблюде
нию прав человека и основных свобод (ст. 55с). 
Члены обязуются предпринимать совместные и 
самостоятельные действия в сотрудничестве с 
Организацией для достижения этих целей (ст. 
56). Согласно статье 76с, государства-члены 
придерживаются декларации, что одной из основ
ных задач системы опеки является поощрение 
уважения прав человека и основных свобод. Ор
ганизация Объединенных Наций содействует так
же повышению уровня жизни, полной занятости 
населения и условиям экономического и социаль
ного прогресса (ст. 55а), разрешению междуна
родных проблем в области экономической, со
циальной, здравоохранения и подобных проблем, 
а также международному сотрудничеству в об
ласти культуры и образования (ст. 55Ь). 

Ь) Его характер: разработка международных 
актов с целью обеспечения содержащихся в 
нем положений 

40. Устав в статье 55с признает международ
ный характер защиты прав человека каждого 
индивидуума без определения этих прав. Это 
признание в международном обычном праве прав 
человека, которые принадлежат гражданам, ныне 
впервые в документе, имеющем обязательную 
юридическую силу, распространяется на всех, как 
местных граждан, так и иностранцев. Однако в 
Уставе не говорится о том, что не должно прово
диться различие между иностранцами и местными 
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гражданами. Оговорка о недискриминации отно
сится к расе, полу, языку и религии. В соответст
вии с положениями Устава, если его точно интер
претировать, при поощрении соблюдения прав 
человека права человека тесно связаны с эконо
мическим, социальным и культурным прогрессом; 
тем не менее иностранец, несмотря на то что его 
права человека и основные свободы должны 
уважаться, не обязательно может рассчитывать 
на равный режим с местными гражданами. 

3. МЕЖДУНАРОДНЫЕ АКТЫ, ИМЕЮЩИЕ 
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР ПРИМЕНЕНИЯ 

41. Всеобщая декларация прав человека, при
нятая 10 декабря 1948 года, признает равные и 
неотъемлемые права всех людей. Некоторые из 
этих прав, перечисленные в Декларации, под
тверждают и повторяют нормы, образующие 
основу нормального минимального режима, на 
который вправе рассчитывать иностранец. Ее зна
чение состояло и состоит не только в том, что она 
установила нормы, которых должны придержи
ваться все государства в своих отношениях со 
всеми людьми, находящимися под их юрисдик
цией, но также и в том, что она служила и будет 
служить импульсом и стимулом к принятию много
численных международных актов, касающихся 
либо конкретных прав или свобод, либо конкрет
ных категорий людей 3 . 

42. На Всеобщую декларацию делаются кон
кретные ссылки во многих действующих консти
туциях, особенно в конституциях государств, не
давно получивших независимость. Она не везде 
названа, но тем не менее большинство конститу
ций включают сейчас гарантии защиты прав и 
свобод личности. Положения Европейской кон
венции о правах человека основаны на принципах 
Всеобщей декларации. Суд Европейских сооб
ществ также заявил, что право Европейского 
сообщества признает принцип гарантирования 
и соблюдения прав человека в отношении граж
дан Европейского сообщества. Со времени ее 
принятия она оказала универсальное влияние на 
государства и на отдельных лиц, и это способст
вовало прогрессу и развитию международного 
права. 

43. Вступление в силу Международных пактов 
о правах человека 4 явилось важным шагом впе
ред в истории прав человека. Провозглашенной 
целью Международного пакта об экономических, 
социальных и культурных правах является уста
новление норм, которые должны быть достигнуты 
постепенно, а не обязательно должны претворять
ся в жизнь немедленно. По времени еще слишком 
рано давать оценку эффективности этого Пакта, 
являющегося документом, имеющим обязатель-

3 Например, Международный пакт об экономических, 
социальных и культурных правах, Международный пакт о 
гражданских и политических правах, а также Конвенция 
о статусе беженцев. 

4 Международный пакт об экономических, социальных 
и культурных правах вступил в силу 3 января 1976 года; 
Международный пакт о гражданских и политических пра
вах и Факультативный протокол к нему вступили в силу 
23 марта 1976 года. 

ную юридическую силу, не только для государств, 
которые ратифицировали и сдали на хранение 
Генеральному секретарю Организации Объеди
ненных Наций свои ратификационные грамоты 
или документы о присоединении, но и для каждо
го государства-члена, которое намерено ратифи
цировать Пакт в будущем s. Постепенное дости
жение более высоких экономических, социальных 
и культурных стандартов всеми странами-члена
ми следует рассматривать как желательный вклад 
в дело мира и стабильных отношений между 
государствами с вытекающей из этого пользой 
для всех людей, будь то местные граждане или 
иностранцы. Однако необходим реалистический 
подход. При существующих значительных раз
личиях в экономическом и социальном развитии 
нет оснований предполагать, что постепенное 
достижение этих стандартов будет означать рав
ный и одновременный прогресс для всех лиц, 
находящихся под юрисдикцией государств-членов, 
включая иностранцев. С учетом вышеизложен
ных соображений Докладчик попытается пока
зать, насколько эффективно положения этих пак
тов гарантируют защиту иностранцев. 

В. Принимающее государство 

44. Юрисдикция государств распространяется 
на всех лиц, проживающих на их территории, 
включая иностранцев, и предполагается, что они 
предоставляют иностранцам минимальную норму 
режима, признанную международным обычным 
правом. Это не означает, что иностранец имеет 
право или может пользоваться одинаковым ре
жимом с гражданами принимающего государства. 
Иностранец, хотя он и является субъектом зако
нов принимающего государства и его территори
ального верховенства, может пользоваться за
щитой государства, гражданином которого он 
является, В той степени, в какой государство 
осуществляет свои дискреционные полномочия 
в отношении мер, которые оно может принять 
по защите своих граждан за границей, эти ино
странцы могут пользоваться лучшим режимом 
по сравнению с гражданами принимающего госу
дарства. Именно признание этого права защиты, 
которым обладают все государства, а также 
суверенного равенства всех государств налагает 
на принимающее государство обязательство 
обращаться с иностранцами, проживающими в 
пределах его территориальной юрисдикции, в соот
ветствии с определенными правовыми нормами 
и принципами 6 . Постоянное нарушение прав 
иностранцев во многих частях мира дает основа
ние для сомнений в том, являются ли достаточны
ми имеющиеся санкции против принимающего 
государства без какого-то юридического органа 
самого высокого качества, пользующегося ува
жением и обладающего властью проводить в 
жизнь свои решения. Политические соображения 
и давления в рамках Организации Объединенных 
Наций, неспособность дипломатических перего-

5 Формальности ратификации и присоединения изложе
ны в статье 27. / 

6 L . Oppenheim, International Law: A Treatise (ed. 
H. Lauterpacht), vol. I, Peace 8th ed. (London, Longmans, 
Green, 1955), p. 686. 
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воров предотвратить эти непрерывные нарушения 
прав человека, а также глубокое стремление боль
шинства стран к исключительно мирному урегу
лированию таких нарушений никак не способст
вует тому, чтобы воспрепятствовать лишению 
иностранцев прав человека. 

45. Следовательно, это вынуждает все прини
мающие государства как членов международного 
сообщества признать в отношении других госу
дарств определенные общие нормы подобающе
го режима для отдельных лиц, включая иностран
цев, «родившихся свободными и равными в отно
шении достоинства и п р а в » 7 . Считается, что 
предоставляемая государством защита жизни, 
свободы и имущества иностранцев является мери
лом уровня его цивилизации 8 . Поскольку теория 
частной собственности отвергается некоторыми 
государствами, хотя в ограниченной степени и 
практикуется многими государствами, точка зре
ния в отношении защиты собственности претерпе
ла некоторые изменения. Принимающее госу
дарство обязано также защищать личную свобо
ду, право осуществлять гражданские права в со
ответствии с публичным законом государства, 
а также свободу вероисповедания. 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ АКТЫ 

46. Идея о том, что принимающее государство 
должно защищать права человека и основные 
свободы всех людей в рамках своей юрисдикции, 
основана на признании врожденного достоинства 
и равных и неотъемлемых прав всех членов чело
веческой семьи, а также достоинства и ценности 
человеческой личности. Признание этого принци
па провозглашено в действующих международ
ных актах, хотя могут допускаться и различия, 
ограничения, отступления и оговорки 9 . 

Всеобщая декларация прав человека 

47. Всеобщая декларация прав человека про
возглашает, что каждый человек, где бы он ни 
находился, имеет право на признание его право
субъектности (ст. 6). Включение слов «где бы он 
ни находился» предполагает обеспечение защиты 
гражданских прав лиц, проживающих за преде
лами своей страны. Никто не может быть лишен 
возможности осуществлять свои основные граж
данские права, если только они не ограничены 
законом в соответствии со статьей 29 Всеобщей 
декларации. 

48. В ходе обсуждений, состоявшихся в связи 
с составлением проекта статьи 6, права, призна
ваемые за «правосубъектным лицом», включали 
право вступать в брак и право быть пред
ставленным в с у д е 1 0 . Фактически эти права 
были четко сформулированы в Декларации, так 
что было сочтено необязательным использовать 
в тексте выражение «основные гражданские пра
ва». Вместе с тем было очевидно, что нелегко 

7 Всеобщая декларация прав человека, статья 1. 
8 G. Schwarzenberger, The Frontiers of International Law 

(London, Stevens, 1962), p. 77. 
9 E/CN.4/AC.1/SR.37, pp. 2—8. 
1 0 E/CN.4/21, p. 61. 

достичь согласия и взаимопонимания между на
родами со столь различными культурами и юри
дической терминологией 1 1 . 

Международные пакты о правах человека 

49. Государства — участники Международного 
пакта о гражданских и политических правах 
обязуются обеспечить всем находящимся в пре
делах их территории и под их юрисдикцией ли
цам права, признанные в данном Пакте [ст. 2 
(1)] . Далее, государства-участники должны обес
печить каждому лицу, права которого нарушены, 
эффективное средство правовой защиты, уста
навливаемое компетентными судебными, админи
стративными или законодательными властями, 
предусмотренными правовой системой государ
ства [ст. 2(3) а и Ь]. Государства-участники 
обязуются принимать законодательство, необхо
димое для обеспечения прав, признанных в 
Пакте. 

50. Было признано, что пользование граж
данскими и политическими свободами и экономи
ческими, социальными и культурными правами 
взаимосвязано и взаимозависимо и что Междуна
родные пакты о правах человека должны содер
жать четкие формулировки экономических, соци
альных и культурных прав, указывающие на их 
связь с гражданскими и политическими свобода
ми, провозглашенными в п а к т а х 1 2 . 

51. В соответствии с Международным пактом 
о гражданских и политических правах государст
во-участник обязуется обеспечивать всем лицам, 
находящимся в пределах его территории и под 
его юрисдикцией, права, признанные в данном 
Пакте. Ни из подготовительной работы, ни из 
положений Пакта не следует, что иностранцы 
непременно включаются в число бенефициаров 
прав, предусмотренных Пактом. Государство в 
пределах своей территории осуществляет тер
риториальную юрисдикцию над своими владения
ми, гражданами и их собственностью. Территори
альная юрисдикция над иностранцами ограничи
вается личной юрисдикцией, которую иностран
ные государства могут требовать над своими 
гражданами, находящимися за границей, а так
же положениями договоров. Делегаты выразили 
озабоченность в отношении защиты своих граж
дан, находящихся за границей, но в кратких 
отчетах нет указаний, свидетельствующих о про
явлении ими какой-либо озабоченности по поводу 
иностранцев, живущих в пределах территориаль
ной юрисдикции их стран. 

52. Международный пакт об экономических, 
социальных и культурных правах предусматрива
ет, что каждое государство обязуется принять 
в максимальных пределах имеющихся ресурсов 
меры к тому, чтобы обеспечить постепенно полное 
осуществление признаваемых в нем прав [ст. 2 
(1 ) ] . Не указывается, каким образом должны 

1 1 A. Verdoodt, Naissance et signification de la Déclara
tion universelle des droits de l'homme (Louvain, 1964), 
pp. 107—111. 

1 2 Резолюция 421 E (V) Генеральной Ассамблеи от 4 
декабря 1950 года. 
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распределяться эти имеющиеся ресурсы и должны 
ли они распределяться в равной степени между 
гражданами и иностранцами. Для достижения 
целей данного Пакта государства свободны 
определять свою политику самостоятельно. Статья 
1 гласит, что народы «свободно обеспечивают 
свое экономическое, социальное и культурное 
развитие». Термин «народы» точно не определен, 
и, поскольку они «имеют право на самоопреде
ление», можно считать, что данный термин приме
няется к национальным группам и не включает 
иностранцев. 

53. В соответствии со статьей 2 (3) допускает
ся позитивная дискриминация «развивающимися 
странами» иностранцев в отношении экономичес
ких прав. Этот термин также далеко не ясен и, 
вероятно, его значение не является неизмен
н ы м 1 3 . Из этого положения явствует, что не 
существует нормы международного права или 
практики, на которые может опереться иностра
нец, в то время как фактически имеется норма 
права, обязательная для всех государств. 

Международная конвенция о ликвидации всех 
форм расовой дискриминации 

54. Международная конвенция о ликвидации 
всех форм расовой дискриминации налагает на 
государства-участников обязанность обеспечи
вать эффективную защиту и средства судебной 
защиты каждому человеку, на которого распро
страняется их юрисдикция и права и свободы 
которого нарушаются вопреки положениям дан
ной Конвенции (ст. 6) . Конвенция не применяет
ся к различиям между гражданами и иностран
цами [ст. 1 (2 ) ] . 

Мирные договоры 

55. Условия мирных договоров могут предус
матривать гарантии прав иностранцев, как, на
пример, в мирных договорах между союзными 
державами и Болгарией, Венгрией, Румынией 
и Финляндией, заключенных в 1947 г о д у 1 4 . 
В статьях договоров, заключенных с каждой из 
этих четырех вышеупомянутых стран, предус
матривается, что «государство должно принимать 
все меры, необходимые для обеспечения всем 
лицам, находящимся под юрисдикцией Болгарии, 
Финляндии, Венгрии или Румынии, без различия 
по признаку расы, пола, языка и религии, воз
можности пользоваться правами человека и 
основными свободами, включая свободу слова 
печати и публикации, вероисповедания, полити
ческих убеждений и общественных собраний». 
Четыре государства приняли далее на себя обя
зательство освободить лиц, содержащихся в 
заключении по политическим причинам, незави
симо от гражданства и подданства, и не прини
мать в будущем никаких законов и мер, несов-

1 3 В соответствии с классификациями ОЭСР имеется 
свыше 100 развивающихся стран, включая страны Орга
низации стран — экспортеров нефти (ОПЕК). 

1 4 Болгария, статья 2; Венгрия, статья 2; Румыния, 
статья 3 (1); Финляндия, статья 6. 

местимых с целями вышеупомянутых положе
ний 1 5 . Можно считать, что освобождение из 
тюрьмы не является правом человека, тем не ме
нее, поскольку амнистия для политических зак
люченных является актом гуманности, в этих 
договорах было признано, что гражданство не 
должно служить основанием для дискриминации. 

56. В преамбуле Мирного договора 1951 года 
между союзными державами и Японией указано, 
что заключение договора «позволит Японии... 
при любых обстоятельствах соблюдать принципы 
Устава Организации Объединенных Наций, при
лагать усилия к реализации целей Всеобщей дек
ларации прав человека, стремиться создать в пре
делах Японии условия стабильности и благополу
чия, как это определено в статьях 55 и 56 Устава 
Организации Объединенных Наций и начало чему 
уже положено в законодательстве, принятом 
после капитуляции Японии...». 

57. Это был первый мирный договор, в котором 
делалась особая ссылка на Всеобщую деклара
цию прав человека, и эту важную ссылку можно 
рассматривать как отражающую твердое стрем
ление способствовать уважению прав человека и 
основных свобод и их соблюдению в соответствии 
с положениями Устава. 

Договоры о создании государства 

58. Договоры о создании государства иногда 
содержат положения, которые имеют отношение 
к данному вопросу. Так, например, в Договоре, 
касающемся создания Республики Кипр, содер
жался образец конституции, гарантирующей 
основные права и свободы для всех; в соответст
вии с этой конституцией Республика Кипр взяла 
на себя обязательство обеспечить для каждого 
лица, находящегося под ее юрисдикцией, права 
человека и основные свободы, сравнимые с пра
вами и свободами, содержащимися в Европей
ской конвенции и в первом Протоколе 1952 года 
(ст. 1—3). 

Региональные конвенции 

59. Региональные конвенции также могут иметь 
отношение к этому вопросу. Так, например, каж
дое государство — член Европейского совета, ко
торое ратифицировало Европейскую конвенцию о 
правах человека, обязуется в соответствии с 
этой Конвенцией, а также в соответствии с уста
вом Европейского совета (ст. 3) защищать права 
и свободы всех лиц, находящихся в пределах 
его юрисдикции, независимо от гражданства. 

С. Государство гражданства 

60. В соответствии с нормами международного 
обычного права, созданными решениями между
народных судов и трибуналов, государства долж
ны обеспечивать защиту жизни, свободы и иму
щества 1 6 всех лиц, находящихся под их юрис-

1 6 Болгария, статья 3; Венгрия, статья 3; Румыния, 
статья 4; Финляндия, статья 7. 

1 6 Условия, касающиеся права на защиту имущества, 
обсуждаются ниже, в главе IV. 
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дикцией. Если они не выполняют эту обязан
ность по отношению к иностранцу, ответствен
ность за него несет государство, гражданином 
которого является этот иностранец 1 7 . Считается, 
что «один из элементарных принципов междуна
родного права заключается в том, что государст
во имеет право защищать своих граждан, кото
рым нанесен ущерб действиями, противоречащими 
международному праву и совершенными другим 
государством, от которого они не могли получить 
удовлетворение по обычным каналам» ! 8 . 

61. Право государства предоставлять диплома^ 
тическую защиту какому-либо из своих граждан 
за границей зависит от определенных предпосы
лок. Если права иностранца были нарушены, все 
внутренние средства судебной защиты в госу
дарстве, где был совершен данный акт, должны 
быть исчерпаны, и должен иметь место отказ в 
правосудии. Государство, «беря под защиту одно
го из своих граждан, обращаясь к дипломатичес
ким действиям или международным судебным 
процедурам в его интересах.., в действительности 
отстаивает свое собственное право,— право обес
печивать в лице своих граждан уважение к нор
мам международного права» 1 9 . Имеется ряд дру
гих условий, которые следует учитывать, в том 
числе время приобретения или утери гражданства 
страны пребывания в период обладания им. 

62. Вместе с тем государство гражданства об
ладает полной свободой выбора в вопросе о том, 
осуществлять ли ему свои права по предостав
лению защиты, даже если существенные предва
рительные условия были соблюдены. Этот дис
креционный элемент является одним из много
численных недостатков международной защиты, 
доступной для иностранцев и носящей лишь об
щий характер 2 0 . 

i) Индивидуум не имеет права на получение 
защиты. Государство может отказаться, 
например по практическим причинам, 
осуществить свое право. И, наоборот, го
сударство может решить принять право
вые защитные меры даже вопреки жела
нию индивидуума, который не может отка
заться от права защиты государством; 

i i) между индивидуумом и государством, за
щиты которого добивается этот индивиду
ум, должны существовать подлинные от
ношения гражданства, и эти отношения 
гражданства должны быть действитель
ными и эффективными 2 1 . Для государст
ва представляется возможным осущест
влять дипломатическую защиту в пользу 
лиц, имеющих другое гражданство, на 
основе действующих положений догово-

1 7 Е.М. Borchard, The Diplomatic Protection of Citizens 
Abroad (New York, Banks Law Publishing Co., 1915), 
pp. 179—180. 

18 The Mavrommatis Palestine Concessions, P .C.I .J . , 
Series A, No. 2, p. 12. 

19 Panevezys-Saldutiskis Railway Case, P .C . I .J . , Series 
A/B 76, p. 16. 

2 0 H. Golsong, «International protection of human 
rights*, Recueil des Cours, 1963, vol. I l l , p. 8—11. 

21 Nottebohm case, I.C.J. Reports, 1954, p. 23. 

ров, однако апатриды не могут пользо
ваться такой защитой; 

i i i ) между индивидуумом и государством, 
обвиняемым в нанесении ущерба, не 
должно существовать отношений граж
данства в соответствующий момент; 

iv) нанесенный ущерб должен вменяться в 
вину соответствующему государству в 
соответствии с правовыми нормами ответ
ственности государств; 

v) даже если государство гражданства осу
ществляет свое право, может произойти 
значительная задержка в получении воз
мещения, в результате чего пострадает 
индивидуум, или возмещение может ока
заться неэффективным; 

vi) доступные средства защиты зависят не 
от каких-либо кодифицированных прав, 
а от норм международного права, кото
рые не были точно определены. 

63. Однако дипломатическая защита со сторо
ны государства гражданства может обеспечить 
иностранца защитой в большей степени, чем 
гражданина, который, в случае если он постра
дал от грубого нарушения прав человека, не 
получает иной юридической защиты, чем защита, 
предоставляемая его национальными с у д а м и 2 2 . 

D. Третьи государства 

1. СИСТЕМА ОПЕКИ 

64. В соответствии с основными целями сис
темы опеки, установленной Уставом, а именно 
«поощрять уважение прав человека и основных 
свобод для всех, без различия расы, пола, язы
ка или религии» (ст. 76 с), во многих соглашениях 
об опеке, заключенных между 1946 и 1947 года
ми, управляющие власти приняли на себя обяза
тельства в этом плане в отношении подопечных 
территорий 2 3 . Первой обязанностью управляю
щей власти в соответствии со статьей 76 Ь Устава 
является «способствовать политическому, эконо
мическому и социальному прогрессу населения 
территорий под опекой, его прогрессу в облас
ти образования». 

65. В Соглашении об опеке Соединенных Шта
тов над Тихоокеанскими островами (1947 год) 
подтверждается, что приоритет должен предостав
ляться содействию прогрессу населения и лишь 
с соблюдением этого обязательства управляющая 
власть должна предоставлять одинаковый режим 
гражданам государств — членов Организации 
Объединенных Наций, находящимся в подопечной 
территории. 

66. В Соглашении об опеке для территории 
Сомали, заключенном в 1950 году, указывается, 

2 2 Lauterpacht, op. cit., p. 121. 
2 3 Перечень соглашений об опеке, включающих цели 

Организации Объединенных Наций, изложенные в статье 
76 Устава, приведен в документе «Деятельность Организа
ции Объединенных Наций в области прав человека» (изда
ние Организации Объединенных Наций, в продаже под 
№ R.74.XIV.2), стр. 7. 
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что управляющая власть приняла для этой тер
ритории в качестве образца, который необходимо 
претворить в жизнь, Всеобщую декларацию 
прав человека, принятую Генеральной Ассамб
леей Организации Объединенных Наций 10 декаб
ря 1948 года. 

67. Эта система в настоящее время применяет
ся к весьма ограниченным районам мира и пред
ставляет скорее исторический интерес. 

2. ГОСУДАРСТВА-ПОКРОВИТЕЛИ 

68. В ситуациях вооруженного конфликта 
иностранец,— например, гражданин враждебной 
страны или житель оккупированной территории,— 
может пользоваться защитой в соответствии с 
положениями четырех Женевских конвенций от 
12 августа 1949 г о д а 2 4 . Задача наблюдения за 
применением положений этих Конвенций может 
быть возложена на нейтральную державу. 

69. Вопрос о степени возможного применения 
положений актов о правах человека в таких 
ситуациях выходит за рамки настоящего доклада, 
который посвящен правам постоянно проживаю
щего иностранца в мирное время. 

Е. Международные организации 

70. В уставах многих международных органи
заций, осуществляющих под эгидой Организа
ции Объединенных Наций гуманитарную дея
тельность, таких, как специализированные учреж
дения, о которых говорится в статье 57 Устава, 
содержатся положения, предусматривающие, что 
государств а-члены должны достигнуть постепенно 
и при помощи различных методов установленных 
целей на благо международного сообщества. Це
ли и задачи данных специализированных учреж
дений являются основополагающими и со всей 
определенностью провозглашены как цели и за
дачи, направленные на пользу и улучшение бла
госостояния всего человечества, независимо от 
национальной принадлежности или иных 
признаков. 

1. МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА 
(МОТ) 

71. Со времени создания МОТ одной из основ
ных ее задач являлась защита иностранных 
трудящихся. В преамбуле Устава среди целей 
данной организации предусматривается защита 
интересов трудящихся, работающих за границей. 
В Декларации о целях и задачах МОТ 2 5 , при
ложенной к ее Уставу, указано, что «все люди, 
независимо от расы, веры или пола», имеют право 
на осуществление своего материального благо
состояния и духовного развития (часть I I а). 
Деятельность по достижению этих целей должна 
осуществляться как на национальном, так и 
международном уровне. Имеется специально ого-

2 4 G. Draper, The Geneva Conventions of 1949 (Leyden, 
Sijthoff, 1969). 

2 5 Принята на двадцать шестой сессии Генеральной 
конференции МОТ, состоявшейся в Филадельфии в 1944 
году. 

воренное обязательство предоставлять средства 
для профессиональной подготовки и перемещения 
рабочей силы, включая миграцию в целях тру
доустройства и поселения на жительство, но нет 
никакой специальной оговорки относительно того, 
что мигрантам или другим лицам, не являющим
ся гражданами, должен предоставляться одинако
вый режим во всех отношениях. 

72. Сам Устав требует, чтобы каждое государ
ство-член эффективно соблюдало в рамках своей 
юрисдикции условия любой конвенции, стороной 
которой оно является (ст. 24), признавая тем 
самым, что все лица, работающие на его террито
рии, независимо от гражданства, должны пользо
ваться указанными правами. 

73. Многие конвенции, принятые МОТ в соот
ветствии с ее Уставом, конкретно касаются 
прав трудящихся-мигрантов 2 6 . 

2. ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕН
НАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИИ 
(ФАО) 

74. В преамбуле Устава 2 7 этой организации 
указано, что целью государств, принимающих 
Устав ФАО, является содействие общему благо
состоянию и повышение уровня питания и жизни 
народов, находящихся под их соответствующей 
юрисдикцией, улучшение условий жизни сельско
го населения, что является вкладом в развитие 
мировой экономики и освобождение человечест
ва от голода. Политика должна приниматься на 
национальном и международном уровнях. 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИИ ПО ВОП
РОСАМ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И КУЛЬТУРЫ 
(ЮНЕСКО) 

75. Целью Организации является «способство
вать укреплению мира и безопасности, усиливая 
сотрудничество народов путем образования, нау
ки и культуры, ради обеспечения всеобщего ува
жения к справедливости, законности, к правам 
человека и основным свободам, признанным Уста
вом Организации Объединенных Наций для всех 
народов, без различия расы, пола, языка или 
религии» ( У с т а в 2 8 , ст. I , пункт 1). 

76. Одной из основных задач ЮНЕСКО яв
ляется также международный мир и общее благо
состояние человечества, прогресс в отношении 
которых должен быть достигнут с помощью раз
вития связей между народами мира в области 
образования, науки и культуры. Цели должны 
достигаться путем поощрения сотрудничества 
между государствами во всех областях интел
лектуальной деятельности, включая международ
ный обмен лицами, работающими в областях 
образования, науки и культуры (ст. I , пункт 2 с). 
Права, изложенные в многосторонних документах, 

2 6 См. главу I I I , раздел D, ниже. 
2 7 Подписан 16 октября 1945 года на первой сессии 

Конференции ФАО, состоявшейся в Квебеке. 
2 8 Принят на Учредительной конференции Организации 

Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 
культуры, Лондон, 1 —16 ноября 1945 года. 

12 



в которых заинтересована ЮНЕСКО, признаются 
как применимые ко всем лицам, включая иност
ранцев, за исключением права на защиту опреде
ленных материальных интересов в соответствии 
со Всемирными конвенциями об авторском праве 
1952 года, пересмотренными 24 июля 1971 г о д а 2 9 . 

4. В С Е М И Р Н А Я О Р Г А Н И З А Ц И Я 
З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Я ( В О З ) 

77. В преамбуле Устава ВОЗ 3 0 государства-
участники провозглашают принцип, гласящий: 
«обладание наивысшим достижимым уровнем здо
ровья является одним из основных прав всякого 
человека без различия расы, религии, политичес
ких убеждений, экономического или социального 
положения». 

78. Для достижения этой цели ВОЗ в качест
ве одной из своих функций должна предлагать 
принятие конвенций, соглашений и правил и де
лать рекомендации по вопросам международного 
здравоохранения (ст. 2, пункт 1 k). 

F. Органы, учрежденные в соответствии 
с международными документами 

79. В международных документах послевоен
ного периода предусматривалось создание коми
тетов или других учреждений или органов, упол
номоченных рассматривать любые случаи нару
шения прав человека, о которых поступили сооб
щения. Наблюдающееся до сих пор отсутствие 
международного механизма, обеспечивающего 
выполнение положений о правах человека, было 
и продолжает оставаться одним из основных 
недостатков современного международного права. 
Ниже приводится информация о комитетах, ко
торые были созданы или которые будут созданы 
после вступления в силу соответствующих до
кументов. 

1. М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Й П А К Т О Г Р А Ж Д А Н С К И Х 
И П О Л И Т И Ч Е С К И Х П Р А В А Х 

80. В статьях 28—40 устанавливаются функ
ции и полномочия Комитета по правам человека, 
члены которого избираются из числа граждан 
государств, ратифицировавших Пакт. Статья 41 
предоставляет возможность государству — участ
нику Пакта при определенных условиях направ
лять Комитету сообщение о невыполнении другим 
государством-участником своих обязательств по 
Пакту. Государства должны заявить, что они 
желают выполнять положения данной статьи. 

81. Развитие принципа петиции содержится 
в Факультативном протоколе к Пакту, согласно 
которому не только государства — участники 
Пакта, принявшие Протокол, но также и отдель
ные лица могут представлять сообщения на рас
смотрение Комитета по правам человека. Право 
делать сообщения предоставляется при опреде-

2 9 См. главу V, ниже. 
3 0 Принят на Международной конференции по здраво

охранению, проведенной в Нью-Йорке, 19 июня — 22 июля 
1946 года. 

ленных условиях любому лицу, находящемуся 
под юрисдикцией государства — участника Пак
та, которое считает, что его права были нарушены 
этим государством (ст. 1). 

82. Лицу, являющемуся жертвой нарушения 
какого-либо права, изложенного в данном Пакте, 
дается разрешение направлять петиции в Коми
тет при условии, что: i) государство, которое 
обвиняется в совершении данного нарушения, 
является участником Пакта и Протокола, и 
ii) данное лицо подлежит юрисдикции этого 
государства-участника (ст. 1 Протокола). В соот
ветствии с этой статьей данное лицо не обязатель
но должно находиться на территории государст
ва-участника. Государство — участник Пакта 
берет на себя обязательство обеспечивать всем 
лицам, находящимся на его территории и подле
жащим его юрисдикции, права, изложенные в 
данном Пакте. Если следовать статье 1 Прото
кола, то лицо, которое не находится на территории 
того или иного государства, но подлежит его 
юрисдикции, может направить сообщение в Ко
митет, хотя данное государство в соответствии 
со статьей 2 (1) Пакта не обязалось гарантиро
вать права этого лица. При составлении этой 
последней статьи было выражено мнение, что 
государство не может защищать права лиц, под
лежащих его юрисдикции, если они находятся 
за пределами его территории. Следует основы
ваться на переговорах по дипломатическим кана
лам 3 1 . Напротив, лицо, по всей вероятности, 
может направить петицию с обвинением того или 
иного государства-участника в нарушении его 
прав, даже если оно является иностранцем, про
живающим в другом государстве. В целях осу
ществления права петиции лицо может по-преж
нему подлежать юрисдикции своего государства, 
поскольку государство может претендовать на 
личную юрисдикцию над своими гражданами и 
их имуществом, если они находятся за границей. 

2. М Е Ж Д У Н А Р О Д Н А Я К О Н В Е Н Ц И Я О Л И К В И Д А Ц И И 
В С Е Х Ф О Р М Р А С О В О Й Д И С К Р И М И Н А Ц И И 

83. Восемнадцать экспертов, обладающих вы
сокими моральными качествами и признанной 
беспристрастностью и избираемых государства
ми-участниками из числа своих граждан, состав
ляют Комитет по ликвидации расовой дискрими
нации (ст. 8). В их задачу входит получение 
докладов относительно законодательных, админи
стративных или других мер, принятых государст
вами— участниками Конвенции, и вынесение ре
комендаций (ст. 9). 

84. Государство — участник Конвенции может 
сообщить Комитету о случаях невыполнения дру
гим государством-участником положений Кон
венции (ст. 11). Круг ведения Комитета позво
ляет также государству — участнику Конвенции 
сообщать о случаях расовой дискриминации, 
направленной против его граждан, проживающих 
на территории другого государства-участника, 

3 1 А/2929 (Официальные отчеты Генеральной Ассамб
леи, десятая сессия, Приложения, пункт 28 повестки дня 
(часть I I ) , документ А/2929), глава V, пункт 4. 
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в соответствии с положениями Конвенции. Не
урегулирование спора может привести к назна
чению специальной Согласительной комиссии 
(ст. 12). 

3. КОНВЕНЦИЯ О БОРЬБЕ С ДИСКРИМИНАЦИЕЙ В 
ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОТОКОЛ ОБ УЧ
РЕЖДЕНИИ КОМИССИИ ПРИМИРЕНИЯ И ДОБ
РЫХ УСЛУГ 

85. Согласно Конвенции, любой спор, касаю
щийся толкования или применения Конвенции, 
передается государствами — участниками Конвен
ции Международному суду, если не оказывается 
других средств урегулирования (ст. 8). В Прото
коле 1962 года предусматривается официальная 
процедура путем создания Комиссии примирения 
и добрых услуг под эгидой ЮНЕСКО. 

4. УСТАВ МОТ 

86. Административный совет может создать 
Комиссию по расследованию для рассмотрения 
жалобы одного государства-члена на другого 
государства-члена относительно невыполнения 
положений Конвенции, участниками которой они 
оба являются. 

87. Обследовательская и согласительная Ко
миссия по свободе ассоциаций, свободе, которая 
согласно Конвенции 1948 года о свободе ассоциа
ции и защите права организации предназначена 
для всех «без каких-либо различий», рассматри
вает жалобы, касающиеся нарушения положений. 
Соответствующее государство-член должно согла
ситься с направлением жалобы в данную Комис
сию. 

88. Полномочия почти всех органов, которые 
уже созданы, одинаково ограничены в отношении 
эффективной защиты. Они могут лишь проводить 
расследование или давать рекомендации прави
тельствам относительно жалобы одного государ
ства-члена на другое государство-член или одного 
государства-участника против другого государст
ва — участника конвенции, невыполнение которой 
является предметом жалобы. Иностранцы, ко
нечно, получают защиту лишь в той степени, 
в какой они обладают правами согласно соот
ветствующей конвенции. Государство-участник 
может пожелать представить жалобу на другое 
государство, которое нарушило права одного или 
нескольких его граждан, но представляется мало
вероятным, чтобы государство совершило такое 
действие в отношении лиц, которые не являются 
его гражданами. 

G. Региональные организации 

89. Сложившаяся в послевоенный период эко
номическая и политическая взаимозависимость 
привела к созданию региональных организаций, 
основанных на взаимных интересах и сотрудни
честве. В положениях уставов или договоров о 
создании этих региональных организаций соот
ветствующие государства-члены подтверждают 
принципы и цели Устава Организации Объеди
ненных Наций и стремление обеспечить прогресс 

и улучшить условия жизни своих народов. Госу
дарства — члены четырех основных географиче
ских районов мира создали организации для за
щиты и улучшения прав граждан их регионов — 
Африки, Азии, Америки и Европы. 

90. Некоторые организации выработали декла
рации и конвенции по правам человека и устано
вили механизмы контроля над соблюдением поло
жений конвенций. 

1. АФРИКА 

Хартия Организации африканского единства 
(ОАЕ) 

91. Хартия О А Е 3 2 в своей преамбуле провоз
глашает, что государства-члены подтверждают 
принципы Устава Организации Объединенных 
Наций и Всеобщей декларации и свою привер
женность к ним. Одной из целей ОАЕ является 
содействие международному сотрудничеству с 
учетом Устава Организации Объединенных На
ций и Всеобщей декларации (ст. I I е). Первыми 
двумя целями ОАЕ является содействие единству 
и солидарности африканских государств и сов
местные усилия по обеспечению лучшей жизни 
для народов Африки, но из Устава не явствует, 
гарантируется ли защита прав человека для 
иностранцев, являющихся неафриканцами. 

Устав Афро-Малагасийской общей организации 
(ОКАМ) 

92. В преамбуле Устава главы африканских и 
малагасийского государств подтверждают, что 
«верные духу, принципам и целям уставов Орга
низации Объединенных Наций и ОАЕ», они со
глашаются, в частности, укреплять сотрудничест
во и солидарность с целью ускорения экономи
ческого, социального, технического и культурного 
развития 3 3 . 

Устав Союза государств Центральной Африки 3 4 

93. Государства-члены подтверждают свою 
приверженность принципам Всеобщей декларации 
прав человека и уставов Организации Объеди
ненных Наций и ОАЕ и преисполнены решимости 
сотрудничать в направлении создания более ши
рокого союза, который выйдет за рамки этни
ческих и национальных различий. 

2. АМЕРИКА 

Устав Организации американских государств 
(ОАГ) 3 5 

94. Государства-члены признают достоинство 
индивидуума и считают главной своей целью за-

3 2 United Nations, Treaty Series, vol. 479, p. 39; 
вступила в силу 13 сентября 1963 года. 

3 3 I. Brownlie, Basic Documents on African Affairs 
(Oxford, Clarendon Press, 1971), pp. 25—26. 

34 Ibid., pp. 46—47. 
3 5 Подписан на девятой Международной конференции 

американских государств, Богота, 30 марта — 2 мая 
1948 года. 
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щиту личности. Американские государства про
возглашают также основные права человека без 
какого-либо различия расы, национальности, ре
лигии или пола (ст. 5 j ) . Далее, национальная 
юрисдикция распространяется в равной мере на 
всех жителей, как граждан, так и иностранцев. 
В этом принципе находит свое подтверждение 
практика, закрепленная положениями ранее за
ключенных межамериканских договоров, согласно 
которым иностранцы пользуются равным с граж
данами обращением. 

Американская декларация прав и обязанностей 
человека 1948 года 3 6 

95. Декларация, хотя и не имеет обязательной 
силы, представляет интерес как один из первых 
послевоенных документов, в которых содержится 
заявление о том, что «международная защита 
прав человека должна быть руководящим прин
ципом развивающегося американского права». 
В ней говорится далее, что «подтверждение не
отъемлемых прав человека американскими госу
дарствами наряду с гарантиями, предоставлен
ными внутренними режимами государств, создает 
первоначальную систему защиты, рассматривае
мую американскими государствами как соответ
ствующую современным социальным и судебно-
правовым условиям». Таким образом, были приз
наны два важных принципа: во-первых, что за
щита прав человека является международным 
обязательством, касающимся всех людей, и во-
вторых, что защита прав человека должна быть 
гарантирована национальным законодательством 
и что, даже если она и не является адекватной в 
настоящее время, она должна быть руководством 
для дальнейшего развития национальных законов. 

Межамериканская комиссия по правам челове
ка 3 7 

96. Комиссия, которая была учреждена в 1969 
году в соответствии со статьей 33 Американской 
конвенции о правах человека и деятельность ко
торой регулируется уставом, является автоном
ным органом ОАГ. Ее функцией является «наблю
дение за соблюдением прав человека», в том числе 
прав, изложенных в статье 41 Конвенции. Комис
сия может принимать жалобы от отдельных лиц 
и передавать эти жалобы на рассмотрение пра
вительств с просьбой о предоставлении информа
ц и и 3 8 . Ее полномочия ограничены представле
нием рекомендаций, которые могут игнориро
ваться правительствами, но в уставе, видимо, 
отсутствуют положения, препятствующие како
му-либо правительству сообщать о правонару
шении, совершенном, по его мнению, другим пра
вительством. 

3 6 Содержится в Заключительном акте девятой Между
народной конференции американских государств, Богота, 
1948 год. Была исправлена в 1967 году. 

3 7 Протокол поправки к Уставу Организации американ
ских государств, OEA/Series E/XIV.1. 

3 8 A. Schreiber, The Inter-American Commission on 
Human Rights (Sij'thoff, 1970), pp. 45—49. 

Американская конвенция о правах человека3 9 

97. Государства, подписавшие Конвенцию, 
признают в преамбуле Конвенции, что важнейшие 
права человека не проистекают из того обстоя
тельства, что то или иное лицо является гражда
нином определенного государства, а основыва
ются на неотъемлемых качествах человеческой 
личности и поэтому обоснованно требуют между
народной защиты в виде Конвенции. Принципами, 
поддерживаемыми государствами-участниками, 
являются принципы, изложенные во Всеобщей 
декларации. 

98. Государства-участники обязуются уважать 
права и свободы, признанные в Конвенции, и 
обеспечивать всем лицам, находящимся под их 
юрисдикцией, полное осуществление этих прав 
и свобод (ст. 1 ) . Особо оговорено, что для целей 
настоящей Конвенции «лицо» означает любого 
человека. 

3. АЗИЯ 

Договор о коллективной обороне Юго-Восточной 
Азии*0 

99. Государства-участники провозгласили свою 
веру в цели и принципы Устава Организации 
Объединенных Наций и свое стремление защи
щать принципы демократии, личной свободы и 
правопорядка, а также улучшать благосостояние 
и экономическое развитие народов, проживающих 
в зоне действия Договора. 

Заключительное коммюнике Конференции стран 
Азии и Африки, Бандунг, Индонезия 4 1 

100. В тексте коммюнике содержится заявление 
о том, что Конференция стран Азии и Африки 
полностью поддерживает основные принципы 
прав человека, определенные в Уставе Органи
зации Объединенных Наций, и рассматривает 
Всеобщую декларацию как общую цель, дости
жения которой должны добиваться все народы 
и нации. Конференция далее провозгласила свою 
полную поддержку принципа права народов на 
самоопределение, определенного в Уставе Орга
низации Объединенных Наций. Законное право 
народов на самоопределение может обусловли
вать и часто обусловливает необходимость выбора 
между относительными правами человека иност
ранцев и преобладающими правами местных на
родов. 

Тихоокеанская хартия 4 2 

101. В соответствии с положениями Устава Ор
ганизации Объединенных Наций, государства, 
подписавшие Тихоокеанскую хартию, поддержи
вают принципы равноправия и самоопределения 
народов. Они обязуются также сотрудничать в 

3 9 Подписана в Сан-Хосе, Коста-Рика, 22 ноября 1969 
года. 

4 0 Подписан в Маниле 8 сентября 1954 года. 
4 1 18—24 апреля 1955 года. 
4 2 8 сентября 1954 года. 
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экономической, социальной и культурной облас
тях в целях содействия повышению уровня жизни, 
экономическому прогрессу и социальному благо
состоянию «в данном районе». 

4. ЕВРОПА 

Устав Европейского совета 4 3 

102. Одной из целей Совета, выраженной в 
Уставе, является обеспечение путем согласия и 
совместных действий поддержки и дальнейшей 
реализации прав человека и основных свобод. 
Соблюдение прав человека и правопорядок явля
ются условиями членства (ст. 3), а несоблюдение 
этих условий может иметь своим результатом 
приостановление членства (ст. 8). 

Конвенция о защите прав человека и основных 
свобод (Европейская конвенция о правах че
ловека) 4 4 

103. В соответствии с этой Конвенцией дого
варивающиеся стороны, являющиеся государства
ми — членами Европейского совета, обязуются 
обеспечивать каждому лицу, находящемуся под 
их юрисдикцией, права и свободы, изложенные в 
Конвенции, с соблюдением лишь оговорок и огра
ничений, которые допускаются в соответствии с 
положениями Конвенции (ст. 1). Государства-
участники обязуются таким образом уважать пра
ва человека в отношении всех лиц, включая 
иностранцев, проживающих в пределах их юрис
дикции, и предоставлять равный режим в соблю
дении этих прав с отступлениями, предусмотрен
ными Конвенцией. 

Европейский суд по правам человека 4 5 

104. Любая жалоба той или иной стороны, 
участвующей в Европейской конвенции о правах 
человека, о нарушении Конвенции представляется 
в Европейскую комиссию по правам человека, 
которая проводит расследование заявления о 
нарушении с целью дружественного урегулирова
ния. Если урегулирование не достигнуто и дело 
является приемлемым, то Комиссия составляет 
доклад для его представления Комитету минист
ров Европейского совета. Отдельное лицо имеет 
право обращаться с петицией, если государство-
член, обвиняемое в нарушении его прав человека, 
сделало об этом ясно выраженное заявление 
(ст. 25). Петиции принимаются Комиссией лишь 
после исчерпания всех внутригосударственных 
средств судебной защиты. Таким образом иност
ранец может направить в Комиссию жалобу о 
нарушении его прав при условии, что он нахо
дится в пределах юрисдикции той или иной до
говаривающейся стороны Конвенции. Как было 
указано выше, для того чтобы жалоба была рас
смотрена, государство, которое является объек-

4 3 Подписан в Лондоне 5 мая 1949 года. 
4 4 Подписана в Риме 4 ноября 1950 года. 
4 5 Учрежден в Страсбурге в январе 1959 года. 

том жалобы, должно сделать относящееся к этому 
делу заявление в соответствии со статьей 25. 

105. Так как любое заявление о нарушении 
Конвенции может быть передано Комиссии любой 
договаривающейся стороной, • государство может 
передать Комиссии заявление о нарушении прав 
любого лица, независимо от его гражданства. 

Европейское экономическое сообщество (ЕЭС) 

106. В Римском д о г о в о р е 4 6 о создании ЕЭС 
государства-члены подтверждают, что важной 
целью их усилий будет постоянное улучшение 
условий жизни и работы их населения. 

107. Любая дискриминация по признаку на
циональности запрещается, причем этот принцип 
ограничивается сферой применения Договора и 
применяется без ущерба для специальных поло
жений в Договоре (ст. 7). В настоящее время 
применение Договора ограничено созданием 
общего экономического и трудового рынка при 
свободе передвижения рабочих, товаров и услуг 
и общей транспортной системой. Поскольку пе
реходный период, предусмотренный для посте
пенного создания рынка, закончился, права граж
дан, проживающих в государствах — членах ЕЭС, 
не являющихся их страной, защищаются в соот
ветствии с данным Договором в области заня
тости. 

108. В случаях дискриминации по отношению к 
гражданам другого государства-члена органы 
Сообщества (Совет) могут принимать положения, 
запрещающие подобную дискриминацию. 

Суд Европейского сообщества (Европейский суд) 

109. Юрисдикция Суда вытекает из договоров 
Европейских сообществ, и основной функцией его 
является обеспечение уважения закона при тол
ковании и применении Договора ЕЭС (ст. 164) 4 7 , 
включая соблюдение «общих принципов права» 
(ст. 215) 4 8 . По делу Нольда (4/73) Суд заявил, 
что основные права являются неотъемлемой 
частью общих принципов права и что для защиты 
этих прав он должен рассмотреть институциональ
ные традиции, общие для государств-членов. Он 
не может поддерживать меры, которые несовме
стимы с этими основными правами. Решение Суда 
подтвердило также, что международные договоры 
о правах человека, которые подписали государ
ства-члены, можно рассматривать как основные 
направления, которым необходимо следовать в 
рамках права Сообщества. Девять государств-
членов, а также отдельные лица являются субъ
ектами права Сообщества и они могут обращать
ся в Суд. В соответствии со статьей 48 Договора 
ЕЭС, в которой говорится о свободе передвиже
ния для граждан ЕЭС между девятью государст
вами-членами 4 9 , были предъявлены отдельными 
лицами и удовлетворены иски. 

4 6 Подписан в Риме 25 марта 1957 года («Договор 
ЕЭС»). 

4 7 Учрежден в Люксембурге в 1958 году. 
4 8 Договор ЕЭС. 
4 9 См. главу IV, ниже. 

16 



I I I . КОГО ЗАЩИЩАЮТ МЕЖДУНАРОДНЫЕ АКТЫ? 

110. Прогресс в деле обеспечения всеобщей 
защиты прав человека и основных свобод всех 
лиц, где бы они ни находились, предусмотренный 
в Международном билле прав человека, будет 
еще более значительным после вступления в силу 
Международных пактов. Они способствуют при
нятию документов о защите определенных кате
горий лиц, которые по различным причинам и 
обстоятельствам занимают в обществе сравни
тельно непрочное положение, и, более легко под
вергаясь эксплуатации, имеют меньше возмож
ностей принимать меры для своей защиты. Иног
да в результате инцидента или события, которые 
возмущали совесть человечества, разрабатыва
лись международные документы по обеспечению 
защиты, необходимой для того, чтобы предотвра
тить или смягчить последствия продолжения 
злоупотреблений или не допустить возможности 
повторения аналогичных событий. К некоторым 
категориям лиц, проживающих за пределами 
своей страны гражданства, стали применяться 
отдельные документы хотя не было принято 
ни одного документа с целью обеспечения всеоб
щей защиты прав иностранцев как таковых. 

111. Условия в мире меняются быстро, и во 
многих его частях происходят радикальные из
менения, связанные с созданием все более слож
ных политических, экономических и социальных 
структур. На фоне этого анализ современных 
международных документов в области прав че
ловека будет представлять попытку показать, 
насколько они обеспечивают по масштабу, ре
зультатам и продолжительности действия необ
ходимые гарантии защиты прав и свобод иност
ранцев. 

А. Иностранцы в целом 

112. Категории лиц, права и свободы которых 
охраняются в соответствии с послевоенными меж
дународными документами, определяются поло
жениями о недопущении дискриминации. В меж
дународном праве признается, что некоторые 
права резервируются за гражданами, и различия 
между гражданами и иностранцами не обязатель
но означают дискриминацию. Существуют уста
новленные законом различия, которые не являют
ся дискриминационными, так как они обоснован
ны и применяются ко всем иностранцам 2 . Не 
обязательно также неравенство в обращении 
между гражданами и иностранцами означает 
несправедливое или негуманное обращение. Не
сомненно, равенство правового положения между 

1 Например, Конвенция о статусе беженцев и Протокол 
о статусе беженцев. 

2 The Main Types and Causes of Discrimination (издание 
Организации Объединенных Наций, в продаже под 
№ 1949.XIV.3). 

неравными может представлять такую же не
справедливость, как и неравенство отношений 
между равными. Равенство означает одинаковое 
обращение с лицами одной категории 3 . Что ка
сается их обязательств по отношению к прини
мающему государству и их лояльности, то иност
ранцы не являются гражданами этого государства 
и не могут быть приравнены к ним 4 . 

113. Тот факт, что право является основным и 
существенным, например право на голосование, 
вовсе не означает, что иностранцам в нем не 
может быть отказано, так же как в нем может 
быть отказано преступникам, детям или душевно
больным 5 . 

114. Подготовительные работы, связанные с 
составлением Всеобщей декларации прав чело
века, свидетельствуют о стремлении делегатов 
провести разграничение между правами граждан 
и правами, которые могут приобрести иностранцы. 
Обсуждения в Подкомиссии термина «националь
ное происхождение» свидетельствуют о подходе 
делегатов. По общему мнению, термин не явля
ется синонимом гражданства. Он не относится к 
лицу из другой страны, а имеет социологическое 
значение 6 . Беспокойство проявлялось не в связи 
с разграничением между гражданами и иностран
цами, а между гражданами, родившимися в стра
не, и натурализованными гражданами. Выража
лось мнение, что основания для запрета дискри
минации не являются исчерпывающими, но они 
могут послужить примером. Это не означает, что 
все основания приемлемы или что гражданство 
является одним из факторов, на основании кото
рых не должно быть дискриминации. Это мнение 
подтверждается тем, что Подкомиссия особо 
подчеркнула, что понятие «национальное проис
хождение» использовалось для характеристики 
национальности, а не в смысле гражданина госу
дарства 7 . Правоспособность, например, является 
одним из оснований, определяющих права, кото
рыми может пользоваться индивидуум, но оно 
исключено из любого общего перечисления осно
ваний для равного обращения. 

115. Термин «гражданство» не включен ни в 
одно из положений о недопущении дискримина
ции, используемых в международных документах 
в области прав человека, которые рассматривают
ся в этом докладе, за одним или двумя сущест
венными исключениями 8 . 

3 Aristotle, Politics (ed. Modern Library, New York), 
book V I I , chap. 14, p. 307. 

4 Например, иностранцы не несут военную службу и не 
платят некоторых налогов. 

5 E.W. Vierdag, The Concept of Discrimination in Inter
national Law (The Hague, Nijhoff, 1973), p. 11. 

6 E/CN.4/Sub.2/SR.5. 
7 E/CN.4/52, p. 5. 
8 Конвенции MOT об охране материнства (№ 103) и об 

условиях труда на плантациях (№ ПО). 
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116. Ниже приводится перечень положений 
международных документов о недопущении дис
криминации: 

a) Устав Организации Объединенных Наций: 
«... без различия расы, пола, языка и религии...» 
[ст. 1 (3 ) ] . 

b) Всеобщая декларация прав человека: 
«... без какого бы то ни было различия как-то в 
отношении расы, цвета кожи, пола, языка, рели
гии, политических или иных убеждений, нацио
нальности или социального происхождения, 
имущественного, сословного или иного положе
ния...» (ст. 2). 

c) Международный пакт об экономических, 
социальных и культурных правах: «... в отноше
нии расы, цвета кожи, пола, языка, религии, по
литических или иных убеждений, национального 
или социального происхождения, имуществен
ного положения, рождения или иного обстоя
тельства» [ст. 2 (2) ] . Имеется дополнительное 
положение относительно возможности развиваю
щихся стран определять степень их гарантий 
экономических прав, признаваемых в Пакте в 
отношении иностранцев. Это дискриминирующее 
положение противоречит принципам Пакта и 
может вызвать двоякий подход к развивающимся 
и развитым странам 9 . Оно вызывает также труд
ности у правительств, которые проводят политику 
«открытых дверей». Кроме того, это положение 
может подвергаться критике из-за отсутствия 
юридического определения термина «развиваю
щаяся страна». Более того, сам термин предпо
лагает изменение положения страны по мере 
развития ее экономики. Во-вторых, потребности 
определенных стран в финансовой, научной и 
технической помощи развитых стран, которую 
эти страны охотно оказывают, должны удовлет- " 
воряться на основе доверия. Если двусторонними 
соглашениями не предусматриваются конкретные 
меры защиты экономических прав иностранцев, 
Пакт не может обеспечить защиту от произволь
ной конфискации собственности, владений и 
средств существования у любого иностранца, 
проживающего в развивающейся стране. Любое 
правительство, выделяющее конкретную группу 
иностранцев, например по расовому признаку, 
действует вопреки принципам, содержащимся в 
Конвенции о ликвидации всех форм расовой 
дискриминации. 

d) Международный пакт о гражданских и по
литических правах: «... без какого бы то ни было 
различия как-то в отношении расы, цвета кожи, 
пола, языка, религии, политических или иных 
убеждений, национального или социального про
исхождения, имущественного положения, рожде
ния или иного обстоятельства» [ст. 2 ( 1 ) ] . 
Участвующие в настоящем Пакте государства 
обязуются уважать и обеспечивать всем лицам, 
находящимся на их территории и под их юрис
дикцией, признаваемые в настоящем Пакте пра
ва. В соответствии со статьей 4 запрещается 
дискриминация на основе расы, цвета кожи, пола, 

языка, религии или социального происхождения. 
В статье 26, согласно которой государства обя
заны принимать законы по защите прав, преду
смотренных в Пакте, предусмотрены те же осно
вания для недопущения дискриминации, что и в 
статье 2. Термин «гражданство» не упоминается, 
как и не запрещается проводить различия между 
иностранцами и гражданами. В статье 1 (2) Пак
та провозглашается право народов на неотъем
лемый суверенитет над своими естественными 
богатствами и ресурсами. Этим положением пре
дусматривается право правительства принимать 
меры по контролю за иностранцами и принадле
жащими им финансовыми, коммерческими и про
мышленными предприятиями с учетом того, что 
такой контроль будет осуществляться без ущерба 
любым обязательствам, вытекающим из между
народного экономического сотрудничества, осно
ванного на принципе взаимной выгоды и между
народного права. Включение в статью 2 (1) тер
мина «национальное происхождение» в качестве 
запрещенного основания для дискриминации не 
является противоречием, поскольку он относится 
к социологическим различиям 1 0 . 

e) Международная конвенция о ликвидации 
всех форм расовой дискриминации: «... незави
симо от расы, цвета кожи, национального или 
этнического происхождения». Государство может 
проводить различия между гражданами и не
гражданами [ст. 1 (2 ) ] . 

f) Заявление Тегеранской конференции: 
«...независимо от расы, языка, религии или поли
тических убеждений». В Заявлении, которое не 
имело обязательной юридической силы, речь 
идет о праве личности участвовать в политичес
кой, экономической и социальной жизни «своей 
страны» (пункт 5). Этот термин касается госу
дарства, с которым лицо имеет наиболее тесные 
связи, другими словами — страны, гражданином 
которой он является 1 1 . Хотя иностранцу кон
кретно не запрещается участвовать в жизни стра
ны, в которой он проживает, в Заявлении такого 
права не предусмотрено. 

g) Декларация прав ребенка: «расы, цвета 
кожи, пола, языка, религии, политических или 
иных убеждений, национального или социального 
происхождения, имущественного положения, 
рождения или иного обстоятельства». Изложе
нию этих оснований предшествуют слова «без 
какого бы то ни было различия... или дискрими
нации по признаку...» Декларация, по сути, не 
является документом, имеющим обязательную 
юридическую силу. 

h) Конвенции МОТ. Принцип, лежащий в ос
нове конвенций МОТ, заключается в постепен
ном улучшении экономических и социальных 
условий занятости в мире с учетом различных 
экономических, социальных и культурных осо-

9 Принято Третьим комитетом Генеральной Ассамблеи 
41 голосом против 38 при 21 воздержавшемся. 

1 0 См. А/2929, глава VI , пункты 180—182, замечания в 
ходе обсуждения статьи 24 Пакта. 

1 1 X. Инглес, Исследование о дискриминации, касаю
щейся права каждого покидать любую страну, включая 
собственную, и возвращаться в свою страну (издание 
Организации Объединенных Наций, в продаже под 
№ 64.XIV.2). 
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бенностей в государствах-членах. Значение по
этому придается гибкости и допускается разнооб
разие мер в каждом государстве. В большинстве 
конвенций МОТ предусмотрен минимум норм, 
которые должны соблюдаться в рамках нацио
нальной политики, и в большинстве из них кон
кретно не требуется их применения к иностран
цам 1 2 . 

i) В важной Конвенции о дискриминации 
в области труда и занятий (№ 111) не 
говорится о национальности при перечис
лении причин запрещения дискриминации. 
Она соответствует более общей линии 
других конвенций ООН: раса, цвет кожи, 
пол, религия, политические убеждения, 
национальное или социальное происхож
дение. 

и) В некоторых конвенциях предусматрива
ется предоставление преимуществ на вза
имной основе, например, в Конвенции о 
равноправии в области социального обес
печения (№ 118). Ратифицирующие госу
дарства предоставляют преимущества 
иностранцам, которые являются гражда
нами другого ратифицирующего госу
дарства. 

ш) Две конвенции МОТ, № 103 — об охране 
материнства и № 110 — о плантациях, 
содержат конкретные ссылки на недо
пустимость дискриминации по причине 
национальности. 

iv) Конвенция о свободе ассоциации и защи
те права на организацию (№ 87) приме
няется ко всем без какого-либо отличия, 
причем иностранцы и граждане имеют 
равные права в соответствии с положе
ниями Конвенции. Конвенции МОТ не 
содержат каких-либо положений, соответ
ствующих условиям статьи 2 (3) Между
народного пакта об экономических, соци
альных и культурных правах. Что ка
сается возможного ограничения прав 
иностранцев, то положения конвенций 
МОТ в равной степени распространяются 
на все ратифицирующие государства, 
независимо от экономического развития 
соответствующих государств 1 3 . 

v) При выполнении одной из задач МОТ по 
«защите интересов трудящихся, работаю
щих за границей» 1 4 , были приняты кон
венции в интересах трудящихся-мигран
тов 1 5 . 

117. В число региональных документов, пре
дусматривающих положения о недопустимости 
дискриминации, входят: 

1 2 См. N. Valticos, Droit international du Travail (Paris, 
Dalloz, 1970), pp. 497—502. 

1 3 «Comparative analysis of the International Covenants 
on Human Rights and International Labour Conventions 
and Recommendations*, ILO Official Bulletin, vol. L I I , 
1969, No. 2, pp. 5—7. 

1 4 Устав MOT, преамбула. 
1 5 См. раздел «D» о «трудящихся-мигрантах», ниже. 

a) Европейская конвенция о правах челове
ка: «...пола, расы, цвета кожи, языка, религии, 
политических или других убеждений, националь
ного или социального происхождения, связи с 
национальным меньшинством, собственности, 
рождения или другого положения» (ст. 14). 

b) Европейская социальная хартия (Турин, 
1961 год): «...расы, цвета кожи, пола, религии, 
политических убеждений, национального или со
циального происхождения» (преамбула). В соот
ветствии с частью I (18) иностранцы при условии, 
что они являются гражданами одной из догова
ривающихся сторон, имеют равные права при 
найме на работу, но могут подвергаться ограни
чениям в случае возникновения экономических 
или социальных трудностей. 

c) Американская конвенция о правах челове
ка (Сан-Хосе, 1969 год): «...расы, цвета кожи, 
пола, языка, религии, политических или других 
убеждений, национального или социального 
происхождения, экономического положения, 
рождения или любых других социальных усло
вий» (ст. I ) . Государства-участники обязуются 
уважать права и свободы всех лиц, на которых 
распространяется их юрисдикция [ст. I (1 ) ] . 
В статье I (2) для целей Конвенции под поня
тием «лицо» подразумевается «каждый человек». 
Положения явно применяются как к гражданам, 
так и к иностранцам, исключая случаи замены 
термина «лицо» термином «гражданин». 

d) Американская декларация прав и обязан
ностей человека (Богота, 1948 год): «...расы, 
пола, языка, вероисповедания или любого друго
го фактора» (ст. 11). 

В. Беженцы 

1. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

а) Значение термина «беженец» 
в международных документах 

118. Под термином «беженец» обычно пони
мается лицо, стремящееся найти убежище за 
рубежом. Устав Управления Верховного комис
сара Организации Объединенных Наций по делам 
беженцев (Устав) 1 6 предусматривает междуна
родную помощь и защиту любому лицу, которое в 
«результате событий, происшедших до 1 января 
1951 года, и в силу обоснованных опасений стать 
жертвой преследований по признаку расы, веро
исповедания, гражданства или политических 
убеждений находится вне страны своей граждан
ской принадлежности и не может или... не же
лает пользоваться защитой этой страны». Вер
ховный комиссар несет ответственность также за 
всех тех, кто в соответствии с предыдущими кон
венциями [ст. 6.А i и i i ] рассматривается в каче
стве беженца, а также за всех других лиц, кото
рые находятся вне страны своей гражданской 
принадлежности и опасаются преследований, а 
также не желают пользоваться защитой прави-

1 6 Резолюция 428 (V) Генеральной Ассамблеи от 14 де
кабря 1950 года. 
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тельства страны своей принадлежности (ст. 6.В). 
Беженец, если он добровольно вновь воспользо
вался защитой страны своей гражданской при
надлежности или, лишившись своего граждан
ства, снова его добровольно приобрел, не может 
более претендовать на защиту со стороны Управ
ления Верховного комиссара [ст. 6.А. (i i) а и 
Ь]. Защита прекращается также в тех случаях, 
если беженец приобрел новое гражданство и 
пользуется защитой страны своей новой граж
данской принадлежности; если он добровольно 
вновь обосновывается в стране, которую поки
нул; если обстоятельства, в связи с которыми он 
был признан беженцем, более не существуют, и 
он «продолжает отказываться от защиты страны 
своей гражданской принадлежности» [ст. б.А i i , 
с, d и е]. В последнем случае он остается иност
ранцем в стране проживания и на него не рас
пространяется защита Верховного комиссара. 
Беженцы, которые получают помощь от других 
органов и учреждений Организации Объединен
ных Наций (ст. 7 с) , также не пользуется защи
той Верховного комиссара. 

119. Если беженец имеет двойное гражданство, 
он должен подтвердить факт опасений преследо
вания или то, что он больше не пользуется защи
той ни одной из стран своего гражданства (ст. 
7 а). Задача Управления Верховного комиссара 
по делам беженцев все больше усложняется. 
Добровольная репатриация, помощь по восста
новлению в правах, интеграции в странах, пре
доставивших убежище, и расселению в других 
странах остаются текущими проблемами. К ним 
добавились акты похищения, и даже убийства 
беженцев в странах, предоставивших убежище 1 7 . 
Розыск пропавших без вести в результате воору
женного конфликта 1 8 и возвращение африкан
ских беженцев в свои страны после обретения 
независимости — все это еще раз свидетельствует 
о необходимости предоставления международным 
сообществом максимальной помощи Верховному 
комиссару в его гуманной работе. 

120. Конвенция о статусе беженцев объедини
ла предыдущие соглашения и конвенции и рас
ширила рамки их действий и защиту, которую 
они предоставляли. Значение определенного в 
Конвенции статуса беженца аналогично значе
нию, изложенному в Уставе, но оно подразуме
вает некоторые изменения: 

а) Устав и Конвенция обеспечивают защиту 
лиц, которые стали беженцами в результате со
бытий, происшедших до 1 января 1951 года, но 

1 7 Заявление Верховного комиссара ООН по делам бе
женцев в Третьем комитете Генеральной Ассамблеи 17 но
ября 1975 года (Официальные отчеты Генеральной Ассамб
леи, тридцатая сессия, Третий комитет, 2161-е заседание, 
пункты 1 —10) при представлении своего доклада (там же, 
тридцатая сессия. Дополнение № 12 (А/10012) и Допол
нение № 12А (A/10012/Add.l). 

1 8 В результате недавних событий в Ливане и на Кипре 
400 тыс. лиц и 180 тыс. лиц, соответственно, которые были 
перемещены в своих странах, получили помощь от Верхов
ного комиссара. По положениям Конвенции эти переме
щенные лица не являются беженцами. Общее число пере
мещенных лиц из Индокитая за пределами их страны про
исхождения составило по оценкам на конец 1975 года 
250 тыс. 

Конвенцией учитываются лишь события в Европе, 
а также «события, происшедшие в Европе или 
в других местах...». Договаривающиеся государ
ства в момент ратификации должны заявить о 
применении ими ограничения к географическому 
европейскому району или об отказе от него 
[ст. 1.В (1 ) ] . 

b) Устав распространяет компетенцию Вер
ховного комиссара на любое другое лицо, кото
рое находится вне страны своей гражданской 
принадлежности или не имеет определенного 
гражданства и вполне обоснованно опасается 
преследований по причине расы, вероисповеда
ния, гражданства или политических убеждений 
(ст. 6.В). Здесь нет ограничения относительно 
сроков или географического района. 

c) Устав не распространяет свою защиту на 
беженцев, которые по причине личного или эко
номического характера отказываются вернуться 
в свою страну после изменения обстоятельств в 
этой стране (ст. б.А и е). 

d) В Конвенции содержится специальное по
ложение о лице [являющемся беженцем в соот
ветствии со статьей 1.А (1) ] , которое может 
привести убедительные причины, связанные с 
имевшим место ранее преследованием, продол
жающегося отказа от защиты страны своей 
гражданской принадлежности. Это положение 
применяется тогда, когда обстоятельства в стра
не его гражданской принадлежности изменились, 
и он в противном случае мог бы вернуться в нее 
[ст. 1. С (5) и (6) ] . 

e) Как в Уставе, так и в Конвенции не пре
дусматривается защита беженца, уже получаю
щего помощь от других органов и учреждений 
Организации Объединенных Наций. В соответ
ствии с Конвенцией защита сохраняется, если 
такая помощь прекращена, а положение бежен
ца точно не определено (ст. 1.D). 

121. Уставом и Конвенцией отказывается в 
помощи любому лицу, в отношении которого 
имеются серьезные основания считать его «ви
новным в совершении деяний, противоречащих 
целям и принципам Организации Объединенных 
Наций». Хотя точное значение этой фразы не 
определяется, в ней подразумевается неуваже
ние или нарушение прав человека и основных 
свобод других. 

122. В Протоколе, касающемся статуса бежен
цев 1 9 , было расширено определение термина 
«беженец» с целью распространения его поло
жений на всех беженцев с учетом равенства, не
зависимо от установленного срока до 1 января 
1951 года, и без каких-либо географических ог
раничений. Имеющиеся заявления государств о 
том, что они признают лишь беженцев, появив
шихся в результате событий в Европе [ст. 1.В(1) 
а Конвенции] остаются в силе, если не расшире
ны в соответствии с положениями статьи 1.В(2). 
К концу 1976 года 2 0 68 государств ратифициро-

1 9 Принят к сведению в резолюции 2198 (XXI') Гене
ральной Ассамблеи от 16 декабря 1966 года. 

2 0 E/CN.4/907/Rev.l3. 
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вали Конвенцию и 63 — Протокол, причем четыре 
государства ратифицировали Протокол в преды
дущем году. Поскольку предоставление статуса 
беженца находится в компетенции Верховного 
комиссара, положения Устава толковались воль
но. При возникновении спорных вопросов отно
сительно статуса может быть запрошено мнение 
консультативного комитета (ст. 1). 

Ь) Пределы защиты, предоставляемой беженцам 

123. Международная защита беженцев и пред
ставление требуемых финансовых средств явля
ются ответственностью мирового сообщества, 
что давно признавалось еще в процессе деятель
ности, осуществлявшейся под эгидой Лиги Наций 
и продолжавшейся до 1951 года Международной 
организацией по делам беженцев. Это всеобщее 
обязательство было подтверждено созданием 
Управления Верховного комиссара Организации 
Объединенных Наций по делам беженцев, и хотя 
общие положения Устава его Управления и до
пускали пересмотр вопроса о продолжении дея
тельности Управления после декабря 1963 года, 
возникающие ежегодно группы беженцев по-
прежнему просят и требуют защиты Организа
ции Объединенных Наций. Функции Верховного 
комиссара, определенные в Уставе, включают: 
содействие заключению и ратификации междуна
родных конвенций о защите беженцев; наблю
дение за их выполнением и выдвижение предло
жений о внесении в них поправок; содействие 
выполнению мероприятий, имеющих целью об
легчить положение беженцев; помощь усилиям, 
направляемым на поощрение добровольной ре
патриации; облегчение допуска беженцев, не 
исключая тех из них, кто принадлежит к кате
гории наиболее нуждающихся, на территорию 
различных государств и стремление получить 
разрешение для перевода имущества беженцев, 
особенно того имущества, которое необходимо 
для их расселения (ст. 8). 

с) Права беженцев 

124. Права, охраняемые в соответствии с по
ложениями Конвенции, были перечислены и клас
сифицированы в обзоре, подготовленном Гене
ральным секретарем 2 1 . В их число входят по
ложения: а) о приравнении беженцев к гражда
нам, Ъ) о предоставлении беженцам режима 
наибольшего благоприятствования, который 
предоставляется гражданам иной страны, или 
предоставлении возможно более благоприятного 
режима, во всяком случае не менее благоприят
ного, чем тот, которым пользуются иностранцы 
вообще 2 2 . В любом случае беженцы имеют право 
на равенство положения и обращения между со
бой. Конвенция не направлена на изменение 
каким-либо образом внутренних законов госу
дарств относительно обращения с иностранцами, 
а преследует цель обеспечить беженцам защи
ту, которую им больше не обеспечивает страна 
гражданской принадлежности. Защита состоит, 

2 1 E/CN.4/Sub.2/335. 
2 2 Там же, стр. 20—22. 

в частности, в освобождении беженца от исклю
чительных мер, предпринимаемых страной про
живания, в отношении личности, имущества или 
интересов граждан страны его гражданской при
надлежности. Предполагается, что национальное 
законодательство может не допустить применения 
договаривающимися сторонами выраженного об
щего принципа (ст. 8). 

125. Хотя Конвенция и налагает обязательства 
на договаривающиеся государства в отношении 
беженцев, на которых распространяется их тер
риториальная юрисдикция, она не обязывает ни 
одно из государств предоставлять разрешение на 
въезд лицам, ищущим убежище. Суверенитет го
сударства в решении вопроса о том, кто может 
въезжать на его территорию, не нарушается. 
Согласно нормам международного права госу
дарство обязано принимать на своей территории 
беженцев, являющихся его гражданами. Вопрос 
о допуске беженцев решается дискреционно ад
министративными властями договаривающегося 
государства 2 3 . 

126. Экономические и социальные права бе
женцев признаются в положениях Конвенции 
МОТ о трудящихся-мигрантах (пересмотренная, 
1949 год). Договаривающиеся государства обя
заны помогать беженцам в получении работы и 
принимать меры для обеспечения их содержания, 
пока они не найдут работы. Размер оказываемой 
помощи путем предоставления пособий по со
циальному обеспечению зависит от того, основаны 
ли пособия на взносах (приложение I I , ст. 11). 
Свобода вероисповедания и получения детьми 
трудящихся-мигрантов религиозного образования 
должны быть по крайней мере аналогичны тем 
благоприятным условиям, которые создаются для 
граждан страны. Содержание этой статьи следует 
рассматривать в связи с положениями статьи 18 
Международного пакта о гражданских и полити
ческих правах, которые не могут отменяться. 

127. Согласно статье 18 (3) Международного 
пакта свобода вероисповедания подлежит лишь 
ограничениям, предусмотренным в законе по 
особым причинам, но такие ограничения не могут 
налагаться на право беженца исповедовать ре
лигию, если им не подвергаются также и гражда
не страны. Защищается право беженцев испове
довать свою религию в тех случаях, когда боль
шое число их селится в новой стране, а их вера 
и религиозные обычаи отличаются от веры и обы
чаев граждан этой страны. В свободу вероиспове
дания могут быть включены ритуалы и обряды, 
церемонии и формы богослужения, связанные с 
особыми видами питания или одеяния. 

128. Как утверждает в своем исследовании 2 4 

Специальный докладчик Подкомиссии г-н Криш-
насвами, свобода религиозного образования де
тей беженцев представляет проблему для тех, 

2 3 A. Cassese, «Sul soggiorno del rifugiato politico in 
Italia», Rivista di diritto internazionale, vol. X L I I , 1959, 
pp. 653—661, где делается ссылка на решение, принятое 
по этому вопросу национальным судом. 

2 4 «Исследование о дискриминации, касающейся рели
гиозных прав и обычаев» (издание Организации Объеди
ненных Наций, в продаже под № 60.XIV.2). 
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кто был изгнан с насиженных мест в результате 
массовых убийств, преследований и других серь
езных беспорядков. Практические трудности, 
связанные с предоставлением соответствующих 
богослужителей или помещений для совершения 
религиозного обряда, не должны служить пре
пятствием для ответственных лиц при выполнении 
своего долга в этой области. Если государствен
ные системы образования не предоставляют необ
ходимых средств для получения желаемого рели
гиозного образования, удаленный от своего обыч
ного окружения ребенок может стать объектом 
заботы лиц, религиозные убеждения которых 
могут полностью отличаться от религиозных 
взглядов его родителей. Однако, несмотря на 
признание известного или возможного желания 
родителей, в первую очередь следует учитывать 
основные интересы ребенка 2 6 . 

129. Гарантии, существующие для защиты 
многих основных прав и свобод беженцев, анало
гичны предоставляемым «иностранцам вообще». 
У этой формулировки нет точно определенного 
значения, и предполагается, что беженец может 
рассчитывать на применение положений много
сторонних и двусторонних соглашений, а также 
административной практики и законов страны, 
регулирующих права иностранцев. В качестве 
альтернативы он может полагаться на нормы 
обычного международного права, которые, как 
оказалось, неточны и могут истолковываться 
по-разному. 

d) Проездные документы 

130. Первым послевоенным документом, под
писанным многими сторонами в интересах бе
женцев, было Соглашение о выдаче проездных 
документов для беженцев, находящихся в веде
нии Межправительственного комитета по делам 
беженцев, подписанное в Лондоне 15 октября 
1946 года. Положения Соглашения предоставили 
договаривающимся государствам право выдавать 
проездные документы, взаимно признаваемые 
государствами-участниками, лицам, проживав
шим в этих государствах и не имевшим больше 
возможности получать паспорта у властей страны 
своей гражданской принадлежности. Позднее, в 
соответствии с Конвенцией (ст. 28), стали выда
ваться другие проездные документы, предостав
ляющие беженцам право выезжать за пределы 
территории государства проживания и возвра
щаться в него. Некоторые государства, подпи
савшие Лондонское соглашение, еще не ратифи
цировали Конвенцию, так что в этих государствах 
Соглашение еще сохраняет определенное значе
ние 2 6 . 

2. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

а) Африка 

131. Конвенцией ОАЕ, касающейся специаль
ных аспектов проблем беженцев в Африке (1969 

2 5 Там же, стр. 27—28 англ. текста. 
2 6 A. Grahl-Madsen, The Status of Refugees in Interna

tional Law, vol. 1 (Leyden, Sijthoff, 1966), p. 33. 

год), признается Конвенция 1951 года и Прото
кол 1967 года в качестве основных и универсаль
ных документов о статусе беженцев и расширяет
ся определение термина «беженец» с учетом 
сложных и трудных проблем беженцев, возни
кающих в африканских государствах. Приводи
мое в статье I (1) определение термина «беже
нец» аналогично определению статьи 1.А (2) 
Конвенции 1951 года, однако без ограничения по 
времени или географическому району. Значение 
его расширено в статье I (2) таким образом, что 
оно охватывает каждое лицо, которое в резуль
тате внешней агрессии, оккупации, иностранного 
господства или событий, серьезно нарушающих 
общественный порядок в какой-либо части страны 
или во всей стране его происхождения или на
циональной принадлежности, вынуждено поки
дать место своего постоянного проживания в 
поисках убежища за пределами страны происхож
дения или национальной принадлежности. Чтобы 
считаться беженцем, вовсе не обязательно быть 
лицом, испытывающим страх преследования по 
причине расового происхождения, вероисповеда
ния и т. д. Это положение предусмотрено для 
регулирования беспорядков, аналогичных тем, 
о которых говорилось в Конвенции 1951 года как о 
«событиях, происшедших до 1 января 1951 года». 

132. Положение распространяется также на 
лицо, имеющее более одной национальной принад
лежности и не желающее по причине страха поль
зоваться защитой ни одной из стран, граждани
ном которой он является. 

133. Положения о лишении предоставляемой 
защиты аналогично положениям Конвенции 1951 
года. Необходимо отметить три важных разли
чия: во-первых, положения Конвенции ОАЕ не 
применяются в том случае, когда страна, у ко
торой запрашивается убежище, имеет серьезные 
причины считать данное лицо виновным в дей
ствиях, противоречащих целям и принципам 
Организации африканского е д и н с т в а 2 7 ; во-
вторых, договаривающиеся государства, которые 
предоставляют убежище, решают вопрос о том, 
является ли заявитель беженцем; в-третьих, по
ложения Конвенции применяются ко всем бежен
цам без различия по признаку расы, вероиспове
дания, национальной принадлежности, принад
лежности к конкретной социальной группе или 
политических убеждений 2 8 . 

134. Согласно положениям Конвенции, беже
нец не должен заниматься какой-либо подрыв
ной деятельностью против любого государства — 
члена ОАЕ, и подписавшие Конвенцию государ
ства берут обязательство запрещать беженцам, 
проживающим на их территории, критику госу
дарств — членов ОАЕ или любую деятельность, 
которая может стать причиной напряженности 
между ними. 

135. Некоторое ограничение свободы передви
жения беженцев в стране убежища предусматри
вается в статье I I (6), где рекомендуется по при-

2 7 См. статьи II и III Хартии ОАЕ. 
2 8 Конвенция ОАЕ, касающаяся специальных аспектов 

проблем беженцев в Африке, статьи II и I I I . 
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чинам безопасности поселять беженцев на зна
чительном расстоянии от границы со страной 
их происхождения. 

136. Государства-члены призываются присое
диниться к Конвенции 1951 года и Протоколу 
1967 года и применять их положения к бежен
цам в Африке, так как в Конвенции ОАЕ нет 
конкретного положения о защите прав человека 
беженцев. 

137. Положения, включенные в Конвенцию 
ОАЕ 1969 года относительно беженцев в Афри
ке, отражают обстановку, существовавшую на 
континенте в то время, и учитывают возникно
вение новых государств, получивших независи
мость и осуществляющих свое право на само
определение, а также стремящихся к достижению 
африканского единства. Конвенция отражает 
и расширяет положения, содержащиеся в Дек
ларации о проблеме подрывной деятельности, 
принятой на второй сессии Ассамблеи глав го
сударств и правительств О А Е 2 9 . Государства 
обязуются строго соблюдать принципы междуна
родного права в отношении всех политических 
беженцев, граждан государств — членов ОАЕ, 
прилагать усилия по содействию добровольной 
репатриации беженцев в их страны происхожде
ния и гарантировать безопасность политических 
беженцев из не обретших независимость африкан
ских территорий. И, наконец, важное полити
ческое значение имеет обязательство государств-
членов поддерживать их в борьбе за освобожде
ние своих стран. В соответствии с этим же 
документом недопустимо терпимое отношение к 
подрывной деятельности против другого госу
дарства — члена ОАЕ. Поддержка осуществляе
мой политической деятельности зависит от цели 
этой деятельности. 

Ь) Европа 

138. Европейское соглашение об отмене виз 
для б е ж е н ц е в 3 0 предусматривает освобожде
ние беженцев, проживающих на территории до
говаривающейся стороны, от обязанности полу
чать визы для проезда на территорию другой 
страны. Они должны иметь сохраняющие силу 
проездные документы, выданные в соответствии 
с Конвенцией 1951 года или Лондонским согла
шением, а визит может продолжаться максимум 
три месяца. Виза может быть обязательной, если 
беженец отправляется в поисках работы или 
желает оставаться в течение периода, превышаю
щего трехмесячный срок. 

139. На условия Соглашения распространяются 
принцип взаимности между договаривающимися 
государствами и положения национального за
конодательства, регулирующего въезд иностран
цев (ст. 4). Каждое договаривающееся государст
во оставляет за собой право запрещать въезд 
лиц, которых оно считает нежелательными (ст. 5). 

2 9 Состоялась в Аккре в октябре 1965 года. 
3 0 Открыто для подписания государствами — членами 

Европейского совета. В силу единогласно принятого реше
ния Комитетом министров к нему может присоединиться 
правительство, являющееся участником Конвенции 1951 
года или Лондонского соглашения (ст. 10). 

140. По указанию Комитета министров 3 1 ко
митетом правительственных экспертов разраба
тывается соглашение о передаче ответственности 
за беженцев, легально переезжающих из одного 
государства-члена в другое. 

С. Апатриды 

141. Лицо может быть апатридом либо пото
му, что при рождении оно не получило граждан
ства какого-либо государства, либо в результате 
того, что оно утратило гражданство и не получи
ло другого 3 2 . В число причин такой утраты граж
данства входят высылка, преследование, лише
ние прав из-за применения закона (включая его 
распространение и на брак), приобретение тер
ритории иностранным государством или приня
тие внутреннего закона о провозглашении неза
висимости государства, осуществляющего свое 
право на самоопределение, либо невыполнение 
необходимых административных процедур, тре
буемых государством гражданской принадлеж
ности. 

142. Отмечалось и признавалось, что безграж-
данство является злом, которое связано с труд 
ностями и негуманным отношением к человече
скому достоинству 3 3 . Будучи людьми без 
гражданства в соответствии с законом любого 
государства, апатриды являются де-юре неза
щищенными л ю д ь м и 3 4 . 

3 1 Рекомендация 775 Европейского совета, док. 3703. 
3 2 P. Weis, Nationality and Statelessness in International 

Law (London, Stevens and Sons, 1956), pp. 119—138. 
3 3 H. Lauterpacht, in Yearbook of the International Law 

Commission, 1953, vol. I, 211th meeting, paras. 12—17. 
3 4 В результате отсутствия или лишения гражданской 

связи между личностью и государством индивидуум оста
ется незащищенным. Состояние безгражданства порожда
ет трудности, которые требуют внимания и действий. В ис
следовании, предпринятом по просьбе Экономического и 
Социального Совета Департаментом по социальным воп
росам Организации Объединенных Наций, были подчерк
нуты возникающие практические трудности, включая, в 
частности, выдачу проездных документов (Е/1112). На 
Гаагской конференции по кодификации, состоявшейся в 
1930 году, в Заключительном акте была принята рекомен
дация относительно того, что «государствам при осущест
влении своих полномочий в решении вопросов о граждан
стве следует предпринимать всяческие усилия по макси
мальному устранению причин безгражданства», а Лиге 
Наций продолжать работу, уже проделанную ею в целях 
«урегулирования этой важной проблемы на международ
ной основе» (резолюция А. 1 ) . Лига Наций дальнейших ша
гов не предприняла, и этот вопрос был вновь поднят на 
второй сессии Комиссии. В 1951 году Специальный коми
тет Совета, отвечавший за разработку Конвенции о стату
се беженцев, рекомендовал в качестве дополнения прото
кол, касающийся статуса апатридов, но вместо протокола 
было решено принять отдельную конвенцию о статусе апат
ридов. Позднее Совет принял резолюцию [319 В III (XI) 
от 16 августа 1950 года] по этой проблеме: к государст
вам была обращена просьба благожелательно относиться 
к заявлениям о натурализации, подаваемым апатридами, 
постоянно проживающими на их. территории, а также пе
ресмотреть свои законы о гражданстве в цечях сокраще
ния числа лиц, не имеющих гражданства в силу упомяну
тых законов. Эта попытка побудить государства посредст
вом резолюции к принятию мер по защите прав человека 
апатридов не привела к успеху. Конференция, проведен
ная в 1959 году под эгидой Организации Объединенных 
Наций, не приняла решения относительно того, как огра
ничить свободу государства в лишении граждан их граж
данства, и до настоящего времени предложения по этому 
вопросу не представлялись. 
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143. В международном праве не существует 
норм, обязывающих государство предоставлять 
гражданство любому лицу или препятствующих 
ему в лишении этого гражданства. Хотя верно, 
что права иностранцев, являющихся лицами без 
гражданства, могут охраняться государствами — 
участниками Конвенции о статусе апатридов, 
принятой в 1954 году, совершенно ясно, что су
ществуют определенные трудности, препятствую
щие апатридам в целом пользоваться нужной им 
защитой: 

a) до настоящего времени лишь 31 государство 
ратифицировало Конвенцию 3 5 ; 

b) в Конвенции не предусматриваются меры по 
ликвидации причин возникновения апатридов 
или уменьшения их числа; 

c) кроме тех случаев, когда на основании Кон
венции предоставляется более благоприятное 
положение, апатриды пользуются общими поло
жениями для иностранцев [ст. 7 ( 1 ) ] . Не су
ществует гарантии, чтобы правовое' положение 
соответствовало минимальным требованиям меж
дународного права; оно может основываться 
на равенстве обращения, которое, возможно, 
ниже минимального уровня правового положе
ния, признаваемого международным обычным 
правом; 

d) правовое положение иностранцев вообще 
должно распространяться на работу по найму, 
работу в собственном предприятии и свободные 
профессии (ст, 17—19). Согласно этим положе
ниям, апатриды не пользуются защитой двусто
ронних, региональных и многосторонних догово
ров и не получают равное обращение с иностран
цами, которые пользуются такой защитой. 

e) в содержащемся в статье 31 положении о 
высылке апатрида не предусмотрено надлежащей 
защиты. Недавние примеры коллективной высыл
ки свидетельствовали о том, что отдельные апат
риды, не пользующиеся правом какой-либо санк
ции против принимающей его страны, могут лишь 
апеллировать к мировому общественному мнению, 
но это не является эффективной гарантией прав 
человека. 

f) в статье 31 (3) не определяется «достаточ
ный срок», в течение которого лицо должно по
лучить официальное разрешение на въезд в дру
гую страну. Кроме того, не существует определе
ния пределов мер внутреннего характера, право 
применения которых, в случае необходимости, 
сохраняют за собой договаривающиеся госу
дарства. 

144. При подписании, ратификации или при
соединении могут делаться оговорки в отношении 
любой статьи Конвенции, за исключением лишь 
статей 1 (определение), 3 (недопустимость дис
криминации), 4 (свобода исповедовать свою ре
лигию), 16 (1) (право обращения в суд) и заклю
чительных положений (ст. 33—42). 

145. Положение статьи 1 Конвенции о сокра
щении безгражданства, которая вступила в силу 

3 5 E/CN.4/907/Rev.l3, 27 января 1977 года. 

13 декабря 1975 года, обязывает договариваю
щееся государство предоставлять свое граждан
ство рожденному на его территории лицу, кото
рое иначе не имело бы гражданства. Государства, 
в которых существует принцип «крови» (jus san
guinis), могут высказать нежелание ратифици
ровать Конвенцию, вводящую принцип «почвы» 
(jus soli) в их законы. Принятие этого принципа 
сократило бы безгражданство. 

146. Полномочия государства лишать граж
данства ограничены положениями статьи 8 (1), 
в соответствии с которыми лицо не может быть 
лишено своего гражданства, если это делает его 
апатридом. Существуют определенные оговорки 
в отношении этого ограничения свободы госу
дарства, включая случаи получения гражданства 
вследствие введения в заблуждение или обмана. 

147. Не предусматривается защита в отноше
нии тех лиц, которые после отказа от своего быв
шего гражданства не выполнили административ
ных процедур в принимающей стране, в резуль
тате которых им было бы предоставлено право 
получить гражданство этой страны. 

148. Выводы Комиссии международного права, 
сделанные в 1954 году и процитированные в 1971 
году, действительны и в наше время: 

«Чаще всего в замечаниях, сделанных правительствами, 
отмечалось, что некоторые положения законов их стран 
расходятся с рядом статей упомянутых проектов конвен
ций. Однако в связи с тем, что безгражданство объясняет
ся главным образом ' именно наличием этих положений 
внутригосударственного права, Комиссия пришла к выво
ду, что указанное возражение не имеет решающего значе
ния, ибо если правительства примут принцип искоренения 
или по крайней мере сокращения безгражданства в буду
щем, то они должны быть готовы к тому, чтобы внести в 
свои законы необходимые изменения» 3 6 . 

D. Трудящиеся-мигранты3 7 

149. Трудящийся-мигрант является лицом, 
которое мигрирует из одной страны в другую с 
намерением получить работу иначе, чем на соб
ственный счет. Термин включает всякое лицо, 
допускаемое в качестве трудящегося-мигранта 3 8 . 
Трудящийся-мигрант без гражданства подвер
гается не только дискриминации как иностранец, 
но и испытывает экономические и социальные 

3 6 Ежегодник Комиссии международного права, 
1954 год, том I I , документ А/2693, пункт 12 (цитировался в 
документе A/CN.4/245, 23 апреля 1971 года, пункт 361). 

3 7 Детальное изложение вопроса см. в докладе Халимы 
Варзази «Эксплуатация рабочей силы путем незаконной 
и тайной торговли» (E/CN.4/Sub.2/351) ; резолюции 2920 
(XXVII) Генеральной Ассамблеи от 15 ноября 1972 года; 
и законченном докладе г-жи Варзази (E/CN.4/Sub.2/L629 
от 4 июля 1975 года). В резолюции 12 (XXXIII) от 11 мар
та 1977 года Комиссия по правам человека рекомендовала 
этот доклад вместе с докладом семинара по вопросу о пра
вах человека трудящихся-мигрантов, который был прове
ден в Тунисе с 12 по 24 ноября 1975 года (ST/TAO/HR/50), 
на рассмотрение Совета. См. резолюцию 31/127 Генераль
ной Ассамблеи от 16 декабря 1976 года. 

3 8 Конвенция МОТ о трудящихся-мигрантах (пересмот
ренная) 1949 года (№ 97), ст. 11.1, и Конвенция о злоупот
реблениях в области миграции и об обеспечении трудя
щимся-мигрантам равенства возможностей и обращения 
1975 года (№ 143) (в дальнейшем называемая «Конвен
ция о трудящихся-мигрантах 1975 года»). 
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трудности и проблемы в области культуры наряду 
с группами населения страны, находящимися в 
трудном финансовом положении. В течение мно
гих лет государства, региональные организации, 
специализированные учреждения и Организация 
Объединенных Наций занимались проблемой ус
ловий трудящихся-мигрантов. Противоречивые 
тенденции в политике миграции, ассимиляции, 
интеграции или сохранения национальных, этни
ческих или языковых особенностей привели к по
ниманию необходимости более гибкого подхода, 
который проявился в последних международных 
документах. 

150. Проблема трудящегося-мигранта сущест
вует в странах каждого континента. Это подчер
кивалось на недавно проведенных региональных 
семинарах и конференциях и в исследованиях. 
Ратифицированные конвенции МОТ имеют зна
чение для всех континентов и всех условий труда. 
Это подчеркивалось на четвертой Африканской 
региональной конференции, состоявшейся в 
Найроби в ноябре — декабре . 1973 года, когда 
упоминался ряд конвенций МОТ, ратифицирован
ных африканскими государствами 3 9 . Отсутствие 
прочной экономической базы, общего языка, труд
ности связи и транспорта, разница уровня жизни 
в городских и сельских районах, а также острая 
потребность в увеличивающемся научно-техни
ческом «ноу-хау» — все это усложняет проблемы 
неравенства правового положения и трудностей 
трудоустройства, испытываемых трудящимся-
мигрантом 4 0 . 

151. Вследствие развития международных 
транспорта и связи и вызванного этим наличия 
многочисленных особенностей трудящихся-миг
рантов, каждый из них требует особого внимания. 
Часто именно отсутствие индивидуального под
хода при решении специфических проблем усили
вает дискриминацию мигрантов. Дискриминация 
может принимать различные формы в зависимос
ти от статуса и условий трудящегося. Он может: 

i) временно находиться в другой стране, 
имея намерение вернуться в свою страну; 

ii) постоянно проживать; 

ш) въезжать, имея разрешение на работу на 
ограниченный срок; 

iv) иметь долгосрочное разрешение трудить
ся с обусловленным правом стать посто
янным жителем; 

v) быть сезонным рабочим 4 1 ; 

vi) быть пограничным работником 4 1 ; 

3 9 См. также Equality of Opportunity in Employment in 
the American Region: Problems and Policies (Geneva, 
I L O , 1974). 

4 0 Record of the Fourth American Regional Conference, 
ILO GB 192/4/10, p. 3. ILO, Employment Status and Condi
tions of Non-national Workers in Africa, AFR 1973/4/11. 

4 1 Эти категории трудящихся, а также артисты и лица 
свободных профессий, въехавшие в страны на короткий 
срок, моряки, ли'ца, приезжающие с конкретной целью по
лучить подготовку или образование, и служащие, прибы
вающие на ограниченный срок, исключены из сферы дейст
вия положений Конвенции 1975 года о трудящихся-миг
рантах. 

vii) оставлять семью в своей стране с намере
нием вернуться туда; 

vi i i ) оставлять семью в своей стране не по сво
ей воле, будучи обязан выполнить опре
деленные требования в отношении жилья 
и местожительства, прежде чем его семья 
сможет присоединиться к нему; 

ix) быть гражданином одной страны, переез
жающим в другую страну в том же геог
рафическом регионе; 

x) быть гражданином третьей страны либо 
в качестве отдельного лица, либо в соот
ветствии с двусторонним соглашением; 

xi) быть незаконным иммигрантом; 

xii) быть незаконным иммигрантом, на кото
рого распространяется амнистия; 

xi i i ) быть супругой или ребенком трудящего
ся-мигранта. 

152. Повышение общего жизненного уровня 
в странах мира, где селятся трудящиеся-мигран
ты, имеет два основных последствия: во-первых, 
постоянно увеличивается разрыв между богатыми 
и бедными (включая большое количество трудя
щихся-мигрантов), и, во-вторых, более широкая 
и сложная национальная и региональная система 
социального обеспечения и другие законодатель
ные меры, касающиеся благосостояния, даже при 
применении законодательных норм о равенстве 
правового положения могут стать причиной труд
ностей в социальной и культурной жизни. 

1. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 4 2 

153. МОТ приняла ряд конвенций о защите 
трудящегося от дискриминации. Гибкий характер 
этих конвенций дает возможность государствам-
членам в зависимости от их экономического и 
социального развития постепенно распространять 
положения соответствующих документов на лиц, 
не являющихся гражданами. Некоторые из этих 
конвенций применяются независимо от граждан
ства лица (например, Конвенция о свободе ас
социации). Ряд конвенций обеспечивает защиту 
трудящемуся-мигранту. 

Конвенция 1949 года о трудящихся-мигрантах 
(пересмотренная) № 97) 4 3 

154. В Конвенции предусматривается обяза
тельное предоставление государствами-членами 
иммигрантам, законно проживающим на их тер
ритории, условий, не менее благоприятных, чем 
те, которыми пользуются его собственные граж
дане, «без дискриминации по признаку националь
ности, расы, религии или пола». Не менее благо
приятные условия должны предоставляться в от
ношении следующих вопросов, поскольку они 
регламентируются законодательством: заработная 
плата, включая семейные пособия в тех случаях, 
когда эти пособия составляют часть заработной 
платы, рабочее время, сверхурочные- работы, 

4 2 См. пункты 35—43, выше. 
4 3 См. E/CN.4/SUD.2/351, стр. 37—40. 
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оплачиваемые отпуска, ограничение надомного 
труда, минимальный возраст принятия на работу, 
ученичество и профессиональное обучение, жен
ский труд и труд подростков (ст. 6. 1 a i ) . 
Равное обращение применяется не только между 
иностранцами и гражданами, но и между иност
ранцами различной национальности. В Конвен
ции были также предусмотрены право на жили
ще и участие в профсоюзах, а также условия, 
регулирующие возвращение в страну происхожде
ния. Иностранец, пользующийся равным обраще
нием в области занятости, должен находиться в 
стране на законном основании. Если он находит
ся в стране незаконно, то он не пользуется соци
альным обеспечением и другими привилегиями 
защиты трудящихся. 

155. В соответствии с национальным и регио
нальным законодательством может проводиться 
разграничение между различными категориями 
трудящихся, в частности, в зависимости: от ха
рактера труда; требования о получении разреше
ния на проживание; сроков действия предостав
ленного разрешения и условий его предоставле
ния, от того, разрешен ли въезд иждивенцам 
мигранта; от существования квоты на въезд пред
ставителей какой-либо национальности; наличия 
разрешения на работу или необходимости его 
иметь; существования ограничений в отношении 
вида или характера выполняемого труда. В соот
ветствии с положениями двустороннего или мно
гостороннего договора мигранты из государств — 
участников этого договора могут въезжать на 
более благоприятных условиях или без всяких 
ограничений. Конвенция применяется только к 
«трудящимся-мигрантам», или к лицам, получаю
щим заработную плату. Ее положения не распро
страняются на лиц ненаемного труда, сезонных 
или пограничных работников, на лиц свободных 
профессий и артистов и на моряков (ст. 11). 

Конвенция 1952 года о минимальных нормах 
социального обеспечения (№ 102) 

156. Ею предусматривается равенство право
вого положения между иностранцами и гражда
нами, которое ограничивается в соответствии со 
специальными правилами, касающимися выплаты 
пособий за счет общественных фондов. Граждане 
государств, подписавших соответствующую Кон
венцию, пользуются равным правовым положе
нием при получении помощи по программам соци
ального обеспечения. 

Конвенция 1958 года об условиях труда на 
плантациях (№ ПО) 

157. Положения этой Конвенции применяются 
ко всем трудящимся на плантациях без различия 
национальности, племенной принадлежности или 
профсоюзного членства. 

Конвенция 1958 года о дискриминации в области 
труда и занятий (№ 111) 

158. В определении Конвенции дискримина
ция включает «всякое различие, недопущение 
или предпочтение, проводимое по признаку расы, 

цвета кожи, пола, религии, политических убеж
дений, иностранного происхождения или социаль
ного происхождения, приводящее к уничтожению 
или нарушению равенства возможностей или 
обращения в области труда и занятий» (ст. 1. 
1 а). 

159. Национальная принадлежность не являет
ся одним из оснований запрета дискриминации. 
Государство-член по консультации с предста
вительными организациями предпринимателей 
и трудящихся и с другими соответствующими 
органами могут включить его путем определения 
(ст. 1. 1 Ь). 

Конвенция 1962 года об основных целях и нор
мах социальной политики (№ 117) 

160. В интересах расширения экономического 
развития одна из провозглашенных Конвенцией 
целей соостоит в том, чтобы избежать разрушения 
семейной жизни путем тщательного изучения при
чин и последствий миграции и принятия соответ
ствующих мер (ст. 3. 2 а ) . 

Конвенция 1962 года о равноправии в области 
социального обеспечения (№ 118) 

161. Пособия, предусматриваемые этой Кон
венцией, касающейся равноправия граждан стра
ны и лиц без гражданства в области социаль
ного обеспечения, выдаются трудящимся-мигран
там, если государство, в котором они трудятся, 
способно выплачивать перечисленные пособия 
своим гражданам. Равенство обращения в отно
шении социального обеспечения зависит от взаим
ного обращения в стране национальной принад
лежности мигранта. 

Конвенция 1964 года о политике в области заня
тости (М 122) и Рекомендация 

162. Цель заключается в проведении государ
ствами-членами политики полной занятости в 
рамках международной программы. Вопрос о ее 
применении к иностранцам решают государства-
члены. 

Конвенция 1975 года о трудящихся-мигрантах 
(Дополнительные положения) (М 143) 4 4 

163. В преамбуле Конвенции, которая была 
принята в июне 1975 года на шестидесятой сес
сии Международной конференции труда, гово
рится, что «определение термина «дискримина
ция» в Конвенции о дискриминации (в области 
труда и занятий) не обязательно включает раз
личия по признаку гражданства». Поэтому в 
Конвенции предусматривается принятие новых 
норм для обеспечения трудящимся-мигрантам 
равенства возможностей и обращения, а также 
решения вопросов, регламентируемых законами 
или постановлениями или контролируемых адми
нистративными органами, в интересах создания 

4 4 См. Международная конференция труда, шестидеся
тая сессия, 1975 год, доклад V (2), Трудящиеся-мигранты. 
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условий, по крайней мере равных тем, которыми 
пользуются граждане страны. 

2. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Договор ЕЭС 

164. Для осуществления одной из целей ЕЭС 
гарантируется свободное передвижение трудя
щихся по крайней мере до конца переходного 
периода (ст. 48 i ) . Отменяется дискриминация 
по национальному признаку между трудящими
ся государств-членов в отношении трудоустрой
ства, оплаты и других условий труда и занятос
ти. Положение Договора не распространяется 
на лиц, находящихся на государственной службе. 
Постановление. 1612/68 4 5 Совета (ЕЭС) о выпол
нении положений Договора относится к «праву 
трудящихся... заниматься трудовой деятель
ностью». Квалифицированные и неквалифициро
ванные рабочие и их семьи должны пользоваться 
свободой передвижения, которая представляет 
основное право. Им без ограничения должны 
пользоваться постоянные, сезонные и погранич
ные рабочие, а также те, кто занимается деятель
ностью по оказанию услуг. 

165. Трудящийся-мигрант, который является 
гражданином государства — члена ЕЭС, может 
беспрепятственно передвигаться из одного госу
дарства-члена в другое и, несмотря на установ
ленные законом положения и действующие в 
государстве-члене нормы или административную 
практику, свободен от каких-либо ограничений, 
налагаемых на право иностранных граждан ис
кать работу и трудиться, не должен проходить 
какую-либо особую процедуру найма на работу, 
предусматриваемую для иностранных граждан, 
и на него не распространяются условия регистра
ции на бирже труда или использования трудя
щихся, не являющихся гражданами страны. Для 
получения разрешения на въезд в другое госу
дарство-член с целью трудоустройства должна 
быть вакансия. Ограничение количества или 
процента работающих по найму иностранных 
граждан не распространяется на граждан 
стран — членов ЕЭС. Однако могут проводиться 
языковые и профессиональные испытания при 
определении соответствия условиям работы. 

166. В 1968 году были отменены ограничения 
на передвижение трудящихся, являющихся граж
данами стран — членов ЕЭС, и их семей. Единст
венное требование заключалось в предъявлении 
действующего удостоверения личности или пас
порта при въезде в другое государство-член. Ви
зы или эквивалентные документы могут требо
ваться для любого члена семьи трудящегося, 
который не является гражданином страны — 
члена ЕЭС. 

167. В преамбуле постановления 1612/68 
говорится о цели ликвидации любой дискрими
нации по признаку национальности между тру
дящимися государств-членов как в отношении 
трудоустройства, оплаты и других условий труда 

4 5 O.J., 19 October 1968, No. L.257/2. 

и занятости, так и в отношении права таких 
рабочих свободно передвигаться в границах 
Сообщества для осуществления деятельности в 
качестве наемных работников. Ограничения сво
боды передвижения оправдываются интересами 
проведения государственной политики, обеспече
ния безопасности государства или здравоохра
нения. Личное поведение также считалось осно
ванием для ограничения этого права 4 6 . 

168. Лица, не являющиеся гражданами 
стран — членов ЕЭС, по-прежнему не участвуют 
в деятельности, связанной с осуществлением 
официальных полномочий. Однако невозможно 
сохранять в дальнейшем определенные виды ра
бот для г р а ж д а н 4 7 . Одна из целей ряда других 
соглашений между ЕЭС и третьими странами 
заключается в обеспечении постепенного эконо
мического развития этих стран. В программу 
включено положение о ликвидации практики 
дискриминации, препятствующей участию физи
ческих или юридических лиц государств — членов 
Сообщества и государств Африки, Карибского 
бассейна и Тихого океана в мероприятиях и дру
гих процедурах по рассмотрению вопроса о пре
доставлении контрактов 4 8 . 

Европейская социальная хартия 

169. Европейский совет принял Хартию на том 
основании, что пользование социальными права
ми должно обеспечиваться без дискриминации 
по признаку расы, цвета кожи, пола, вероиспове
дания, политических убеждений, национального 
или социального происхождения. В соответствии с 
Хартией термин «трудящийся-мигрант» относит
ся к гражданину одной из договаривающихся 
сторон, который на законном основании прожи
вает или постоянно трудится на территории дру
гой договаривающейся с т о р о н ы 4 9 . 

170. Ограничения могут налагаться в том слу
чае, если они вызваны неоспоримыми экономи
ческими или социальными причинами (часть 1, 
18). Право на въезд может регулироваться нор
мами, которые договаривающиеся стороны обя
зуются применять «либерально», а также до
полнительными положениями о трудоустройстве 
иностранных рабочих [ст. 18(1) и (3 ) ] . В отли
чие от Договора ЕЭС и его регулирующих поло-

4 6 Европейский Суд, Van Duyn Case (41.74), O.J., 
vol. 18, No. C.53. 

«При введении ограничений, оправдываемых интере
сами государственной политики, государство-член обя
зано учитывать в качестве причины личного поведения 
соответствующего лица то, что оно связано с некоторым 
органом или организацией, деятельность которых госу
дарство-член считает общественно опасной, но она не 
запрещается законами этого государства, несмотря на 
тот факт, что ограничения не налагаются на граждан 
упомянутого государства-члена, которые желают полу
чить аналогичную работу в том же органе или органи
зации». 

С другой стороны, Суд ясно заявил, что статья 48 имеет 
прямое отношение к юридическим постановлениям госу
дарств-членов и предоставляет права индивидуумам, ко
торые национальный суд должен защищать. 

4 7 Европейский суд, EEC Commission v. French Repub
lic (4 April 1974). 

4 8 Ломская конвенция от 28 февраля 1975 года, прото
кол № 2, глава 8, статья 18 (2) Ь. 

4 9 Европейская социальная хартия, приложение, пункт 1. 
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жений Хартия не предоставляет безусловного 
права на въезд гражданам одного договариваю
щегося государства на территорию другого до
говаривающегося государства для трудоустрой
ства. 

171. Двусторонние соглашения, в частности 
между соседними государствами, обеспечивают 
защиту конкретных прав или общих прав тру
дящихся на взаимной основе, но в соответствии 
с ними лицам, получающим заработную плату, 
не предоставляется безусловного права на въезд 
в другое государство, а равенство обращения 
обеспечивается в отношении трудоустройства, 
социального обеспечения и соответствующих 
прав. 

172. Проект европейской конвенции о право
вом статусе трудящихся-мигрантов, мнение о ко
тором было высказано Европейским советом в 
1971 году, до сих пор не принят. Тем не менее 
специальный представитель Европейского совета 
по вопросам беженцев и перенаселения совмест
но с консультативным комитетом осуществляет 
деятельность в области профессиональной ориен
тации, профессионального обучения и перепод
готовки трудящихся-мигрантов 5 0 . 

173. Экономический спад в последнее время 
создал новые проблемы для трудящихся-мигран
тов и стран, из которых они прибывают. Меро
приятия по обратному переселению и экономи
ческой интеграции возвращающихся в свою 
страну мигрантов и по их трудоустройству, а 
также необходимость принятия мер по преду
преждению дискриминации мигрантов по сравне
нию с гражданами в отношении предпочтения 
при найме в условиях избыточного предложения 
рабочей силы требуют внимания и соответствую
щих действий со стороны государств в целях 
защиты основных прав мигрантов. 

Заключительный акт хельсинкского Совещания 
по безопасности и сотрудничеству в Европе 5 1 

174. Этот важный документ, представляющий 
собой соглашение между 35 государствами по 
вопросам, представляющим взаимный интерес, 
включает рассмотрение экономических и социаль
ных аспектов мигрирующей рабочей силы. В 
заявлении содержится общий призыв обеспечить 
равноправие между трудящимися-мигрантами и 
гражданами принимающей страны, в частности, 
в том, что касается условий найма и труда, а так
же социального обеспечения, и следить за тем, 
чтобы для трудящихся-мигрантов создавались 
удовлетворительные условия жизни, особенно 
в отношении жилья. 

3. ДВУСТОРОННИЕ СОГЛАШЕНИЯ 5 2 

175. Ряд соглашений об ассоциациях между 
государствами — членами ЕЭС и другими стра-

5 0 Рекомендация 796 (1976) Европейского совета. 
51 Conference on Security and Co-operation in Europe, 

Final Act, done at Helsinki on 1 August 1975, Cmnd. 6198 
(London, HMSO, 1976). 

5 2 C M . Liste des instruments internationaux de sécurité 
social adoptés depuis 1946 (Geneva, ILO, 1974). 

н а м и 5 3 обеспечили дальнейшую защиту эконо
мических, социальных и культурных прав тру
дящихся. Ими устанавливается срок, в течение 
которого будет постепенно обеспечена свобода 
передвижения трудящихся из ассоциированной 
страны. Был учрежден Совет ассоциаций для 
определения применяемых норм и возможных 
темпов прогресса с учетом экономического поло
жения как в странах сообщества, так и в ас
социированном государстве. Двусторонние со
глашения между отдельными государствами-
членами и третьими странами могут содержать 
более благоприятные условия; в этом случае 
эти положения нарушаться не б у д у т 5 4 . 

176. На трудящихся-мигрантов распространя
ются многочисленные двусторонние договоры, ох
ватывающие экономические, социальные и куль
турные вопросы между отдельными государства
ми; они включают следующие конкретные облас
ти: страхование в случае безработицы 5 5 , соци
альное обеспечение 5 6 , несчастные случаи' на 
производстве 5 7 , передачу прав на социальное 
обеспечение 5 8 , семейные п о с о б и я 5 9 , сотрудни
чество между организациями социального обес
печения 6 0 и взаимное признание взносов стра
хования на случай безработицы 6 1 . 

Е. Национальные меньшинства 

1. ЗНАЧЕНИЕ ТЕРМИНА 

177. Поскольку исследование и представление 
рекомендаций по вопросу защиты меньшинств 
является одной из важных задач и обязанностей 
Подкомиссии, необходимо предпринять попытку 
рассмотреть в свете послевоенных соглашений 
положение национальных меньшинств. Этот тер
мин не был точно определен, и оба слова истол
ковываются по-разному. По существовавшему 
мнению, определение «национальные» имеет 
социологические оттенки или относится к кон
кретной группе лиц, имеющих общее националь
ное происхождение. Последнее значение употреб
лялось во Всеобщей декларации и других меж
дународных документах в связи с термином 
«национальное происхождение» в положении о 
«дискриминации». Определение «национальные» 
может также иметь политико-правовое значение, 
указывающее на связь с конкретным государст
вом. В настоящем докладе слову «национальные» 
будет придаваться последнее значение. Термин 
«меньшинство» неоднократно обсуждался, но до 

5 3 Например, соглашение об ассоциации между страна
ми ЕЭС и Грецией, O.J., No. 26, 18 February 1963, 294, 
arts. 5, 30, 31, 44—49, 62. 

6 4 См. Дополнительный протокол к Анкарскому согла
шению от 23 ноября 1970 года, статья 39 (5). 

5 5 Федеративная Республика Германии — Австрия, 
19 мая 1951 года. 

se федеративная Республика Германии — Австрия, 
22 декабря 1966 года. 

5 7 Федеративная Республика Германии — Финляндия, 
7 октября 1957 года. 

5 8 Федеративная Республика Германии — Югославия, 
10 марта 1956 года. 

5 9 Алжир — Франция, 6 мая 1972 года. 
6 0 Бельгия — Польша, 24 марта 1947 года. 
6 1 Дания — Норвегия, 18 января 1951 года. 
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настоящего времени общего определения не при
н я т о 6 2 . В докладе термин «национальное мень
шинство» означает «лиц, которые принадлежат 
к группе, проявляющей верность в силу своей 
национальности иному государству, чем то, в ко
тором они проживают, и которые численно на
ходятся в меньшинстве по сравнению с другими 
жителями государства проживания». 

2. ЗНАЧЕНИЕ ПОНЯТИЯ ЗАЩИТЫ МЕНЬШИНСТВ 

178. Смысл, придававшийся понятию защиты 
меньшинств в мирных договорах, заключенных 
после окончания первой мировой войны, изменил
ся по ряду исторических, географических, поли
тических и экономических причин 6 3 : 

i) растущее значение идеи международной 
и всеобщей защиты прав человека и ос
новных свобод личности стало причиной 
некоторого ослабления внимания со сто
роны международных организаций к проб
леме защиты меньшинств как групп; 

и) неравномерность экономического разви
тия привела к значительной доброволь
ной и вынужденной миграции населения 
с целью поселения на жительство и тру
доустройства в чужих странах, в резуль
тате чего в различных географических 
районах тех же или других стран возни
кают группы национальных меньшинств; 

Ш) прежняя политика ассимиляции мень
шинств с другими жителями страны усту
пает место политике, направленной на 
сохранение различных традиций и осо
бенностей; 

iv) развитие права на самоопределение соз
дает новые проблемы меньшинств 6 4 . 

3. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Всеобщая декларация прав человека 

179. Во Всеобщей декларации меньшинства 
не упоминаются, в ней делается упор на права 
отдельной личности. При обсуждениях проекта 
Всеобщей декларации предлагалось включить 
«право лиц, принадлежащих к расовым, нацио
нальным, религиозным или языковым меньшин
ствам, создавать свои школы», но это предложе
ние было отклонено. Проект резолюции был при
нят Третьим комитетом и позднее — Генеральной 
Ассамблеей [резолюция 217 С ( I I I ) от 10 декаб
ря 1948 года], в соответствии с которой Ассамб
лея просила Комиссию и Подкомиссию продол-

6 2 См. Ф. Капоторти, Исследование по вопросу о правах 
лиц, принадлежащих к этническим, религиозным и языко
вым меньшинствам (издание Организации Объединенных 
Наций, в продаже под № R.78.XIV.1), глава I, раздел А. 

6 3 Erica-Irene Daes, «Protection of minorities under the 
International Bill of Human Rights and the Genocide Con
vention», in Xenion: Festschrift für Pan. J. Zepos, vol. II 
(Athens, Ch. Katsikalis, 1973), pp. 47—51. 

S 4 См. О положении азиатских меньшинств в Восточ
ной Африке, описанном в: Ben Whitaker, éd., The Fourth 
World: Victims of Group Oppression (New York, Schocken, 
1979), pp. 37—71. 

жить рассмотрение вопроса, с тем чтобы Орга
низация Объединенных Наций могла принять 
эффективные меры по защите меньшинств 6 5 . 

Международный пакт о гражданских и полити
ческих правах 

180. Защита прав человека, обеспечиваемая 
этническим, религиозным и языковым меньшин
ствам в соответствии со статьей 27 Международ
ного пакта о гражданских и политических пра
вах, не распространяется на национальные мень
шинства. Во время обсуждения проекта этой 
статьи в Комиссии поправка о включении опре
деления «национальные» не была п р и н я т а 6 6 . 
В статье 20 Пакта предусматривается мера за
щиты от любого подстрекательства к дискрими
нации, вражде или насилию путем выступления 
в пользу национальной ненависти, и договари
вающиеся стороны обязались обеспечить выпол
нение национальных законов для гарантии этой 
защиты. 

Конвенция о предупреждении преступления гено
цида и наказании за него 

181. Преступление геноцида включает действия 
государства, совершаемые с намерением уничто
жить национальное меньшинство полностью или 
частично. К таким действиям относятся убийст
во членов такой группы, причинение серьезных 
телесных повреждений или . умственного рас
стройства членам такой группы, предумышлен
ное создание для какой-либо группы таких жиз
ненных условий, которые рассчитаны на полное 
или частичное уничтожение ее, меры, рассчитан
ные на предотвращение деторождения в среде 
такой группы, насильственная передача детей 
из одной группы в другую (ст. I I ) . Предоставляе
мая национальному меньшинству защита имеет 
целью обеспечить само его существование, не 
допуская нападения на него и его уничтожения. 

Международная конвенция о ликвидации всех 
форм расовой дискриминации 

182. На положение национальных меньшинств 
влияют меры по устранению дискриминации, ос
нованной на признаках расы. Конвенцией допус
кается различие между гражданами и негражда
нами [ст. 1 (2) ] , но запрещается дискриминация 
между иностранцами различных национальнос
тей [ст. 1 ( 3 ) ] . Фактически, все иностранцы, 
независимо от национальности, должны пользо
ваться равным обращением в соответствии с по-

6 5 Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, третья 
сессия, часть I. Третий комитет, Краткие отчеты заседаний, 
стр. 716—736 англ. текста, и замечания в отношении соот
ветствующих прений в A. Verdoodt, Naissance et signi
fication de la Déclaration universelle des droits de l'homme 
(Louvain, 1964), pp. 287—299. 

6 6 E/CN.4/SR.368—371; и см. Официальные отчеты Ге
неральной Ассамблеи, шестнадцатая сессия, Приложения, 
пункт 35 повестки дня, документ А/5000, пункты 119—124. 
Иммигранты, въезжающие добровольно, не должны рас
сматриваться как составляющие группы меньшинств, так 
как целостности и безопасности принимающего государст
ва может быть причинен вред. Следует побуждать их к то
му, чтобы стать частью национального состава. 
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ложениями законодательства государств-участ
ников, касающимися национальной принадлеж
ности, гражданства и натурализации, и предпоч
тение не может отдаваться ни одной группе и 
не могут приниматься более ограничивающие 
меры против другой группы. 

Конвенция о сокращении безгражданства 

183. При передаче территории никто не должен 
стать апатридом в результате этой передачи; 
это положение должно включаться в любой до
говор между государствами — участниками Кон
венции [ст. 10 (1)] и другими государствами. 
Это положение позволяет меньшинству сохранять 
свою национальную принадлежность на передан
ных территориях, при этом предоставляя им воз
можность обрести новое гражданство либо, не 
пользуясь возможностью выбора, получить 
гражданство государства, которому территория 
была передана. 

4. ПОСЛЕВОЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ ОГРАНИЧЕННОГО 
ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ 

184. Договоры, которые были заключены 
после второй мировой войны, имели целью обес
печить защиту группам меньшинств в тех слу
чаях, когда в результате оккупации, аннексии, 
правопреемства, насильственного перемещения 
народов национальные группы одной страны не 
по своему желанию оказывались на территории 
другого государства. Они содержат некоторые 
положения общего характера о защите прав че
ловека и основных свобод национальных мень
шинств. 

a) существует право оптации гражданства 
передавшего территорию государства, предусмот"-. 
ренное в Договоре о мире между союзными дер-' 
жавами и Италией (ст. 19, пункт 3). Это право 
действует в определенных условиях. Оптация 
предоставлялась тем, у кого обычным языком 
был итальянский. От воспользовавшихся выбо
ром можно было потребовать покинуть передан
ную территорию и переселиться в Италию в те
чение года (ст. 19, пункт 3). Признавалось пра
во отказаться от нового гражданства и остаться 
на переданной территории. Право оптации пре
дусматривалось в протоколе, дополняющем До
говор с Чехословакией от 29 июля 1945 года, 
относительно передачи Закарпатской Украины 
и в Соглашении с Польшей от 6 июля 1945 года; 

b) Изменение места проживания тем самым 
влечет за собой изменение гражданства согласно 
положениям соглашения между Чехословакией и 
Венгрией относительно обмена населением от 
27 февраля 1946 г о д а 6 7 , 

c) в мирных договорах с Италией, Болгарией, 
Финляндией, Венгрией и Румынией (1947 г.) 
было предусмотрено положение о том, что дого
варивающиеся государства должны принимать 
необходимые меры по обеспечению всем, нахо-

6 7 На которое делается ссылка в Мирном договоре с 
Венгрией от 10 февраля 1947 года (ст. 1, пункт 4 е). 

дящимся под их юрисдикцией лицам без разли
чия по признаку расы, пола, языка или вероис
поведания, возможности пользоваться правами 
человека и основными свободами; 

d) в рамках закона и на основе взаимности 
гарантировалась возможность национального, 
политического, культурного и экономического 
развития чехам, проживающим в Польше, и 
полякам, проживающим в Чехословакии, в соот
ветствии с Договором о дружбе и взаимной по
мощи между Польшей и Чехословакией. 

e) взаимная декларация о недопустимости 
дискриминации с включением положений, ка
сающихся защиты языка и культуры каждого 
меньшинства (включая обучение в школах) была 
сделана Данией и Федеративной Республикой 
Германии в интересах меньшинств (29 марта 
1955 г.). Соблюдение условий такого соглашения 
гарантируется в соответствии с Европейской кон
венцией о правах человека. 

f) по соглашению между Великобританией, 
Италией, Соединенными Штатами Америки и 
Югославией об урегулировании вопроса о Триес
те (5 октября 1954 г.) обеспечивалась защита 
под эгидой совместного Итало-Югославского ко
митета «при рассмотрении жалоб по вопросам» 
охраны интересов югославов, проживающих в 
итальянской зоне, и итальянцев, проживающих 
в югославской зоне. 

F. Женщины 

1. ЗАМУЖНИЕ ЖЕНЩИНЫ 

185. В начале 50-х годов во время разработки 
Международных пактов о правах человека в от
ношении женщин преобладало мнение, что го
сударства не смогут в тот момент обеспечить 
равенство между мужчинами и женщинами в 
отношении о п л а т ы 6 8 . Положение женщин и 
возможности трудоустройства значительно улуч
шились в последнее десятилетие, но замужние 
женщины-иностранки страдают от дискримина
ции по причине как пола, так и гражданства. 

186. Устав Организации Объединенных Наций, 
Всеобщая декларация, Международные пакты. 
Конвенция о ликвидации всех форм расовой дис
криминации и конвенции МОТ содержат поло
жения, запрещающие дискриминацию по причи
не пола. Необеспечение равенства обращения или 
возможностей женщинам-гражданкам усугуб
ляет трудности женщин-иностранок, стремящих
ся добиться равенства возможностей в чужой 
стране. Языковые, социальные и культурные 
трудности, возникающие перед замужней жен
щиной, сопровождающей своего мужа во время 
поездки в другую страну в поисках работы, тре
буют дальнейших исследований и усиЛий со сто
роны сообщества. Необходимость обеспечения 
гарантии ее защиты как иностранки, так и жен
щины совершенно очевидна. 

6 8 А/2929, глава V, пункт 27. 

30 



187. Последствия замужества ж е н щ и н ы 6 9 

для ее гражданской принадлежности автомати
чески сказываются на защите ее прав человека 
и свобод. В результате применения националь
ного закона она может лишиться своего перво
начального гражданства и может или не может 
обрести новое гражданство. Утрачивая граж
данство, она невольно лишается защиты своего 
государства. Если она не остается апатридом, а 
автоматически обретает гражданство своего 
мужа, она невольно обретает право на защиту 
со стороны нового государства. 

Конвенция о гражданстве замужней женщины 

188. Конвенция о гражданстве замужней жен
щины от 29 января 1957 года 7 0 содержит поло
жения о защите женщин от утраты гражданства 
при вступлении в брак 7 1 . 

189. Конвенция имеет отношение только к 
личному статусу женщины-иностранки. В соот
ветствии со статьей 3 (1) замужняя женщина-
иностранка может приобрести гражданство 
своего мужа в специально упрощенном порядке 
натурализации. Не существует положения об 
аналогичных привилегиях для мужа-иностранца, 
желающего приобрести гражданство своей жены. 
Поскольку вопрос о допуске или въезде на тер
риторию государства решают по своему усмотре
нию государственные власти, за исключением 
того случая, когда лицо, обращающееся с прось
бой о въезде, является его гражданином, суп
руг-иностранец, жена которого желает проживать 
в своей стране, должен обращаться к властям 
этого государства с просьбой, во-первых, раз
решить ему въезд и, во-вторых, предоставить 
гражданство его жены. Конвенцией не предусмат
ривается решение проблемы женщины, получаю
щей домициль своего мужа. Если она живет вне 
юрисдикции домициля своего мужа, ей может 
быть отказано в праве доступа к суду в тех 
странах, где домициль регулирует личный ста
тус индивидуума. 

2. ЗАМУЖНИЕ И ОДИНОКИЕ ЖЕНЩИНЫ 

Конвенция о политических правах женщины 

190. Из положений Конвенции о политичес
ких правах ж е н щ и н ы 7 2 не следует, что они рас
пространяются на женщин-иностранок. Во вто
ром пункте преамбулы говорится, что «каждый 
человек имеет право принимать участие в управ
лении своей страной». Цель пунктов постанов
ляющей части состоит в устранении дискримина
ции между мужчинами и женщинами, а не между 
гражданами страны и иностранцами. 

6 9 См. E/CN.6/254/Rev.l. 
7 0 Резолюция 1040 (XI) Генеральной Ассамблеи. 
7 1 Европейский суд постановил, что женщина, утратив

шая свое собственное гражданство и произвольно приоб
ретшая статус иного гражданства при вступлении в брак, 
не перестает сохранять право на пособие по экспатриации 
(Mrs. Roccato v. EEC Commission, Case 75/74) O.J. No. 
L.137, 9 November 1974. 

7 2 Резолюция 640 (VII) Генеральной Ассамблеи от 20 
декабря 1952 года. 

Декларация о ликвидации дискриминации в 
отношении женщин 

191. Декларация о ликвидации дискриминации 
в отношении ж е н щ и н 7 3 , сама по себе не имею
щий обязательной юридической силы документ, 
применяется ко всем женщинам, независимо от 
гражданства, и направлена на обеспечение юри
дической защиты равноправия мужчин и жен
щин (ст. 2). Поэтому цели Декларации состоят 
в обеспечении по крайней мере равного обраще
ния для женщин-иностранок и для мужчин-
иностранцев, о чем, в частности, говорится в 
статье 5: «Женщины должны пользоваться одина
ковыми с мужчинами правами в отношении приоб
ретения, изменения и сохранения своего граж
данства». Кроме того, «брак с иностранцем не 
должен влиять автоматически на гражданство 
жены», и таким образом личный статус жены не 
меняется вопреки ее желанию. Тем самым сохра
няется также право на гражданство и устраняет
ся возможность безгражданства. 

Конвенция МОТ об охране материнства (пере
смотренная в 1952 году) (М 103) 

192. Положения Конвенции МОТ об охране 
материнства (пересмотренной в 1952 году) при
меняются как к работающим женщинам, заня
тым на промышленных предприятиях, так и к 
женщинам, занятым на непромышленных и сель
скохозяйственных работах, включая надомниц 
[ст. 1 (1 ) ] . Конвенция в равной степени при
меняется к женщинам-гражданкам и иностран
кам. Термин «женщина» означает любое лицо 
женского пола, независимо от возраста, нацио
нальности, расы «ли религии, состоящее или не 
состоящее в браке (ст. 2) . 

G. Дети 

193. На ребенка распространяются многие 
документы о правах человека, хотя предостав
ляемые ребенку права излагаются неопределен
но. Ребенок может рассматриваться в качестве 
такового или в связи с семьей, или на основе 
вывода, что провозглашенные права (например, 
право на образование) распространяются на 
ребенка. 

1. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Всеобщая декларация прав человека 

194. Семья является естественной и основной 
ячейкой общества и имеет право на защиту со 
стороны общества и государства [ст. 16(3) ] . 
Охрана права любой и каждой семьи, независи
мо от гражданства, обеспечивается не только 
государством, которое может предоставить ее в 
первую очередь своим гражданам, но и общест
вом в целом. Младенчество дает право на осо
бое попечение и помощь, и все дети, родившиеся 
в браке или вне брака, должны пользоваться 

7 3 Резолюция 2263 (XXII) Генеральной Ассамблеи от 
7 ноября 1967 года 
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одинаковой социальной защитой [ст. 25 (2 ) ] . 
Начальное образование должно быть обязатель
ным [ст. 26 (1 ) ] . Не существует никакого раз
личия, и образование должно быть направлено 
к полному развитию человеческой личности и 
к увеличению уважения к правам человека и 
основным свободам [ст. 26 (2) ] . 

Международный пакт о гражданских и полити
ческих правах 

195. Каждый ребенок без всякой дискримина
ции по признаку расы, цвета кожи, пола, языка, 
религии, национального или социального проис
хождения, имущественного положения или рож
дения имеет право на меры защиты, но не су
ществует запрета дискриминации по причине 
гражданства [ст. 24(1)] . Значение определения 
«национальное происхождение» было ограничено 
этническими группами страны и не включает 
иностранцев 7 4 . Каждый ребенок пользуется 
правом иметь имя [ст. 24(2)] , а также граждан
ство [ст. 24(3)] , но у ребенка нет права как 
такового обретать гражданство страны, в кото
рой он родился. 

Международный пакт об экономических, социаль
ных и культурных правах 

196. Особые меры охраны и помощи должны 
приниматься в отношении всех детей и подрост
ков без какой бы то ни было дискриминации 
по признаку семейного происхождения или по 
иному признаку [ст. 10(3)]. Это, по-видимому, 
означает, что дети, родителями которых являют
ся иностранцы, должны пользоваться той же 
заботой и охраной, что и дети граждан. Су
ществует четкое обязательство, налагаемое на 
государства-членов, по защите всех детей от 
физической и моральной опасности. Оно подразу
мевает не только меры наказания любого, кто 
нарушает такое обязательство, но и меры по све
дению до минимума, насколько это в человеческих 
возможностях, любой вероятности таких опаснос
тей. Участвующие государства обязуются обес
печить здоровое развитие ребенка [ст. 12(2)а] . 
В этом Пакте (ст. 13) предусматриваются также 
положения об обеспечении детям образова
ния. 

Конвенция о борьбе с дискриминацией в области 
образования 

197. Эта Конвенция налагает на участвующие 
государства обязательство предоставлять ино
странным гражданам, проживающим на их тер
ритории, такой же доступ к образованию, что и 
своим гражданам (ст. 3 е) . 

Конвенция МОТ о минимальном возрасте 1973 го
да (№138) 

198. Положения о минимальном возрасте до
пуска детей к труду, предусматриваемые Между
народным пактом об экономических, социальных 

4 См. пункт 51, выше. 

и культурных правах [ст. 10(3)], включены так
же в Конвенцию МОТ о минимальном возрасте. 
Согласно статье 2, государство-член должно оп
ределить минимальный возраст допуска к труду 
или работам на своей территории, поэтому такое 
положение должно распространяться на всех 
детей граждан страны и иностранцев. 

Декларация прав ребенка 

199. В соответствии с Декларацией защита 
социальных и культурных прав, право на граж
данство и важнейшее право на заботу со сторо
ны семьи являются основными правами, которые 
должны признаваться за всеми детьми «без 
всяких исключений» (принцип 1). 

Конвенция о предупреждении преступления 
геноцида и наказании за него 7 5 

200. Насильственная передача детей из одной 
национальной, этнической, расовой или религиоз
ной группы в другую может являться преступ
лением геноцида (ст. Не). Борьба с этим преступ
лением потребует возвращения на родину пере
данных детей. Лица в принимающем государстве, 
предоставившие приют насильственно передан
ным детям, могут считаться виновными в «со
участии в геноциде», даже если они сами и не 
совершали передачи (ст. Ш е ) . 

2. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Европейская социальная хартия 

201. Хартия устанавливает определенные нор
мы, которые должны стать целями и задачами 
договаривающихся государств. В части 1(7) го
ворится, что дети и несовершеннолетние имеют 
право на особую защиту от физической и мораль
ной опасности, которой они подвергаются, а так
же право на соответствующую социальную и 
экономическую защиту. В статье 7 части I I на 
договаривающиеся государства налагаются обя
зательства обеспечивать защиту детей и несовер
шеннолетних в отношении минимального возрас
та приема на работу, продолжения обязательного 
образования, продолжительности рабочего дня, 
справедливой оплаты и регулярного медицинско
го контроля. 

202. Права, вытекающие из Европейской 
социальной хартии, применяются к иностранцам, 
поскольку они являются гражданами других до
говаривающихся государств и на законном осно
вании проживают или регулярно трудятся на 
территории договаривающейся стороны. Воссое
динение с семьей иностранному рабочему, полу
чившему разрешение на работу, должно облег
чаться, но не является обязательным, так что, 
возможно, лишь дети иностранцев, получившие 
разрешение на въезд в соответствии с этим поло
жением, имеют право на вышеупомянутые при
вилегии. 

См. Daes, loe. cit., pp. 73, 74. 
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203. Постановление 1612/68, принятое в соот
ветствии со статьей 48 Договора ЕЭС, предостав
ляет любому гражданину девяти государств-
членов право на трудоустройство в любом госу
дарстве-члене и переселение своей семьи при на
личии жилья. Дети граждан стран — членов ЕЭС 
получают все пособия по социальному обеспе
чению и образованию на той же основе, что и 
граждане государств-членов, где трудятся их 
родители. 

Американская конвенция о правах человека 
(Сан-Хосе, 1969 год) (не вступившая в силу) 7 6 

204. В Конвенции говорится, что в ее целях 
под определением «лица» понимается каждый 
человек [ст. 1(2)] . Дети любой национальности 
могут поэтому пользоваться предусматриваемыми 
в Конвенции правами, поскольку они касаются 
детей. В Конвенции предусмотрено также право 
каждого ребенка пользоваться мерами защиты, 
которые необходимы в силу его положения мало
летнего, со стороны его семьи, общества и госу
дарства (ст. 19) 7 7 . Кроме того, Конвенцией 
предусматривается, что любой родившийся на 
территории договаривающегося государства ре
бенок, который в противном случае был бы апат
ридом, имеет право на гражданство этого госу-

7 6 Конвенция вступила в силу 18 июля 1978 года, после 
того как настоящее исследование было закончено (Ред.) . 

7 7 Аналогична статье 24 Международного пакта о граж
данских и политических правах. 

дарства; тем самым устраняется возможность 
безгражданства (ст. 20). 

Американская декларация о правах и обязан
ностях человека 

205. Все дети пользуются правом на особую 
защиту, заботу и помощь (ст. V I I ) . 

Европейская конвенция о правах человека 

206. В Конвенции содержатся положения о 
защите семьи, аналогичные положениям Всеоб
щей декларации [ст. 9(1) ] , и в ней предусматри
вается, что «каждый человек имеет право на 
уважение к своей личной и семейной жизни...». 

207. Европейская комиссия по правам чело
века сформулировала обязательства государств-
участников Конвенции допускать на свою тер
риторию иностранцев, являющихся иждивенца
ми лиц, работающих или проживающих на их 
территории: 

«Подписание и ратификация государством Европейской 
конвенции о правах человека и основных свободах должны 
расцениваться как согласие ограничить свободное осуще
ствление своих прав по общему международному праву, 
включая право контроля за въездом и выездом иностран
цев, в пределах обязательств, принятых им в соответствии 
с этой Конвенцией» 7 8 . 

7 8 Application 434/58, Yearbook of the European Conven
tion on Human Rights, 1958—1959, decision of 30 June 
1959, p. 372; see R. Plender, International Migration Law 
(Leyden, A.W. Sijthoff, 1972), pp. 192—195. 
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IV. ПРАВА ЧЕЛОВЕКА И ИХ ЗАЩИТА 

А. Права и предоставление их иностранцам 

208. Права человека и основные свободы в 
соответствии со Всеобщей декларацией прав чело
века представляют «задачу, к выполнению кото
рой должны стремиться все народы и все госу
дарства». В своем отношении к иностранцам го
сударства руководствовались основанными на 
общем соглашении между странами общими нор
мами, подкрепленными положениями двусторон
них соглашений, основанных на принципе взаим
ности. Определенные права и свободы, предусмот
ренные двусторонними соглашениями, которые 
признавались решениями международных судов и 
трибуналов, имели отношение к обращению с 
иностранцами. Конвенции, касающиеся экономи
ческого и социального прогресса, в частности 
конвенции МОТ, также были рассчитаны на при
менение ко всем лицам, находящимся на тер
ритории государства '. 

209. Эти права и свободы перечисляются в 
послевоенных международных документах, в 
которых упор делается на обязательства госу
дарств по отношению к своим гражданам. Внут
ренние законы государств, а также современные 
двусторонние соглашения свидетельствуют о 
том, в какой степени государства готовы предо
ставить аналогичную защиту иностранцам. 
Многосторонние соглашения, включая соглаше
ния, достигнутые на региональной основе, также 
содержат обязательства государств по отношению 
к гражданам других ратифицирующих эти со
глашения государств. 

210. Некоторые принятые конвенции разрабо
таны специально для защиты лиц определенных 
категорий, которые в соответствии с определе
нием не являются гражданами государств прожи
вания (беженцы, апатриды). 

1. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРАВА 2 

а) Право на труд 

211. Право на труд, включая право на свобод
ный выбор работы, на справедливые и благо
приятные условия труда, на защиту от безрабо
тицы, на справедливое и соответствующее воз
награждение, на равную оплату за равный труд, 
на отдых, досуг и разумное ограничение продол-

1 N. Valticos, Droit international du Travail (Paris, 
Dalloz, 1970), p. 502. 

2 В этом разделе приводится перечень, использованный 
М. Ганджи, Специальным докладчиком Комиссии по пра
вам человека, в работе Осуществление экономических, со
циальных и культурных прав: исследование проблем, ха
рактера мер и достижений (издание Организации Объеди
ненных Наций, в продаже под № R.75.XIV.2). 

жительности рабочего времени и на оплачивае
мый периодический отпуск, в принципе признает
ся за каждым человеком в Международном пак
те об экономических, социальных и культурных 
правах [ст. 6 (1), 7] 3 . В соответствии с Пактом 
права должны достигаться постепенно, без введе
ния запрета на различия между гражданами и 
иностранцами. Согласно статье 2 (3), допускает
ся положительное разграничение развивающими
ся странами в отношении лиц, не являющихся 
их гражданами. Это положение не отвечает ду
ху Всеобщей декларации. Оно противоречит 
также Конвенции МОТ 1949 года о трудящихся-
мигрантах (пересмотренной), которая применяет
ся ко всем трудящимся-мигрантам, независимо 
от их национальности, включая граждан госу
дарств, не ратифицировавших Конвенцию. 

212. Конвенция МОТ 1975 года о трудящихся-
мигрантах признает право трудящегося-мигран
та «при официальном признании его трудящим
ся-мигрантом» на равное обращение с гражда
нами данной страны в сфере занятости. Хотя 
положения этой Конвенции не должны вступить 
в силу немедленно, а должны быть достигнуты 
постепенно, государства, ратифицировавшие Кон
венцию, взяли на себя обязательства проводить 
в национальных масштабах политику, направлен
ную на содействие равенству возможностей 
(часть II , ст. 10). Обычно в конвенциях МОТ не 
содержатся положения о применимости к ино
странцам, однако нормой является применение 
этих положений по отношению ко всем лицам на 
территории государства, ратифицировавшего 
Конвенцию 4. В Конвенции МОТ 1957 года об 
упразднении принудительного труда имеется 
особое положение, запрещающее любую форму 
принудительного труда как средство националь
ной дискриминации. 

213. Государства могут ставить условия в 
отношении прибытия иностранцев — и они дела
ют это — в связи с правом на работу, учитывая 
положение с занятостью в данной стране 5 , хотя 
конституции многих государств признают право 
на труд и справедливые условия труда для всех 
лиц 6 . Однако после выдачи разрешения на рабо
ту при современном положении с занятостью бы
ло бы неоправданным вводить различные усло
вия найма лиц, выполняющих один и тот же вид 
работы при одних и тех же условиях, только 
на основании различия гражданской принадлеж-

3 E/CN.4/Sub.2/351, стр. 35—37. 
4 ILO, Official Bulletin, vol. L U , 1969, No. 2, p. 6; 

и E/CN.5/523, пункт 8. 
5 См., например, Daniel Hoffheimer, «Wandering bet

ween two worlds: employment discrimination against 
aliens», Virginia Journal of International Law, vol. 16, No. 2 
(Winter 1976); и пункты 303—304, ниже. 

6 См. Ganji, op. cit., пункты 14—20. 
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ности 7 . Государства продемонстрировали боль
шее желание и готовность к тому, чтобы предо
ставлять равные права и равное обращение ино
странцам на взаимной основе в рамках регио
нальных соглашений, даже если они неохотно 
шли на это на односторонней основе 8 . Докумен
ты могут либо включать положения, обеспечи
вающие немедленное равенство прав в сфере 
занятости с гражданами ратифицировавших го
сударств, либо содействовать постепенной реа
лизации равного обращения, а во время ратифи
кации данного документа «заморозить» ограниче
ния в отношении иностранцев, как, например, в 
Европейской конвенции о поселении (Европейский 
совет, 1955 г.) и Европейской социальной хар
тии (1961 г.). 

214. Возможности в сфере занятости возни
кают не только в отношении лиц, работающих 
по найму, но и в отношении лиц, ненаемного 
труда и специалистов. Значительный приток и 
взаимный обмен квалифицированным техничес
ким персоналом и специалистами во всем мире 
требует рассмотрения в целях принятия более 
реалистичной политики как странами происхож
дения, так и принимающими странами, а также 
признания трудностей, с которыми сталкивает
ся эта категория иностранцев. Решения, приня
тые недавно по двум делам Европейским судом, 
содействовали ускорению в Европейском сооб
ществе процесса обеспечения свободы поселе
ния 9 и свободы предоставлять услуги 1 0 в рам
ках Сообщества в соответствии с положениями 
Договора ЕЭС (ст. 52 и 55 и ст. 59 и 60, соот
ветственно). В настоящее время на свободу по
селения граждан стран ЕЭС не могут быть на
ложены какие-либо ограничения на основе граж
данства. Необходимо дальнейшее законодатель
ство для облегчения обмена, в частности, в об
ласти взаимопризнания дипломов и профессио
нальных квалификаций 1 1 и соблюдения норм 
профессионального поведения. Последние собы
тия в этой области включают право врачей на 
практику в другом государстве-члене при усло
вии, что данное лицо может продемонстрировать 
необходимую профессиональную подготовку, 
эквивалентную уровню профессиональной подго
товки, которой принимающее государство требу
ет от своих граждан. Признается также, что мо
жет возникнуть необходимость определенных 
условий в области языковой подготовки. 

215. Недавняя директива допускает в настоя
щее время свободу при использовании услуг 
адвокатов 1 2 . В результате постановления Суда 
по делу ван Бинсбергена гражданство и место 
проживания не должны служить препятствием 

7 Исключения, см. главу V, ниже. 
8 Arab Labour Mobility Convention, 1968; Nordic Agre

ement, 1954; E E C Treaty, regulation 1408/71, under art. 48. 
9 Reyners v. The Belgian State (Case 2/74). 
10 Van Binsbergen v. The Industrial Society for the 

Engineering Industry at The Hague (Case 33/74). 
1 1 C M . H. Bronkhorst, «Freedom of establishnen and 

freedom to provide services under the E E C Treaty*, Com
mon Market Law Review, vol. 12, No. 2 (May 1975), 
pp. 245—253. 

1 2 Директива, принятая 22 марта 1977 года, вступает 
в силу с марта 1979 года. O.J., No. L 78, 26 марта 1977 года. 

к предоставлению услуг. В настоящее время 
адвокат может выступать в судах другого госу
дарства-члена на тех же условиях, что и адво
каты, проживающие в принимающей стране. Он 
должен соблюдать два кодекса профессионально
го поведения: кодекс страны происхождения и 
кодекс принимающей страны. Принимающая 
страна может потребовать от него уважать 
местные правила поведения и работать совмест
но с адвокатом, практикующим при соответствую
щем судебном органе. Регистрация в профессио
нальной организации принимающей страны боль
ше не требуется, но адвокат должен быть в со
стоянии доказать, что он обладает необходимой 
квалификацией в своей стране. Требование при
нимающим государством национального дипло
ма, предписанного законодательством этого го
сударства, означало бы ограничение, несовмести
мое со свободой поселения, гарантированной до
говором (ст. 52) 1 3 . 

216. Объем мер, касающихся передвижения 
и проживания иностранных граждан, был еще 
более расширен для предоставления им возмож
ности оставаться на территории другого госу
дарства-члена, где они работают не по найму, 
и пользоваться равным с гражданами данного 
государства обращением 1 4 . Эти меры свидетель
ствуют о сложности затронутых вопросов, а 
также демонстрируют положительные последст^ 
вия решений Европейского суда, основанных на 
признании прав и свобод личности в рамках 
Сообщества. 

217. Беженцу не гарантируется полного равен
ства обращения в соответствии с положениями 
Конвенции о статусе беженцев 1 5 . Он должен 
пользоваться наиболее благоприятным обраще
нием, которое обеспечивается гражданам ино
странного государства в аналогичных обстоятель
с т в а х 1 6 . Апатриды приравниваются к иностран
цам 1 7 . На деле иностранцы не могут рассчиты
вать на правовое положение, которым пользуют
ся граждане. 

218. Было заключено много двусторонних со
глашений о переводе рабочих либо на взаимной 
основе 1 8 , либо в интересах граждан одного из 
ратифицирующих государств. Существуют дав
ние связи между некоторыми странами эмигра
ции и принимающими странами, о чем свидетель
ствуют соглашения относительно охраны трудо
вых прав мигрантов 1 9 . 

13 Thieffry v. The Paris Bar Council (Case 71/76). 
1 4 Директива Совета от 17 декабря 1974 года (75/34 

E E C ) , O.J., No. L 4, 28 January 1975. 
1 5 В соответствии с проведенным недавно УВКБ иссле

дованием в 13 европейских странах, в четырех странах об
ращаются с беженцами как с гражданами, в одной — как 
с гражданами стран — членов ЕЭС, в восьми с ними обра
щаются как с иностранцами из стран, не являющихся 
членами ЕЭС. (UNHCR, No. 2/April 1976, p. 5). 

1 8 Ст. 7. 
1 7 Valticos, op. cit 
1 8 Например, Соглашение 1967 года о трудовых ресур

сах между Германской Демократической Республикой и 
Венгрией. 

1 9 Например, Соглашение 1948 года о миграции между 
Аргентиной и Италией. 
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b) Право создавать профсоюзы, 
вступать в профсоюзы и право на забастовку 

219. Право свободы ассоциации, согласно 
соответствующему положению Конвенции МОТ, 
признается без каких-либо ограничений 2 0 . 
Международным пактом об экономических, со
циальных и культурных правах (ст. 8) и Между
народным пактом о гражданских и политиче
ских правах (ст. 22) признается право на заба
стовку. 

220. Во время принятия Конвенции 1975 года 
о трудящихся-мигрантах выдвигались предложе
ния о том, чтобы побуждать членов МОТ рас
пространять равенство возможностей и обраще
ния на трудящихся-мигрантов по ряду аспектов 
наемного труда, включая членство в профсою
зах 2 

221. Многими конституциями признается пра
во создавать и вступать в профсоюзы 2 2 . Для 
иностранцев это право может быть ограничено 2 3 . 

с) Право на социальное обеспечение, 
включая социальное страхование 

222. В Декларации социального прогресса и 
развития признается принцип права всех лиц 
без различия, включая национальную принадлеж
ность, пользоваться плодами социального про
гресса и положениями широких программ соци
ального обеспечения (ст. 1). Право иностранцев 
на социальное обеспечение признается и осущест
вляется согласно положениям различных конвен
ций МОТ, в частности Конвенции 1962 года о 
равноправии в области социального обеспечения 
(№ 118) и других международных, региональных 
и двусторонних документов. Все лица, проживаю
щие на.территории государства, могут пользо
ваться пособиями по социальному обеспечению, 
что может зависеть от договоренности о взаимном 
обращении со страной, гражданином которой 
является трудящийся, либо на двусторонней, 
либо на многосторонней о с н о в е 2 4 . В частности, 
равенство обращения вне всяких условий в отно
шении проживания может обусловливаться рати
фикацией конкретной конвенции заинтересован
ным государством 2 5 . Особые условия прожива-

2 0 Конвенция 1948 года о свободе ассоциации и защите 
права на организацию (№ 37), статья 2. 

2 1 Рекомендация 1975 года о трудящихся-мигрантах 
(№ 151). 

2 2 Ganji, op. cit., пункты 21—22. 
2 3 См. главу V, ниже. 
2 4 Скандинавским соглашением 1954 года предусматри

вается выплата пособий гражданам Скандинавских стран. 
Европейский совет, Европейская конвенция о социальном 
обеспечении (1972 г.). 

2 8 Конвенция МОТ 1962 года о равноправии в области 
социального обеспечения (№ 118). Общий обзор, касаю
щийся применения этой Конвенции, был выполнен и опуб
ликован в 1977 году [см. Международную конференцию 
труда, шестьдесят третья сессия, 1977 год, Доклад I I I , 
(часть 4 В ) ] . 

ния могут быть оговорены для выплаты пособий, 
иных чем безвозмездные пособия, за счет прямых 
финансовых взносов обеспечиваемых лиц или их 
работодателя или же после соответствующего сро
ка профессиональной деятельности 2 6 . Некоторы
ми конвенциями может признаваться желатель
ность обеспечения выплаты социальных пособий 
всем, но эта цель должна осуществляться посте
пенно, и в ходе ее осуществления не запрещены 
ограничения в отношении иностранцев 2 7 . Допус
тим преимущественный подход в пользу граждан 
развивающихся с т р а н 2 8 . Конвенция МОТ 1975 
года о трудящихся-мигрантах была принята с 
целью добиться равенства обращения с гражда
нами, включая равное обращение в области со
циального обеспечения, связанной с занятостью. 
Все трудящиеся-мигранты, находящиеся на тер
ритории ратифицирующего государства, поль
зуются защитой в соответствии с положениями 
Конвенции, даже если они являются гражданами 
государства, не ратифицировавшего документ 2 9 . 

223. Апатриды и беженцы пользуются равным 
с гражданами правовым положением в отноше
нии социального обеспечения, но с определенными 
ограничениями 3 0 . Они пользуются преимущест
вами Конвенции МОТ 1962 года о равном обра
щении в области социального обеспечения, без 
каких-либо условий взаимности (ст. 10). 

224. В соответствии с конвенциями МОТ по
собия матерям выплачиваются независимо от 
гражданства; пособие в случае производствен
ного травматизма, инвалидности, старости, един
ственному оставшемуся в живых наследнику и 
пособие по медицинскому обеспечению и в слу
чае болезни выплачиваются всем трудящимся, 
находящимся на территории государства, при 
условии соблюдения национальных законов о 
взносах 3 1 . 

225. Европейским советом предусматривалось, 
что цель постепенного расширения системы со
циального обеспечения, включающей обеспече
ние равенства правового положения граждан 
ратифицирующих государств, приведет к заклю
чению многосторонних соглашений 3 2 . 

226. Эта цель была достигнута с ростом благо
состояния государств — членов Европейского 
совета. В настоящее время предусматривается 
выплата пособий по социальному обеспечению 
всем гражданам ратифицирующих государств, 

2 6 Конвенция МОТ 1952 года о минимальных нормах 
социального обеспечения (№ 102). 

2 7 Например, согласно Международному пакту об эко
номических, социальных и культурных правах. 

2 8 Там же [ст. 2 (3)] . 
2 ' Конвенция 1975 года о трудящихся-мигрантах. 
3 0 Конвенция о статусе апатридов, статья 24 (1) Ь; Кон

венция о статусе беженцев, статья 24 (1) Ь. 
3 1 Конвенции МОТ № 103 121, 128 и 130. 
3 2 Европейская социальная хартия, статья 12 (4). 
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которые проживают и работают на территории 
других ратифицирующих государств 3 3 . 

227. Граждане государства — члена Европей
ского сообщества, которые живут и трудятся в 
одном из восьми других государств-членов, 
имеют право на получение пособий по социаль
ному обеспечению 3 4 . Иски граждан стран — чле
нов ЕЭС, получивших права на пенсию или другие 
пособия по программам социального обеспечения 
во время работы и проживания в государстве — 
члене ЕЭС, ином, чем государство их гражданской 
принадлежности, были предметом многих реше
ний Европейского с у д а 3 5 . 

228. В рамках Европейского сообщества приз
наются приобретенные права и права, находя
щиеся в процессе приобретения, в отношении со
циального обеспечения. Беженцы и апатриды, 
проживающие в одном из государств-членов, 
также получают пособия наравне с гражданами 
стран — членов Е Э С 3 6 . 

229. Двусторонние соглашения предоставляют 
на взаимной основе права социального обеспе
чения гражданам государства, работающим на 
территории другого государства 3 7 . Эти согла
шения могут применяться на практике в интере
сах той или другой из договаривающихся сторон 
в тех случаях, когда одна из них является страной 
эмиграции. 

230. Применение этих принципов может быть 
различным в зависимости от практики государст
ва. Пособия могут выплачиваться в зависимости 
от размеров и продолжительности уплаты взносов 
в государственные или полугосударственные 
фонды. Может требоваться различный период 
проживания для граждан ратифицирующих го
сударств и других иностранцев 3 8 . 

231. Предоставление пенсии может зависеть 
от конкретного вида труда. Иностранцы могут 
пользоваться правом на получение пенсии в раз
мере, по крайней мере, двух третей, если на ра
боту в стране, выплачивающей пенсию, был за
трачен необходимый для этого период времени. 
Выплата пенсии может зависеть от физического 
присутствия на территории принимающего го
сударства. 

d) Постоянное повышение уровня жизни, включая 
необходимое питание, одежду и жилище 

232. Международные усилия по достижению 
этой цели признаются в Международном пакте 
об экономических, социальных и культурных 
правах (ст. 11) и ряде конвенций М О Т 3 9 . 

233. Государств — членов МОТ поощряют 
предоставлять социальное обеспечение, жилье 
и медицинское обслуживание наравне с гражда
нами страны трудящимся-мигрантам, проживаю
щим на законном основании на территории го
сударства-члена 4 0 . Такой подход свидетельствует 
о росте экономического благосостояния. Беженцы 
или апатриды не пользовались равным с гражда
нами обращением в вопросах жилья; они должны 
пользоваться обращением, не менее благоприят
ным, чем иностранцы в о о б щ е 4 1 . После обеспече
ния трудящимся-мигрантам равного с граждана
ми обращения беженцы и апатриды также могут, 
вероятно, рассчитывать на обращение, которым 
пользуются граждане страны. 

234. Эти права признаются региональными, а 
также международными документами, и благами 
экономического прогресса могут пользоваться 
граждане всех государств-членов, входящих в 
р е г и о н 4 2 . Во многих современных конституциях 
предусматривается обязательство государства 
обеспечить благосостояние своих граждан. На 
практике объединение государств для создания 
экономических регионов постепенно устраняет 
экономические и социальные различия между 
гражданами этих государств. В районах увели
чения темпов экономического развития общее 
благосостояние, достигаемое для граждан, рас
пространяется на всех лиц, проживающих в дан
ном регионе, и, в случае необходимости, госу
дарство может оказывать временную помощь 
всем, включая и иностранцев. Условия современ
ной жизни, все более концентрирующейся в круп
ных городских центрах, должны обеспечивать 
устранение неравенства обращения и экономи
ческих лишений одной категории иностранцев в 
сравнении с другими иностранцами, которые яв
ляются гражданами государств-членов, образую
щих территориальный регион. 

3 3 Европейская конвенция 1972 года о социальном обес
печении. 

3 4 В соответствии с постановлением 1408/71 ЕЭС. 
3 6 C m . N . P . M . Elles, Community Law through the Cases 

(London, Stevens, 1973), pp. 88—115. 
3 6 Конвенция о статусе беженцев, статья 24 (3), Кон

венция о статусе апатридов, статья 24 (3). Аналогичные 
положения применяются в соответствии со Скандинавским 
соглашением 1954 года к гражданам ратифицирующих го
сударств. 

3 7 Существует более 150 двусторонних соглашений, пре
дусматривающих общие и конкретные положения о со
циальном обеспечении, между девятью государствами — 
членами ЕЭС, а также между ними и третьими странами. 
См. Liste des instruments internationaux de sécurité 
sociales adoptés dépuis 1946 (Geneva, ILO, 1974). 

3 8 Соглашения между Скандинавскими странами пре
дусматривают трехлетний период проживания для граждан 
этих стран и пятнадцатилетний период для других иност
ранцев. 

3 9 Конвенция 1962 года об основных целях и нормах 
социальной политики (№ 117), Конвенция 1957 года о 
коренном населении, ведущем племенной образ жизни 
(№ 107), Конвенция 1958 года о плантациях (№ НО), 
которая прямо запрещает дискриминацию в связи с нацио
нальной принадлежностью. 

4 0 Рекомендация МОТ 1975 года о трудящихся-мигран
тах (№ 151). 

4 1 Конвенция о статусе беженцев, статья 21; Конвенция 
о статусе апатридов, статья 21. 

4 2 Конвенция, устанавливающая Латиноамериканскую 
ассоциацию свободной торговли; Западноафриканское эко
номическое сообщество, Соглашение об ассоциации, 1962 
год; Восточноафриканское сообщество и Общий рынок, До
говор о восточноафриканском сотрудничестве, 1967 год; 
Устав организации американских государств, 1948 год; 
Межамериканская хартия о социальных гарантиях, 1948 
год; Картахенское соглашение (Андский пакт), 1969 год; 
Соглашение Скандинавского совета; Договор ЕЭС, 1957 
год; Европейская социальная хартия, 1961 год. 
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е) Право на максимально достижимый уровень 
физического и психического здоровья 

235. Все более широкое признание этого права 
в соответствии с Международным пактом об 
экономических, социальных и культурных правах 
(ст. 12) постепенно достигается главным образом 
на региональной основе, и оно широко отражается 
в положениях о социальном обеспечении 4 3 . 

236. Вопрос о применении Конвенции МОТ 
1952 года о минимальных нормах социального 
обеспечения решается государствами-участни
ками. Положения Конвенции применяются в слу
чае, если защита распространяется на 50 про
центов всех трудящихся (в число которых могут 
входить иностранцы) или на 20 процентов всех 
постоянно проживающих или на всех постоянно 
проживающих, доходы которых не превышают 
установленного уровня. В каждом случае иност
ранцы получают помощь, но не все из них. 

237. Положения Европейского экономического 
сообщества относительно здравоохранения осно
вываются на том принципе, что условия службы 
здравоохранения распространяются на всех граж
дан государств — членов ЕЭС, в которых они 
находятся 4 4 . 

2. СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАВА 

Право семьи, матери и детей на защиту 
и помощь 

238. Лицо, отправившееся в другую страну в 
поисках работы, зачастую оставляет семью в 
своей стране по собственной воле либо в силу 
экономических причин, национальных законов 
или положений международных соглашений, и в 
связи с этим могут возникать трудности. Двусто
ронними соглашениями между страной эмиграции 
и принимающей страной может устанавливаться 
период, в течение которого трудящиеся должны 
въезжать в другую страну без своих семей. Ини
циатива, предпринятая МОТ в Конвенции 1975 
года о трудящихся-мигрантах (часть I I , ст. 13), 
может стимулировать государства предостав
лять мигрантам право на въезд в сопровожде
нии своих семей. Трудящимся может быть раз
решено въезжать в принимающую страну вместе 
со своими семьями, они могут получать вид на 
жительство 4 5 . Могут быть необходимы некоторые 
формальности, такие как подача заявления мест
ным властям страны эмиграции 4 6 . Положения 
региональных документов могут обязывать при
нимающие государства разрешать трудящемуся 
въезжать на его территорию вместе со своими 
иждивенцами 4 7 . 

239. В связи с аспектами социальной политики 
в отношении материнства положения (пересмот-

4 3 Включая конвенции МОТ по этому вопросу. 
4 4 В зависимости от соблюдения необходимых, докумен

тально обоснованных формальностей. 
4 5 Соглашение между Швецией и Турцией, статья 7. 
4 6 Соглашение между Объединенной Арабской Респуб

ликой и Республикой Судан, статья 13. См. также E/CN.4/ 
L629, пункты 108—115. 

4 7 Положение ЕЭС 1612/68. 

ренной) Конвенции МОТ 1952 года об охране 
материнства запрещают любое различие по при
чине национальности. 

240. В Конвенции МОТ 1962 года об основных 
целях и нормах социальной политики говорится 
о необходимости установления государствами 
возраста окончания школы, минимального воз
раста приема на работу и условий найма. 

241. Осуществление положений Конвенции 
через национальное законодательство обеспе
чивает всем лицам, на которых распространяется 
юрисдикция государств, включая иностранцев, 
пользование преимуществами этих положений. 

3. КУЛЬТУРНЫЕ ПРАВА 

а) Право на образование 

242. Это право признается в международных 
конвенциях 4 8 , многосторонних 4 9 и двусторонних 
соглашениях, а также национальными закона
м и 5 0 и в принципе предоставляется всем детям, 
независимо от национальности. 

243. Упор на преподавание языка принимаю
щего государства крайне необходим для того, 
чтобы дети смогли воспользоваться имеющимися 
возможностями обучения, приобщения к культуре 
и в конечном счете получения профессиональной 
подготовки. Значительные усилия предприни
маются правительствами стран иммиграции по 
организации специальных классов, в которых 
мигранты и их дети обучаются языку принимаю
щей страны 5 1 . Гражданам стран — членов ЕЭС 
не только предоставляется право допуска к сис
теме образования принимающего государства, 
но и в их интересах осуществляются общие меры 
по облегчению посещаемости 5 2 . Последняя тен
денция поощрять детей изучать язык и культуру 
страны своего происхождения может представ
лять интерес для семей, намеревающихся вер
нуться в свою страну, но она не помогает детям, 
которые располагают лишь опытом, накопленным 
в принимающем государстве. 

244. Могут предусматриваться особые усилия 
в отношении программ обучения взрослых и 
профессиональной подготовки с целью создания 
возможности профессионального роста 5 3 . Необ
ходимо учитывать сложные проблемы в области 
образования, возникающие из-за различий язы-

4 8 Право на начальное образование признается в Меж
дународном пакте об экономических, социальных и куль
турных правах (ст. 13); в Конвенции о статусе беженцев; 
в Конвенции о статусе апатридов [ст. 22 (1)]; в Конвен
ции о борьбе с дискриминацией в области образования 
(ст. 3 е). 

*» Постановление ЕЭС 1612/68. 
6 0 Например, Закон об обязательном образовании 1969 

года (Нидерланды) распространяется на всех детей 
школьного возраста, независимо от национальности. 

5 1 См. Проект директивы по обучению детей мигрантов 
(ЕЭС). 

5 2 Дело Касагранде (9/74). 
6 3 Соглашение о передвижении, трудоустройстве и про

живании алжирцев и их семей во Франции, подписанное 
27 декабря 1968 года, статья 3 (United Nations, Treaty 
Series, vol. 677, p. 343). 
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ков, традиций й культуры различных групп, про
живающих на территории страны 5 4 . 

Ь) Право на свободное участие в культурной 
жизни 

245. В международных конвенциях право на 
свободное участие в культурной жизни призна
ется за всеми, независимо от национальности 5 5 , 
и включает защиту моральных и национальных 
интересов, возникающих в связи с научными, 
литературными или художественными трудами. 
Права на публикацию и перевод могут предо
ставляться только гражданам договаривающихся 
государств в соответствии с Всемирной конвен
цией по защите авторского права (пересмотрен
ной 24 июля 1971 года) (статьи V и У-тер). 

246. Действующий запрет использования 
иностранцев на более высоких преподавательских 
должностях свидетельствует о безуспешных по
пытках добиться международного соглашения по 
вопросу академической квалификации, степеней 
и дипломов 5 6 . Государства — члены Европейско
го совета могут воспользоваться этим признани
ем, распространяющимся не только на ученые 
степени, но и на официальное одобрение акаде
мической квалификации, необходимой для по
ступления в университет 5 7 . 

247. Принимающее государство может призна
вать право постоянно проживающего в стране 
иностранного меньшинства на то, чтобы разви
вать свои религиозные, культурные и профес
сиональные связи 5 8 . 

248. В число принятых в этой области регио
нальных документов входят: Конвенция о призна
нии исследований, дипломов и степеней в области 
высшего образования в странах Латинской Аме
рики и Карибского района и Европейская кон
венция о взаимном признании академических 
степеней, выдаваемых университетами (1959 год). 

4. ГРАЖДАНСКИЕ ПРАВА 

249. До первой мировой войны в международ
ной юриспруденции имелись решения, в которых 
прямо говорилось о правах человека в связи с 
нарушением гражданских прав иностранцев. 
В деле д-ра Педро Андреса Форноса Диаса про
тив правительства Республики Гватемалы гово
рилось, что «основные права и возможности че-

5 4 Шарль Аммун, Исследование о дискриминации в об
ласти образования (издание Организации Объединенных 
Наций, в продаже под № 1957.XIV.3). 

6 5 Международный пакт об экономических, социальных 
и культурных правах, статья 15 (1); Конвенция о статусе 
беженцев, статья 14 и Конвенция о статусе апатридов, 
статья 14. 

6 8 См. Международная конференция труда, пятьдесят 
девятая сессия, 1974 год, Доклад V I I (1), Трудящиеся-
мигранты, стр. 23. 

6 7 Европейская конвенция 1953 года о равноценности 
дипломов, дающих право на допуск в университеты, и Про
токол 1964 года. 

5 8 Декларации правительств Дании и Федеративной 
Республики Германии, 1955 год. См. Защита меньшинств 
(издание Организации Объединенных Наций, в продаже 
под № 67.XIV.3), стр. 68, 73. 

ловеческой личности в гражданской жизни на
ходятся под защитой принципов, на которых 
основано содружество наций, таких как между
народные права человека» 5 9 . 

250. Определенные права предоставляются 
всем лицам как членам человеческого общества. 
Эти личные права признаются решениями меж
дународных судов и трибуналов, международны
ми и региональными документами и конститу
циями государств. 

251. В статье 4 Международного пакта о граж
данских и политических правах говорится, что 
не может быть никакого отступления от статей 
в отношении права на жизнь (ст. 6); права не 
подвергаться любым пыткам (ст. 7); права не 
содержаться в рабстве [ст. 8 (1 ) ] ; права не со
держаться в подневольном состоянии [ст. 8 (2) ] ; 
права не быть лишенным свободы на том только 
основании, что человек не в состоянии выпол
нить какое-либо договорное обязательство (ст. 
11); права не быть признанным виновным в со
вершении уголовного преступления, которое не 
являлось уголовным преступлением в момент его 
совершения (ст. 15); права человека, где бы он 
ни находился, на признание его правосубъект
ности (ст. 16); права на свободу мысли, совести 
и религии (ст. 18). 

252. Международные минимальные нормы 
правового положения для иностранцев отражены 
в положениях, содержащихся во Всеобщей дек
ларации прав человека. Права иностранца, приз
наваемые международным правом, включают 
право на жизнь, на свободу и на личную непри
косновенность (ст. 3); право не содержаться в 
рабстве (ст. 4); право не подвергаться пыткам 
или жестокому обращению (ст. 5); право челове
ка на признание его правосубъектности (ст. 6); 
право человека на эффективное восстановление 
в правах компетентными национальными судами 
(ст. 8); право не подвергаться произвольному 
аресту (ст. 9); право на гласное и беспристраст
ное рассмотрение дела независимым судом (ст. 
10); право не подвергаться преследованию при 
применении законов, имеющих обратную силу 
[ст. 11 (2) ] ; право не подвергаться произвольно
му вмешательству в личную и семейную жизнь, 
на неприкосновенность жилища или тайну кор
респонденции (ст. 12); право вступать в брак 
(ст. 16); право на свободу мысли, совести и ре
лигии (ст. 18); право владеть имуществом [ст. 
17 (1 ) ] , хотя последнее право не признается 
всеми правовыми режимами как за гражданами, 
так и за иностранцами 6 0 . 

253. Из сравнения этих статей двух докумен
тов видно, что признанные Всеобщей деклараци
ей права, отражающие минимальный уровень 
правового режима, предоставляемого иностран
цам, могут частично отменяться в соответствии 
с положениями Пакта. Однако следует напомнить, 

6 9 A .J . I .L . , 1909, vol. 3, Р. 743. 
6 0 А.С. Kiss, «Condition des étrangers en droit internatio

nal et les droits de l'homme», in Miscellanea W.J. Ganshof 
van der Meersch, vol. I (Brussels, Bruylant, 1972), 
pp. 504—505. 
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что оставляемые за государствами в соответствии 
с настоящим документом полномочия по частич
ной отмене могут осуществляться только, если 
они не противоречат обязательствам государства 
по международному праву [ст. 4 (1 ) ] . 

254. Государства — члены Европейского сове
та, ратифицировавшие Европейскую конвенцию 
о правах человека, несут обязательства по обес
печению защиты всех лиц, на которых распрост
раняется их юрисдикция. 

а) Содержание под стражей и арест 

255. Право на свободу и личную неприкосно
венность (ст. 9) и запрещение подвергаться про
извольному аресту или содержанию под стражей 
не является абсолютным правом в соответствии 
с положениями Международного пакта о граж
данских и политических правах и может ограни
чиваться. Право не подвергаться произвольному 
аресту или содержанию под стражей ограничи
вается в отношении иностранцев суверенным 
правом государств запрещать въезд на свою тер
риторию, что предоставляет государственным 
властям полномочия подвергать аресту или со
держанию под стражей любое лицо, подозревае
мое в совершении попытки проникнуть на терри
торию нелегально. Иностранец может быть также 
подвергнут аресту или содержанию под стражей, 
если он должен быть выслан. В соответствии с 
национальной юридической практикой он может 
быть предан суду и может ходатайствовать об 
издании приказа о защите неприкосновенности 
личности от произвольного а р е с т а 6 1 . В Евро
пейской конвенции предусматривается конкрет
ное положение о том, что любой арестованный 
незамедлительно информируется на понятном 
ему языке о причине ареста и о выдвигаемых 
против него обвинениях [ст. 5 (2) ] . 

Ь) Право доступа к суду и средствам 
судебной защиты 

256. Право на эффективные средства судеб
ной защиты со стороны компетентных националь
ных судов обеспечивается любому лицу, права 
и свобода которого нарушены. В Международ
ном пакте нет специального указания на то, что 
это право не распространяется на иностранцев. 
Право на эффективные средства судебной защиты 
национальными судами признается и Европейской 
конвенцией. В проведенном судьей Абу Ранатом 
Исследовании по вопросу о равенстве при отправ
лении правосудия 6 2 содержатся рекомендации 
о том, что право обращения в суд и соблюдения 
процедурного порядка при судебном разбира
тельстве должно предоставляться как гражда
нам, так и проживающим в стране иностранцам. 

257. Беженцы и апатриды имеют право обра
щения в суды на территории любого договари-

6 1 Исследование о праве каждого на свободу от произ
вольного ареста, содержания под стражей и высылки (из
дание Организации Объединенных Наций, в продаже под 
№ 65.XIV.2). 

6 2 Издание Организации Объединенных Наций, в про
даже под № E.71.XIV.3, пункт 543. 

вающегося государства, которое может и не быть 
государством их проживания 6 3 . 

258. Положения Конвенции охраняют интере
сы любого лица, на которое распространяется 
юрисдикция ратифицирующего государства, 
включая иностранцев. 

с) Право на справедливое и публичное 
разбирательство 

259. Положения статьи 14 Международного 
пакта относятся к рассмотрению уголовных и 
гражданских дел. Аналогичные положения со
держатся в Европейской конвенции; они охра
няют интересы как иностранцев, так и граждан. 
Отказ иностранцу в праве на справедливое и 
публичное разбирательство дела компетентным, 
независимым и беспристрастным судом будет 
означать отказ в осуществлении правосудия и 
служить основанием иностранцу для обращения 
к международному или соответствующему регио
нальному органу с целью получения средств 
судебной защиты от нарушения его прав. 

d) Защита от произвольного- вмешательства в 
личную и семейную жизнь или в тайну кор
респонденции 

260. Такая защита гарантируется как Между
народным пактом о гражданских и политических 
правах (ст. 17), так и Европейской конвенцией 
о правах человека (ст. 8). Хотя Конвенция при
меняется ко всем лицам, на которых распростра
няется ее юрисдикция, защита их семейной жиз
ни не охватывает предоставление права на въезд 
или проживание их родственникам, живущим в 
другой стране 6 4 . 

е) Право на вступление в брак 

261. Во Всеобщей декларации (ст. 16) преду
сматривается право вступать в брак без всяких 
ограничений по признаку национальности. При 
обсуждении в Комиссии соответствующего поло
жения проекта Международного пакта о граж
данских и политических правах высказывались 
предложения включить запрещение дискримина
ции по признаку «расы, национальности или ре
лигии». Было сочтено совершенно разумно, что 
такое положение включать не обязательно ввиду 
существования положений статьи 2 (1). Совер
шенно очевидным было намерение обеспечить 
каждому достигшему брачного возраста, неза
висимо от национальности, право вступать в 
брак и создавать семью. 

262. Защита права на вступление в брак пре
дусматривается в Европейской конвенции о пра
вах человека (ст. 12) и в Американской конвен
ции о правах человека (ст. 17). 

î ) Право владеть имуществом 

263. Это право, предусматриваемое во Всеоб
щей декларации как цель, к достижению которой 

6 3 Конвенция о статусе беженцев, статья 16; Конвен
ция о статусе апатридов, статья 16. 

6 4 J . E . S . Fawcett, the Application of the European Con
vention on Human Rights (Oxford, Clarendon Press, 1969), 
p. 188. 

40 



должны стремиться все, не получило общего при
знания 6 5 и не включено в Международные пакты. 
При разработке в Комиссии проекта пактов об
суждался вопрос о признании права на защиту 
приобретенной собственности, однако рассмотре
ние этого вопроса было отложено на неопреде
ленный срок. Никто не подвергал сомнению право 
личности владеть имуществом, но отмечалось, 
что государствам следует предоставлять свободу 
в разработке подробных положений, касающихся 
этого п р а в а 6 6 . Хотя в законодательстве боль
шинства стран предусматривается защита прав 
собственности, весьма серьезные трудности воз
никают в связи с разработкой ограничений. 

264. Право иностранцев на владение имущест
вом обсуждалось в связи со статьей 2 (2) Меж
дународного пакта об экономических, социальных 
и культурных правах. Признание неотъемлемого 
суверенитета государства над национальными 
богатствами и ресурсами не санкционирует не
обоснованной экспроприации или конфискации 
собственности иностранцев и не имеет цели угро
жать иностранным вкладчикам к а п и т а л о в 6 7 . 
В соответствии с решениями международных су
д о в 6 8 и международным обычным правом давно 
признавалось право иностранцев, чья собствен
ность экспроприировалась государством, на не
медленную, полную и эффективную компенса
ц и ю 6 9 . Это правило сохраняет силу для тех 
государств, которые еще признают право инди
видуального владения движимой и недвижимой 
собственностью. В случае выплаты компенсации 
может быть включено положение о пересылке 
всей суммы компенсации или ее части в любую 
страну по в ы б о р у 7 0 . 

265. Современными международными доку
ментами, имеющими исковую силу 7 1 , региональ
ными 7 2 и двусторонними соглашениями 7 3 

признается принцип права иностранца на приоб-

8 6 При голосовании по Всеобщей декларации в целом 
8 государств воздержались. 

8 8 См. пункт 307, ниже; см. также А/2929, глава VI , 
пункт 197. 

6 7 А/2929, глава IV, пункт 21. 
6 8 Решение Комиссии по рассмотрению взаимных пре

тензий между Соединенными Штатами Америки и Панамой 
от 29 июня 1933 года, дело «Сабла»: «Самоочевидно, что 
действия правительства по лишению иностранца его соб
ственности без выплаты компенсации влекут за собой на
циональную ответственность». 

8 9 G. Schwarzenberger, Manual of International Law 
(Professional Books Ltd., 1976); см., например, United 
States Department of State Bulletin No. 724, 14 September 
1953, экспроприация правительством Гватемалы «Юнайтед 
фрут компани». 

7 0 См. первоначальный доклад Маврикия по статье 40 
Международного пакта о гражданских и политических 
правах, CCPR/C/l/Add.2. 

7 1 Международная конвенция о ликвидации всех форм 
расовой дискриминации, статья 5 d; Конвенция о статусе 
беженцев, статья 13; Конвенция о статусе апатридов, 
статья 13. 

7 2 Первый протокол к Европейской конвенции о правах 
человека, статья 1: «Любое физическое или юридическое 
лицо имеет право на мирное использование своих владе
ний». Европейская конвенция о поселении, статья 4. 

7 3 Например, соглашение между Бахрейном и Кувейтом, 
предоставляющее взаимные права их соответствующим 
гражданам на той же основе, что и собственным гражда
нам в отношении собственности. 

ретение движимого и недвижимого имущества и 
владение им. 

266. Положения о репарациях и реституции 
собственности были включены в мирные договоры 
1947 года между союзными державами и Болга
рией (ст. 21, 22), Румынией (ст. 22, 23), Венгри
ей (ст. 11 относительно материальных объектов, 
ст. 23 и 24 в целом) и Финляндией (ст. 23, 24) 7 4 . 

267. В ряде договоров о дружбе и торговле 
между Соединенными Штатами Америки и дру
гими государствами включен принцип защиты 
приобретенной собственности: «Собственность 
граждан и компаний любой из сторон не будет 
отчуждаться на территории другой стороны, 
кроме как в интересах общества и в соответствии 
с надлежащей законной процедурой и не будет 
отчуждаться без справедливой компенсации» 7 5 . 
Можно оговаривать в качестве условия, что 
национальное правовое положение должно быть 
минимумом в сочетании с режимом наиболее 
благоприятствуемой нации или, кроме того, что 
собственность охраняется «во всяком случае в 
неменьшей степени, чем в соответствии с требо
ваниями международного п р а в а » 7 6 . Правовое 
положение, обеспечиваемое гражданам, не всег
да считается достаточным, но оно является ми
нимальным положением, на которое иностранец 
имеет право 7 7 . 

268. Перевод активов за границу представ
ляет особое значение для иностранца, который, 
быть может, хочет посылать часть своих зара
ботанных средств и/или сбережений в свою род
ную с т р а н у 7 8 . Перевод заработанных средств 
представляет собой важный источник иностран
ной валюты и дохода для стран эмиграции. Бе
женцы и апатриды пользуются существенным 
правом вывоза имущества в страну поселения 7 9 . 

g) Свобода передвижения 

269. В этом понятии основной свободы зало
жены три главные идеи: свобода каждого че
ловека i) выбирать местожительства в пределах 
своей страны; и) покидать страну, когда он 
этого пожелает, и i i i ) возвращаться в свою стра
ну. Признаваемые в международных документах 
с определенными ограничениями или без тако-

7 4 См. также соглашение между Советским Союзом и 
Швецией относительно компенсации за экспроприирован
ную шведскую частную собственность (1946 год). 

7 6 Договор о дружбе и торговле между Соединенными 
Штатами и Федеративной Республикой Германии, 29 ок
тября 1954 года; см. такжеDrucker, «Communist Compensa 
tion Treaties», I .C .L .Q. , 1961, vol. 10 (art. V4). 

7 8 Договор между Соединенными Штатами и Ирланди
ей, 1950 год. 

7 7 Договоры о поселении и судоходстве, такие как до
говор, заключенный между Францией и Швецией 16 фев
раля 1964 года. 

7 8 Предусмотрено в статье 19 (9) Европейской социаль
ной хартии при условии соблюдения «правовых рамок». 

7 9 Конвенция о статусе беженцев, статья 30; Конвенция 
о статусе апатридов, статья 30. 
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в ы х 8 0 , в региональных документах 8 1 и дву
сторонних соглашениях 8 2 , они не всегда приз
наются в национальном законодательстве 8 3 . 
Право покидать любую страну должно включать 
защиту от репрессий, санкций или н а к а з а н и й 8 4 . 
Право иностранцев покидать любую страну сле
дует ограничивать только в исключительных 
случаях 8 5 . 

270. С момента подписания в Хельсинки 
1 августа 1975 года Заключительного акта Со
вещания по безопасности и сотрудничеству в 
Е в р о п е 8 6 имели место'некоторые поездки через 
границы между государствами Восточной и За
падной Европы. 

271. Согласно конвенциям, заключенным со
седними государствами 8 7 , поощряется свобода 
передвижения в пределах одного региона. В од
ном из договоров это предусматривается общим 
положением, запрещающим дискриминацию по 
признаку национальности 8 8 . 

.272. Позитивным правом можно считать право 
беженца или другого лица возвращаться в свою 
страну, включая налагаемые на государство 
обязательства помогать при расселении 8 9 . 

h) Право на гражданство 
Положения международных документов 

273. Международными документами преду
сматривается положение об общем праве детей 

\ н а ^ приобретение г р а ж д а н с т в а 9 0 . Конкретное 
8 0 Международный пакт о гражданских и политических 

правах, статья 12; Конвенция о статусе беженцев, статья 
26, и Конвенция о статусе апатридов, статья 26: «...при 
условии соблюдения всех^ггравил, обычно применяемых к 

' иностранцам при тех же обстоятельствах». 
8 1 Статья 48 Договора ЕЭС; ПротокоЗг4~к Европейской 

конвенции о правах человека, статья 2 (1) и (2); Евро
пейское соглашение о правилах, регулирующих перёдви* 
жение лиц между государствами — членами Европейского 
совета. 

8 2 Равное с гражданами обращение, например, в соот
ветствии с договором между Филиппинами и Испанией о 
гражданских правах и консульских прерогативах, подпи
санным в Маниле 20 мая 1948 года. 

8 3 См. главу V, ниже. 
8 4 См. Упсальскую декларацию, принятую 21 июня 

1972 года. 
8 5 X. Инглес, Исследование о дискриминации, касаю

щейся права каждого человека покидать любую страну, 
включая свою собственную, и возвращаться в свою страну 
(издание Организации Объединенных Наций, в продаже 
под № 64.XIV.2), стр. 57—58 англ. текста. 

8 6 Не является документом, имеющим обязательную 
юридическую силу, но в «корзине 3» соглашения содержат
ся программы по развитию признания прав человека и ос
новных свобод. 

8 7 Скандинавское соглашение (1954 год); Американ
ская .конвенция о правах человека, статья 22; Европейская 

••• конвенция о поселении; Европейское соглашение о прави
лах, регулирующих передвижение лиц между государства
ми Европейского совета. 

8 8 Статья 7 Договора ЕЭС и право на передвижение, 
предусматриваемое статьями 48 и 52. Национальные пра
вила могут требовать от граждан других государств-чле
нов (как и от всех иностранцев) регистрации в государст
венных органах, но, если эти правила не накладывают ог
раничений на свободу передвижения, их применение не 
является дискриминацией, запрещенной Договором (ст. 7). 
Watson and Belmann, Case i 18/75. 

8 9 Конвенция ОАЕ, регулирующая специфические ас
пекты проблем беженцев в Африке (1969 год), статья V (3). 

9 0 Международный пакт о гражданских и политических 
правах, статья 24 (3). 

право на гражданство принимающего государства 
предоставляется любому лицу, рожденному на 
его территории, в соответствии со статьей I (1) 
Конвенции о сокращении безгражданства. Для 
успешного применения положений Конвенции 
необходимо соблюдение сложных условий ре
гистрации и других процедурных формально
стей 9 1 . 
Положения в национальном законодательстве. 

274. Иностранец, постоянно проживающий в 
чужой для него стране, имеет возможность по
лучить гражданство этого государства при опре
деленных условиях, которые неодинаковы во всех 
государствах, а также в зависимости от осущест
вления дискреционных полномочий компетентны
ми органами. Ниже приводятся некоторые при
меры 9 2 . 

Австрия: Обычное проживание в течение 10 лет без 
перерыва на территории государства; свобода от некото
рых видов судебных осуждений и уголовного преследова
ния; не должно быть никаких местных решений о высыл
ке заявителя; положительное поведение в прошлом, 
показывающее, что заявитель положительно относится 
к государству, что он не представляет угрозы для обще
ственного порядка или национальной безопасности. 

Барбадос: Соблюдение требований о минимальном 
возрасте—18 лет, физическом, психическом и мораль
ном здоровье, периоде проживания, который должен со
ставлять минимум 5 лет. В случае заключения брака с 
гражданином или усыновления гражданином просьба 
заявителя также может быть удовлетворена. 

Бразилия: Гражданская правоспособность, беспрерыв
ное проживание в течение не менее 4 лет, умение читать 
и писать по-португальски, наличие специальности или 
дохода, достаточного для содержания заявителя и его 
семьи, отсутствие обвинений или судимости в Бразилии 
за умышленные преступления, наказуемые тюремным за
ключением на срок не менее 1 года, хорошее состояние 
здоровья. 

Греция: Минимальный возраст — 21 год, заявление 
мэру населенного пункта, в котором заявитель предпо
лагает жить, проживание в течение не менее трех лет 
(соблюдение.этого требования не обязательно, если зая
витель родился в~ государстве), добропорядочное пове
дение. — 

Норвегия: Проживание в течение предыдущих семи 
лет, минимальный возраст — 18 лет, доказательство спо
собности содержать себя и семью, подтверждение хоро
шего поведения. 

Финляндия: Минимальный в о з р а с т — 1 8 лет, прожи
вание и наличие жилья в государстве в течение послед
них пяти лет; доказательство о ведении заявителем при
личного образа жизни, средства к содержанию себя и 
своей семьи, рассматриваемые как удовлетворительные. 

275. Существуют причины отказа в граждан
стве, например совершение уголовных преступ
лений серьезного характера. 

276. Произвольное лишение гражданства мо
жет запрещаться, а право перемены гражданства 
может охраняться 9 3 , хотя осуществление этих 

9 1 Соединенное Королевство, подписав Конвенцию в 
1961 году, сочло необходимым принять положение о сох
ранении британского гражданства для угандийцев азиат
ского происхождения, которые не стали гражданами Уган
ды. См. Sharma and Wooldridge, «Some legal questions 
arising from the expulsion of the Ugandan Asians», 
I .C.L.Q. , vol. 23, part-2 (1974). 

9 2 Ответы правительств на вопрос 6 вопросника (см. 
приложение I V ) . 

9 3 Американская конвенция о правах человека, статья 
2 (3). 
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прав связано с серьезными трудностями. Граж
данство женщины при вступлении в брак также 
пользуется защитой как в случае вступления 
женщйны-иностранки в брак с гражданином, так 
и в случае выхода женщины замуж за иност
ранца 9 4 . 

5. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРАВА : 

277. Использование термина «гражданин» по
могает провести разграничение между гражда
нами и иностранцами и подчеркнуть тот факт, 
что «на лицо, не являющееся гражданином, соот
ветствующее положение не распространяется. 
Существует общее согласие в отношении того, 
что в соответствии с международным обычным 
правом иностранец может не пользоваться пра
вами, которые являются обычно исключительной 
привилегией граждан государства» 9 5 . 

278. Аналогичное мнение выражалось в Ко
миссии по правам человека, большинство членов 
которой считает, что неотъемлемым правом каж
дого гражданина является участие в делах своей 
страны через прямо или косвенно избранных 
представителей 9 6 . Отказ иностранцам в праве 
участвовать в национальных выборах не считает
ся дискриминацией 9 7 , поскольку на них по-преж
нему распространяется личная юрисдикция стра
ны их гражданской принадлежности 9 8 . Не может 
быть речи о признании права иностранцев голо
совать в стране п р о ж и в а н и я 9 9 . В соответствии с 
Международным пактом о гражданских и поли
тических правах гражданам предоставляется 
право принимать участие в ведении государствен
ных дел, голосовать и быть избранными на под
линных периодических выборах и допущенными 
в своей стране к государственной службе (ст. 25). 
Утверждение, что эти права применяются к граж
данам, подразумевает, что эти права не предо
ставляются иностранцам. Действительно, лица, 
не являющиеся гражданами, не претендуют на 
политические права, конкретно предоставляемые 
г р а ж д а н а м 1 0 0 . Это мнение подтверждают поло
жения других документов, так же, как практика 
и законы государств. 

а) Право участия в ведении 
государственных дел 

279. Право граждан участвовать путем пря
мых или косвенных выборов в управлении го-

9 4 Конвенция о гражданстве замужней женщины. 
9 6 А.Н. Roth, The Minimum Standard of International 

Law Applied to Aliens (Leyden, Sijthoff, 1949), p. 151. 
9 6 A/2929, глава VI , пункт 172. 
9 7 Отказ в политических правах иностранцам считается 

«законным различием, которое не представляет собой ди
скриминацию». (The Main Types and Causes of Discrimi
nation (издание Организации Объединенных Наций, в 
продаже под № 1949.XIV.3.) См. также Э.Санта Крус, 
«Исследование о дискриминации, касающейся политиче
ских прав» (издание Организации Объединенных Наций, 
в продаже под № 63.XIV.2), стр. 26—27 англ. текста. 

9 8 Это мнение поддерживается Чижовым в работе 
International Law (Moscow, Foreign Languages Pub
lishing House), p. 164, в которой он говорит, что «советские 
граждане, находящиеся за границей, не освобождаются 
от ответственности перед своим государством». 

9 9 E/CN.4/SR.61, р. 15. 
1 0 0 Ф. Капоторти, заявление в Третьем комитете Гене

ральной Ассамблеи, 1963 год, А/С.3/SR. 1257. 

сударством охраняется международными и ре
гиональными документами 1 0 1 . 

280. Исходя из принципа, что на иностранцев 
распространяется личная юрисдикция государст
ва, гражданами которого они являются, а вме
шательство иностранца во внутренние дела стра
ны несовместимо с суверенитетом государств, 
политическая деятельность иностранцев может 
о г р а н и ч и в а т ь с я 1 0 2 . Позволяющие государствам 
ограничивать политическую, деятельность иност
ранцев положения в отношении права на свободу 
ассоциации и мирного собрания содержатся в 
региональных документах 1 0 3 и национальном 
законодательстве 1 0 4 . 

Ь) Право голосовать и быть избранным 

281. В соответствии с региональными доку
ментами это право остается за гражданами 1 0 5 . 
В большинстве национальных законодательств 
иностранцам не предоставляется право голоса 
и участия в выборах. 

282. Правительства государств-членов, отве
тившие на вопрос 3.1 ( i i i ) вопросника (приложе
ние I V ) , заявили, что политические права пре
доставляются только гражданам страны, исклю
чение составляет Соединенное Королевство, в 
котором право голоса предоставляется гражда
нам Ирландии, проживающим на соответствую
щий день в Соединенном Королевстве. Избира
тельные права не гарантируются иностранцам, 
проживающим в Советском Союзе, и они не могут 
быть избраны в советские государственные орга
ны 1 0 6 . В 1976 году в Швеции иностранцам впер
вые было предоставлено право голосовать и 
быть избранными при проведении муниципаль
ных, окружных и церковных выборов. Они долж
ны прожить в Швеции полных три года до этих 
выборов 1 0 7 . 

с) Доступ к государственной службе 

283. В соответствии с международными 1 0 8 и 
региональными конвенциями, а также догово
р а м и 1 0 9 доступом к гражданской службе, как 

1 0 1 Например, Международный пакт о гражданских и 
политических правах, статья 25; Конвенция о политиче
ских правах женщины, преамбула. 

1 0 2 Восьмая Международная конференция американ
ских государств, Лима, 1938 год, статья X V I I I Лимской 
декларации. 

1 0 3 Европейская конвенция о правах человека, статья 
16. 

юл Parteiengesetz 2, 24.7.1967, Федеративная Респуб
лика Германии, в соответствии с которым запрещается лю
бая политическая партия, большинство членов которой или 
ее руководящего органа иностранцы. 

1 0 5 Американская конвенция о правах человека, статья 
23 (1) Ь; Европейская конвенция о правах человека, Пер
вый протокол, статья 3, в которой используется неясный 
термин «народ». 

toe предоставление политических прав иностранцам 
создало бы благоприятные условия для подрывной антисо
ветской деятельности, см. Чижов, op. cit., р. 163. 

1 0 7 CCPR/C/l/Add.9, р. 31. 
1 0 8 Международный пакт о гражданских и политиче

ских правах, статья 25 (3). 
1 0 9 Договор ЕЭС, статья 48 (4). Американская конвен

ция о правах человека, статья 23 (1) (е) . 
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правило, пользуются граждане страны. Права 
могут предоставляться по двусторонним согла
шениям на взаимной основе гражданам госу
дарств-участников в зависимости от проживания 
в другом государстве 1 1 °. К должностям, которые 
могут занимать только граждане страны, отно
сятся должности в совете министров, должности 
посланников или дипломатов, должности в судах 
или других административных органах, подчи
ненных правительству, либо любые должности или 
посты, избираемые национальным правительст
вом. 

В. Права и свободы, имеющие особое значение 
для иностранцев 

1. УБЕЖИЩЕ 

284. Право каждого искать и пользоваться в 
других странах убежищем от преследования 
признается во Всеобщей декларации прав чело
века [статья 14(1)]. Еще не имеется обязующего 
документа, в соответствии с которым каждому 
предоставлялось бы право убежища в любой 
стране, не являющейся его собственной страной, 
хотя существует положение о защите иностранца 
от возвращения в его страну, которую он поки
нул, если его жизни и личной свободе грозит 
опасность по причине расовой принадлежности, 
гражданства, общественного положения или 
политических убеждений 1 1 1 . Принципы, касаю
щиеся права убежища, содержатся в Конвенции 
ОАЕ, регулирующей особые аспекты проблем бе
женцев в Африке; в Америке Американская кон
венция по правам человека содержит юридически 
обязывающие положения, касающиеся предостав
ления убежища. 

285. Доводы в пользу и против предоставления 
убежища и принятия юридически обязующего 
международного документа выдвигались в тече
ние нескольких л е т 1 1 2 . В Международных пак
тах отсутствуют положения о праве убежища, 
хотя внутренние законодательства многих госу
дарств содержат положения, касающиеся пре
доставления убежища. В ходе дебатов по данной 
проблеме во время составления пактов единст
венным вопросом, в отношении которого все 
делегаты пришли, по-видимому, к единому мне
нию, был вопрос о том, что право убежища не 
следует предоставлять всем желающим получить 
его 1 1 3 . 

1 1 0 Конвенция, заключенная между Португалией и Бра
зилией 7 сентября 1971 года о равенстве прав и обязан
ностей граждан обеих стран. 

1 1 1 Конвенция о статусе беженцев, статья 33 (1). 
1 1 2 Возобновляемые попытки по разработке проекта 

конвенции о территориальном убежище были поддержаны 
резолюцией 3272 (XXIX) Генеральной Ассамблеи от 10 де
кабря 1974 года, в соответствии с которой была создана 
группа экспертов (см. А/10177, 29 августа 1975 года). В со
ответствии с резолюцией 3456 (XXX) Генеральной Ассамб
леи от 9 декабря 1975 года в январе 1977 года была соз
вана Конференция уполномоченных представителей для 
рассмотрения проекта конвенции по данному вопросу (А/ 
CONF.78/C.l/L.104/Add.l). 

1 1 3 А/2929, глава VI , пункты 65—69. 

2. ВЫСЫЛКА И ДЕПОРТАЦИЯ 

286. С 1945 года имели место несколько случаев 
коллективной и индивидуальной высылки иност
ранцев, а также депортации. Существовало мне
ние, что особая высылка по расовым причинам 
противоречит международному праву, основы
вающемуся на положениях о правах человека, 
сформулированных в Уставе Организации Объе
диненных Наций, Всеобщей декларации и более 
поздней Международной конвенции о ликвида
ции всех форм расовой дискриминации, а также 
в имеющем обязательную юридическую силу 
Международном пакте о гражданских и полити
ческих правах. В Европейской конвенции о пра
вах человека (четвертый протокол, ст. 4) сущест
вует выраженный в прямой форме запрет массо
вой высылки иностранцев. 

287. Иностранцы в о о б щ е 1 1 4 и беженцы в 
частности 1 1 5 могут быть высланы из террито
рии, на которой они законно пребывают, лишь во 
исполнение решения, достигнутого в соответст
вии с требуемыми законными процедурами. Ос
нования, по которым беженцы могут быть высла
ны, ограничиваются вопросами государственной 
безопасности или общественного порядка. Для 
иностранцев вообще не существует таких обосно
ванных ограничений для высылки, хотя было 
предложено, чтобы особые гарантии, предусмат
ривавшиеся для защиты беженцев, распростра
нялись бы на всех иностранцев, которые могут 
быть высланы. Иностранцу необходима защита 
от произвольных действий, однако при этом за
щита одного иностранца от произвольной высыл
ки должна отвечать интересам г о с у д а р с т в а 1 1 6 . 
В случае, когда затронуты вопросы государствен
ной безопасности и возникает угроза государству, 
нормам естественного права должны следовать 
во вторую очередь, и далее считалось, что «когда 
административные органы государства принима
ли решение о депортации иностранца по моти
вам безопасности, то это являлось актом госу
дарства, относящимся к государственной сфере, 
а не установлением его гражданских прав и 
обязанностей в соответствии со статьей 6 Кон
венции о защите прав человека и основных сво
бод» 1 1 7 . 

288. В случае, если имеет место депортация, 
существуют два аспекта, по поводу которых го
сударству следует проявить заботу. Во-первых, 
условия, в которые могут быть помещены депор
тированные лица, должны соответствовать обще
принятым стандартам, и, во-вторых, в стране, в 
которую направляется депортированное лицо, 
его жизни или свободе не должна угрожать опас
ность. Этот принцип невысылки используется в 
отношении беженцев или лиц, которые ищут убе
жища 1 1 8 , а не в отношении иностранцев вообще. 

1 1 4 Международный пакт о гражданских и политических 
правах, статья 13. 

1 1 5 Конвенция о статусе беженцев, статья 32 (2). 
1 1 6 Sharma and Wooldridge, op. cit., p. 408. 
1 1 7 См. выступление лорда Деннинга в отношении заяв

ления, сделанного г-ном Аги Европейской комиссии по 
правам человека в случае Regina v. Secretary of State for 
Home Department, ex parte Hosenball (T.L.R. , 29 March 
1977). 

1 1 8 Конвенция о статусе беженцев, статья 33. 
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3. ЭКСТРАДИЦИЯ 
289. В региональных соглашениях 1 1 9 об 

экстрадиции иностранцев содержится положе
ние, регулирующее и гарантирующее права пред
полагаемых правонарушителей. В недавнем 
прошлом имели место различные случаи, когда 
отказ государства выдать иностранца требующе
му государству основывался на защите жизни и 
свободы личности 1 2 0 . Процедуры выдачи могут 
регулироваться национальным законодательст
вом 1 2 1 . Растущая угроза терроризма миру во 

1 1 9 Европейская конвенция об экстрадиции; Скандинав
ское соглашение. 

1 2 0 The Times (Лондон), 19 мая 1975 года, относительно 
отказа правительства Англии выдать генерала Гована. 

1 2 1 Акт 1948 года о беглых правонарушителях регули
рует эти процедуры между Соединенным Королевством и 
другими государствами — членами Британского содру
жества. 

всем мире побуждает некоторые государства 
принять меры по внесению добавлений, а там, 
где это возможно, по изменению уже существую
щих соглашений об экстрадиции и взаимном со
трудничестве. В экстрадиции отказывалось даже 
тогда, когда речь шла о потере жизни на основа
ниях «политического преступления», хотя до 
настоящего времени не было дано юридического 
определения этому термину. Европейская кон
венция о ликвидации терроризма вместе с допол
нительным протоколом к Европейской конвенции 
об экстрадиции должна восполнить этот пробел 
таким образом, чтобы отдельные особые виды 
правонарушений не рассматривались бы как 
политические. Особо подчеркивалось, что условия 
новой конвенции не находятся в противоречии 
с международными или конституционными прин
ципами, регулирующими право поиска убежища. 
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V. ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В ОТНОШЕНИИ ИНОСТРАНЦЕВ 

290. Принципы, установленные современными 
международными документами в области прав 
человека, обусловливаются: i) правом частичной 
отмены прав государствами-участниками, со
гласно положениям соответствующего докумен
т а 1 ; и) оговорками, которые могут быть сдела
ны при сдаче на хранение документа о ратифика
ции или присоединении к соответствующему 
органу; i i i ) общим положением документа, 
предоставляющего возможность государству-
участнику устанавливать ограничения на опре
деляемых законом основаниях; iv) ограничения
ми, содержащимися в основных положениях 
документа. 

291. Таким ограничениям могут подвергаться 
права и свободы человека в отношении любого 
индивидуума, на которого распространяется 
юрисдикция государства (например, в результате 
приостановления действия конституции). Госу
дарство может вводить определенные ограни
чения на права иностранцев в случае чрезвы* 
чайного положения или в интересах националь
ной безопасности и тем не менее действовать в 
соответствии с положениями обязательств, взя
тых им по существующим документам о правах 
человека, которые оно может подписать. 

292. Общий принцип универсальности прав 
человека и основных свобод, которые зиждятся 
на свойственном человеку достоинстве и призна
ются в международных документах, может не 
только полностью игнорироваться государствами, 
но и не признаваться национальным законода
тельством, в котором могут также содержаться 
меры, не обеспечивающие гарантии защиты прав 
человека лицам, проживающим на территориях, 
на которые распространяется их юрисдикция. 

293. Иностранцем считается лицо, которое 
наиболее часто по времени и месту выделяется 
отличительными признаками от окружающих. 

1. ОГОВОРКИ 2 

294. В Международных пактах нет положений 
об оговорках, но это упущение не препятствовало 
государствам делать оговорки при сдаче доку
мента о присоединении на хранение Генераль-

1 См. Э. Даес, «Обязанности человека перед обществом 
и ограничения прав и свобод человека в соответствии со 
статьей 29 Всеобщей декларации прав человека» (E/CN. 
4/SUD.2/L627; E/CN.4/Sub.2/L642 и Add. 1—5). В связи с 
важным исследованием, проведенным г-жой Даес, Док
ладчик считает необходимым ограничить эту главу вопро
сами, относящимися сугубо к существующей националь
ной практике и законодательным мерам. 

2 См. «Оговорки, заявления, уведомления и сообщения, 
касающиеся Международного пакта о гражданских и по
литических правах и относящегося к нему Факультативно
го протокола» (CCPR/C/2, 14 февраля 1977 года). 

ному секретарю Организации Объединенных 
Наций. Оговорки могут носить общий или кон
кретный характер. Они могут делаться госу
дарством в связи с существующими экономи
ческими и социальными условиями и, следова
тельно, из-за невозможности в течение какого-то 
времени выполнить определенные обязательства. 
Таким образом, они применяются ко всем ли
цам 3 . Они могут также относиться к определен
ным положениям, которые в силу государственной 
политики или национальной безопасности затра
гивают права иностранцев 4 . 

2. ОГРАНИЧЕНИЯ 

295. Некоторые важные положения Междуна
родного пакта о гражданских и политических 
правах могут подвергаться частичным ограниче
ниям в силу определенных причин. Права на 
публичное разбирательство [ст. 14 (1 ) ] , свободу 
выражения [ст. 19 (3) ] , свободу проведения 
мирных собраний (ст. 21), свободу ассоциации 
[ст. 22 (2) ] , свободу исповедовать религию или 
убеждения [ст. 18 (3)] подлежат лишь ограни
чениям, устанавливаемым законом и необходимым 
для охраны национальной безопасности, общест
венного здоровья и морали или для защиты прав 
и свобод других лиц. 

296. Положения Международного пакта об 
экономических, социальных и культурных правах 
могут подвергаться ограничениям, которые опре
деляются законом, и только постольку, поскольку 
это совместимо с природой указанных прав и 
исключительно с целью способствовать общему 
благосостоянию в демократическом обществе 
(ст. 4). 

297. Определяемые этим Пактом права должны 
достигаться постепенно и поэтому не являются 
действующими в настоящее время, но Пакт и 
конвенции МОТ в целом содержат положения о 
разработке национальной политики, которая 
охватит всех лиц, проживающих на территории. 

3. ЧАСТИЧНАЯ ОТМЕНА 6 

298. Любая частичная отмена положений го
сударством должна соответствовать положе
ниям международного права. В отношении иност
ранцев должен соблюдаться и выполняться ми
нимальный уровень правового обращения, приз-

3 Мадагаскар, оговорка в отношении статьи 13 (2) Меж
дународного пакта об экономических, социальных и куль
турных правах. 

4 Соединенное Королевство, оговорка в отношении 
статьи 13 Международного пакта об экономических, со
циальных и культурных правах. 

5 См. приложение I I I . 
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наваемого положением обычного международного 
права 6 . 

299. Положения международных документов о 
правах человека не запрещают каких-либо раз
личий по причине гражданства, но осуществление 
таких различий возможно только при соблюдении 
вышеупомянутых условий. В то время как неко
торые специфические гражданские и политичес
кие права защищены от каких-либо отступле
ний 7 , государства могут при чрезвычайных 
обстоятельствах принимать меры в отступление 
от их обязательств по Международному пакту о 
гражданских и политических правах. Различия 
по причине гражданства не запрещаются явным 
образом 8 , хотя статья 4 Пакта обусловливает, 
что такие отступления должны ограничиваться 
требованиями данной ситуации и согласовываться 
с другими обязательствами по международному 
праву. 

4. РАЗЛИЧИЯ И ДИСКРИМИНАЦИЯ 

300. Различие между гражданами и иностран
цами допустимо либо вследствие того, что термин 
«гражданин» был опущен при перечислении, 
содержащемся в положениях о «недискримина
ции», либо потому, что может существовать 
конкретное положение, допускающее дискрими
нацию на том основании, что лицо не является 
гражданином 9 . 

301. В своих конституциях государства могут 
признавать положения Всеобщей декларации 
прав человека и одновременно с таким призна
нием и поддержкой путем национальных законов 
и процедурных мер вводить ограничения прав 
личности вообще и иностранца в частности. 

302. Ответы правительств государств-членов 
на вопросник (приложение IV) содержали сле
дующую информацию относительно ограничений, 
которые могут налагаться в соответствии с 
внутренними законами о правах иностранцев. 

а) Занятость 

303. Работодателям может быть установлена 
квота найма иностранцев 1 0 . Некоторыми видами 
деятельности, такими как торговля оружием, 
владение частным сыскным агентством 1 1 , га
зетное д е л о 1 2 , адвокатура, работа в нотариаль
ных конторах или страховых компаниях 1 3 , могут 
заниматься лишь граждане страны. 

304. Одни иностранцы должны иметь разреше
ние на получение работы, а другие могут пользо
ваться мерами защиты по двусторонним или 

6 Международный пакт о гражданских и политических 
правах, статья 4. См. пункты 284—289, выше. 

7 Международный пакт о гражданских и политических 
правах, статья 4(2). 

8 Статья 4 (1). 
9 Международная конвенция о ликвидации всех форм 

расовой дискриминации, статья 1(3). 
1 0 Мадагаскар. 
1 1 Нигер. 

1 2 Бразилия. 
1 3 Турция. 

многосторонним соглашениям 1 4 . Особые пра
вила могут применяться к иностранцу, желающе
му открыть дело 1 5 . Почти всегда к государствен
ной службе привлекаются граждане с т р а н ы 1 6 , 
но в исключительных случаях на взаимной основе 
выполнение ее может быть разрешено гражданам 
государства, с которым заключено двустороннее 
соглашение. В соответствии с договорами о посе
лении равенство правового положения может 
обеспечиваться гражданам ратифицирующих 
государств 1 7 . 

Ь) Социальные права и привилегии 

305. Как правило, эти права сохраняются за 
теми иностранцами, которые являются граждана
ми государств, на взаимной основе ратифици
ровавших конвенции о социальном обеспече
нии 1 8 . Право на получение основной пенсии по 
старости может предоставляться в основном 
гражданам страны и некоторым иностранцам, 
которые являются гражданами государства — 
участника взаимного соглашения, или тем, кто 
проживал на территории страны в течение како
го-либо минимального периода времени 1 9 . 

с) Культурные права 

306. Из-за высоких расходов на образование 
делаются оговорки в отношении положения об 
обязательном и бесплатном начальном образо
в а н и и 2 0 . Что касается высшего образования, то 
могут устанавливаться ограничения, связанные 
с продолжительностью проживания в стране 2 1 . 

d) Гражданские права 

307. Право иностранцев на приобретение не
движимости может ограничиваться 2 2 , или такое 
приобретение собственности может зависеть от 
принципа взаимности двусторонних соглаше
ний 2 3 . Может запрещаться приобретение собст
венности иностранцами в определенных районах 
страны, в частности в пограничных районах, по 
причине национальной безопасности и в интере
сах о б о р о н ы 2 3 . Некоторые виды собственности 
могут принадлежать только гражданам стра
н ы 2 4 . 

308. Доступ в суды может обеспечиваться толь
ко при соблюдении условий о предварительном 
взносе для оплаты расходов либо предоставлять
ся лишь тем иностранцам, на которых распрост
раняется положение соглашений о предоставле
нии прав на взаимной основе. Не во всех случаях 

1 4 Федеративная Республика Германии. 
1 6 Швеция. 
1 6 См. пункт 283, выше 
1 7 Например, Конвенция, заключенная между Мадагас

каром и Францией. 
1 8 Швеция. 
1 9 Норвегия. 
2 0 Мадагаскар. 
2 1 Федеративная Республика Германии. 
2 2 Швеция. 
2 3 Бахрейн. 
2 4 Греция, а также Барбадос и Бразилия, где иностран

цам запрещается владеть судами, плавающими под нацио
нальным флагом. 
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юридическая помощь предоставляется иностран
цам, в то время как в аналогичных обстоятельст
вах она может оказываться гражданам страны. 
Однако она может предоставляться на взаимной 
основе в соответствии с двусторонними соглаше
ниями. Компенсация в соответствии с Актом об 
официальной ответственности, также может быть 
получена лишь на основе взаимности 2 5 . 

309. Государство имеет суверенное право раз
решать въезд на свою территорию любому лицу, 
не являющемуся ее гражданином. В равной сте
пени оно правомочно отказывать во въезде лю
бому лицу, не являющемуся гражданином страны, 
и в данном случае не существует основного права 
«иммиграции». В результате этого право на 
трудоустройство зачастую зависит от получения 
предварительного разрешения на въезд в соот
ветствующее государство, что зависит от возмож
ности обеспечения занятости и существующего 
экономического положения. Внутри региона сво
бода передвижения между государствами, рати
фицирующими конвенцию о поселении 2 6 или 
многосторонний договор 2 7 , может обеспечивать
ся гражданам этих государств. В рамках девяти 
государств — членов Европейского сообщества 
не должно быть дискриминации по причине на
циональной принадлежности 2 8 при применении 
и осуществлении положений Договора, которым 
предусматривается право на свободу передвиже
ния между государствами-членами трудящихся и 
лиц, работающих не по н а й м у 2 9 . 

310. Свобода передвижения внутри государства 
может предоставляться иностранцу, пользующе
муся действующим разрешением на проживание, 
включая или исключая район ограничения 3 0 . 
В некоторых государствах введены особые фор
мальности, такие как регистрация, уведомление 
о месте жительства, заявление о смене адреса; 
кроме того некоторые районы могут быть закры
ты для иностранцев в интересах обороны и нацио
нальной безопасности. На беженцев и апатридов 
могут распространяться положения, аналогичные 
тем, которые, как правило, регулируют свободу 
передвижения иностранцев 3 1 . 

е) Политические права 3 2 

311. Каждое государство предоставляет эти 
права своим гражданам, исключение составляет 
Соединенное Королевство, которое предостав
ляет право участия в голосовании гражданам 
Ирландской Республики, если они проживают 
на территории в соответствующий момент. Огра-

2 8 Австрия. 
2 8 Ратифицирующие государства — члены Европейско

го совета и участники Европейской конвенции о поселении, 
участниками которой не могут быть государства, не являю
щиеся членами Европейского совета. 

2 7 Договор ЕЭС. 
2 8 Статья 7 Договора ЕЭС. 

Статьи 48 и 52 Договора ЕЭС. 
3 0 «Нормы Организации Объединенных Наций, касаю

щиеся взаимосвязи между правами человека и миграцией 
(E/CONF.60/SyM.IV/3/Add.2), стр. 5; см. также C C P R / C / 
l/Add.2, стр. 16 и CCPR/C/l/Add.9, стр. 12. 

3 1 Конвенция, касающаяся статуса беженцев, статья 
26; Конвенция, касающаяся статуса апатридов, статья 26. 

3 2 См. также пункты 307—310, выше. 

ничениям могут подвергаться права иностран
цев на свободу выражения, ассоциации и мирных 
собраний 3 3 . 

312. До сих пор рассматривались лишь те 
ограничения, которые могут применяться госу
дарствами в отношении прав и свобод иностран
цев. Существуют также предусматриваемые пра
вом и договорами ограничения, налагаемые на 
государства в их отношениях с иностранцами. 
Во-первых, в обычном международном праве 
существует правило уважения государством опре
деленного минимального уровня правового по
ложения иностранцев, независимо от правового 
положения, которое они могут обеспечивать своим 
гражданам. Во-вторых, положениями междуна
родных документов предусматриваются особые 
причины, в силу которых ограничениям может 
подвергаться любое лицо. 

313. Европейская конвенция о правах челове
ка предусматривает налагаемые на государства 
обязательства по установлению пределов приме
нения любых ограничений для осуществления 
целей, предусматриваемых в Конвенции, что 
препятствует таким образом произвольным мерам 
государственных властей. 

314. В-третьих, з а к о н 3 4 должен определять 
основания, на которых государство может при
нимать меры в рамках своей государственной 
политики. В соответствии с решением Трибунала 
Европейского сообщества депортация граждани
на государства — члена ЕЭС из другого государ
ства-члена возможна только в силу причин, от
носящихся к области государственной политики 
или государственной безопасности и основываю
щихся на собственном поведении соответствую
щего лица 3 6 . В целях защиты интересов государ
ственной политики, здравоохранения и государ
ственной безопасности могут существовать 
исключения в отношении права свободы пере
движения. Наложение ограничений на осущест
вление этого права может быть обусловлено на
личием достаточных оправдывающих обстоя
тельств 3 6 . Если в качестве оправдания отказа 
в просьбе трудящегося о свободном передвижении 
выдвигаются основания государственной поли
тики, должна быть дана точная мотивировка. 
В соответствии с этим решением недопустима 
депортация гражданина другого государства — 
члена ЕЭС с целью запугивания других иностран
цев, так как она не связана с поведением только 
соответствующей личности; основанием для де
портации не может также служить прошлая 
судимость за уголовные преступления3 7 . Это 
ограничение в отношении государств, выдви
гающих причины в защиту своей государствен
ной политики, имеет целью запретить любые мас
совые высылки. 

3 3 Европейская конвенция о правах человека, статья 16. 
3 4 Международный пакт об экономических, социальных 

и культурных правах, статьи 4 и 8; Международный пакт 
о гражданских и политических правах, статьи 4, 12, 14, 
18, 19, 21 и 22; Европейская конвенция о правах человека, 
статьи 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17. 

3 5 Дело Ван Дайна (41/74). 
3 8 Дело Ройера (48/75). 

3 7 Дело Бонсиньоре. 
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315. Ограничения права государства высылать 
иностранца содержатся в Международном пакте 
о гражданских и политических правах, а массо
вая высылка иностранцев полностью запрещена 
в четвертом Протоколе к Европейской конвенции 
о правах человека (ст. 4) й в Американской кон
венции [ст. 22 (9 ) ] . 

316. Положения, запрещающие произвольную 
высылку беженцев и апатридов, содержатся в 
соответствующих конвенциях (ст. 31 и 32, со
ответственно), а в Конвенции о статусе беженцев 
совершенно четко запрещается их высылка или 
принудительное возвращение на границу или 

территорию страны, где их жизни или свободе 
угрожает опасность [ст. 33 (1 ) ] . 

3 l / Аналогичные положения содержатся в 
Конвенции ОАЕ о специфических аспектах проб
лем беженцев в Африке [ст. I I (3) ] . 

318. Высылка иностранцев (или граждан), 
составляющих одну этническую или расовую 
группу, противоречит положениям международ
ных документов/ 3 8 . 

3 8 Международная конвенция о ликвидации всех форм 
расовой дискриминации, статья 4. 
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VI. ОБЯЗАННОСТИ ИНОСТРАНЦЕВ 

319. Согласно положениям Всеобщей декла
рации прав человека каждый человек имеет обя
занности перед обществом, в котором он живет 
и в котором только и возможно свободное и пол
ное развитие его личности (ст. 29). Эта форму
лировка предполагает, что человек является 
членом общества и в этом обществе в качестве 
такового он несет обязанности перед другими 
людьми, а для того, чтобы его права и свободы 
уважались, он сам должен уважать права и 
свободы других. 

320. В ходе обсуждений в Третьем комитете 
положений статьи 29 всеми признавалось, что 
каждое право влечет за собой соответствующие 
обязанности и что права и обязанности взаимо
связаны 1 . Эта идея повторяется в преамбуле 
каждого Международного пакта. Государства-
участники, принимая во внимание, «что каждый 
отдельный человек имеет обязанности в отноше
нии других людей и того коллектива, к которому 
он принадлежит», должны добиваться поощрения 
и соблюдения прав, признаваемых в настоящем 
Пакте. 

321. Взаимосвязь прав и обязанностей до не
которой степени влияет на признание прав иност-

1 А/2929, глава III , пункты 12—14. 

ранцев. Обязанность гражданина устанавливает
ся связью национальной принадлежности и 
признанием гражданской обязанности перед 
своим государством. Отсутствие связи нацио
нальной принадлежности вовсе не означает, что 
иностранец не несет обязанностей перед госу
дарством, в котором он проживает. Конвенции 
о статусе беженцев и Конвенции о статусе апат
ридов (ст. 2) признают, что у каждого беженца, 
а также апатрида существуют следующие общие 
обязательства: «У каждого беженца/апатрида 
существуют обязательства в отношении страны, 
в которой он находится, в силу которых, в част
ности, он должен подчиняться законам и поста
новлениям, а также мерам, принимаемым для 
поддержания общественного порядка». 

322. Пристрастное или предосудительное по
ведение иностранца может привести к введению 
государством ограничений или отказу ему в за
щите. Чтобы иностранец мог обращаться к госу
дарству проживания с просьбой о защите, он 
должен соблюдать закон этого государства, воз
держиваться от вмешательства в политические 
дела государства и способствовать в качестве 
члена общества развитию и прогрессу всей стра
ны, в которой он добровольно решил жить. 
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V I I . МЕТОДЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И САТИСФАКЦИЯ 
ИЛИ СРЕДСТВО ЗАЩИТЫ ПРАВА 

323. Эффективная защита прав и свобод чело
века зависит от механизма, которым располага
ет личность для сатисфакции в случае наруше
ния одного из его прав. До сих пор иностранец 
находился в более благоприятном положении, 
чем гражданин. В то время как граждане, ис
пользовав все местные средства защиты прав, 
лишены возможности применения других мер, 
иностранцы имели и по-прежнему имеют воз
можность получить дипломатическую защиту 
государства своей гражданской принадлежнос
ти Чтобы добиться исправления нарушений 
прав любого из своих граждан, государство мо
жет использовать любые мирные средства для 
урегулирования спора, включая вмешательство 
с целью примирения, добрые услуги, переговоры 
или процедуры примирения 2 . Создание между
народного или регионального механизма пойдет 
на пользу не только иностранцам, но и гражда
нам, чьи права были нарушены их государ
ствами. 

324. Дипломатическая защита, предоставляе
мая иностранцу государством его гражданской 
принадлежности, осуществляется по усмотрению 
государства. Обязанности государства и его от
ветственность по отношению к иностранцам в 
случае ущерба до сих пор не были точно опре
делены 3 . Если сатисфакция, возмещение или 
компенсация не были обеспечены национальными 
судами государства проживания, иностранец 
может использовать возможность получения 
сатисфакции через один из органов, учрежден
ных в соответствии с принятыми после войны 
документами о правах человека, или положиться 
на условия договора между государством прожи
вания и государством своей гражданской при
надлежности по урегулированию споров. 

325. Беженцы и апатриды пользуются в стра
не обычного проживания равным с гражданами 
положением в вопросах, связанных с правом об
ращаться в с у д 4 . Равное обращение не всегда 
достаточно, и эти положения обязательны толь
ко для соответствующих государств — участни
ков Конвенции,. Беженцы и апатриды находятся 
в худшем по сравнению с другими иностранцами 
положении, так как не могут рассчитывать на 
дипломатическую защиту ни одного из государств. 

1 См. главу II , раздел С, выше. 
2 P. Weis, «Diplomatie protection oí nationals and inter

national protection of human rights*, Revue des droits de 
l'homme-Human Rights Journal, 1971, Nos. 2—3, p. 645. 

3 F. Garcia Amador, Recent Codification of the Law of 
State Responsibility for Injuries io Aliens (Dobbs Ferry, 
N.Y., Oceana Publications, 1974), p. 17. 

4 Конвенция о статусе беженцев, статья 16; Конвенция 
о статусе апатридов, статья 16. 

326. Одним из условий, предшествующих на
правлению заявления любому международному 
или региональному органу в отношении нару
шения прав человека, является необходимость 
предпринять все усилия для получения сатис
факции через местные суды 5 . 

А. Международный механизм 

1. ДИСКРИМИНАЦИЯ 

327. В Международной конвенции о ликвида
ции всех форм расовой дискриминации предусмат
ривается положение об учреждении комитета в 
составе 18 членов, избираемых государствами-
участниками из числа своих граждан (ст. 8). 

328. Положения Конвенции не распространя
ются на случаи исключений, ограничений или 
предоставления государством преимуществен
ных прав гражданам и иностранцам, но иностра
нец может направлять сообщения о нарушении 
прав вследствие несправедливого разграничения 
между его согражданами и членами другой на
циональной группы. Кроме того, иностранец мо
жет заявлять о нарушениях по расовому призна
ку независимо от национальности. Заявление 
о нарушении может выдвигаться только против 
государства, признавшего компетенцию комите
та принимать сообщения от отдельных лиц 
(ст. 14). 

2. НАРУШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ, 
СОЦИАЛЬНЫХ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАВ 

329. В недавно вступившем в силу Междуна
родном пакте об экономических, социальных и 
культурных правах не предусмотрено положения 
об осуществлении отдельными лицами прав, ко
торые должны достигаться постепенно. Ратифи
цирующие государства ответственны за предо
ставление отчетов за двухгодичные периоды с 
указанием факторов и трудностей при выполне
нии их обязательств в соответствии с Пактом 
[ст. 17 (2)] 6 . 

330. В соответствии со статьей 24 устава МОТ 
члены промышленных ассоциаций предпринима
телей и трудящихся могут представлять сообще
ния Международному бюро труда о несоблюде
нии каким-либо государством положений конвен
ции, которую оно ратифицировало. Далее, в соот
ветствии со статьей 24 устава, сообщения могут 

5 Например, статья 5 Факультативного протокола к 
Международному пакту о гражданских и политических 
правах. 

6 Резолюция 1988 (LX) Экономического и Социального 
Совета от 11 мая 1976 года, устанавливающая процедуры 
по выполнению положений Пакта. 
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быть представлены государством — членом орга
низации против другого государства в связи с 
недостаточным соблюдением конвенции, рати
фицированной обоими государствами без ущер
ба для государства-истца или для любого из его 
граждан. Этой процедурой может также поль
зоваться Административный совет МОТ по соб
ственной инициативе или же по просьбе делега
та Генеральной конференции. 

331. Комитет по свободе ассоциации при Ад
министративном совете МОТ 7 принимает жало
бы, касающиеся невыполнения прав профсоюзов. 
Эти жалобы могут исходить от правительств или 
от организаций предпринимателей или трудящих
ся. В последнем случае жалоба принимается, 
только если она исходит от непосредственно ее 
касающейся национальной организации, от 
международной организации, имеющей консуль
тативный статус при МОТ, или же от другой 
международной организации, когда жалоба 
касается дел, непосредственно затрагивающих 
какую-либо к ней присоединенную организацию. 
Д а ж е в том случае, когд*а какое-либо государ
ство и не ратифицировало Конвенцию о свободе 
ассоциации, достаточно ему быть государством — 
членом МОТ, чтобы подать жалобу в отношении 
другого государства-члена. Комитет компетен
тен рассматривать дела, связанные с националь
ным законодательством, касающимся иностран
цев, только в том случае, если они непосредствен
но затрагивают права профсоюзов 8 . 

332. Принцип взаимности и, следовательно, 
применимости только к гражданам договариваю
щихся сторон распространяется на Конвенцию 
МОТ 1962 года (№118) о равноправии в облас
ти социального обеспечения. 

3. НАРУШЕНИЕ ГРАЖДАНСКИХ 
И ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРАВ 

333. Был учрежден Комитет по правам чело
века, состоящий из 18 членов, уполномоченный, 
в частности, получать отчеты от государств-
членов о мерах, касающихся осуществления прав 
в соответствии с Международным пактом о 
гражданских и политических правах, а также 
получать и рассматривать сообщения о том, что 
государство-член направляет жалобу на другое 
государство, не выполнившее своих обязательств 
по П а к т у 9 . Лицо имеет право направлять сооб
щение лишь в случае, если государство-участ
ник, против которого выдвигается жалотЗа, ра
тифицировало Факультативный протокол к Пакту. 

334. Если нарушенные права иностранцев при
знаются Пактом и условия допустимости соблю
дены, этот механизм можно использовать для 
защиты прав любого подателя жалобы, незави-

7 Создан Административным советом на его 117-й сес
сии. 

8 Freedom of Association-Digest of Decisions of the Fre
edom of Association Committee of the Governing Body of the 
ILO, 2nd (revised) ed. (Geneva, I L O , 1976). 

9 Такие сообщения могут направляться лишь теми го
сударствами-членами, которые представили соответствую
щие заявления в соответствии со статьей 41. 

симо от национальности, на которого распростра
няется юрисдикция государства-участника. Та
кая процедура не препятствует использованию 
государствами-участниками других форм урегу
лирования споров в соответствии с иными общи
ми или специальными соглашениями (ст. 44) 1 0 . 

335. Предварительные условия направления 
индивидуумом Комитету по правам человека 1 1 

заявления относительно средств судебной защиты 
от нарушения его прав включают следующее: 

i) должны быть использованы все имеющие
ся в стране средства судебной защиты; 

и) не должно быть злоупотребления правом 
представления; 

i i i ) заявление не должно быть анонимным; 

iv) один и тот же вопрос не должен рас
сматриваться в соответствии с другой 
процедурой международного разбира
тельства; 

v) государство, против которого направляет
ся жалоба, должно быть участником и 
Пакта, и Факультативного протокола. 

336. Вопрос о праве возбуждать дело в Коми
тете по правам человека обсуждался в ходе дис
куссий о юрисдикции Комитета. Без обеспечения 
права личности на петицию интересы иностран
цев вряд ли вообще будут охраняться. Государ
ства будут негативно относиться к жалобе по 
вопросам, не имеющим отношения к их граж
данам 1 2 . 

337. Право представлять сообщение в соответ
ствии с процедурой, предусмотренной в резолю
циях Экономического и Социального Совета 
1235 (LXII) от 6 июня 1967 года и 1503 (XLVIII) 
от 27 мая 1975 года, обусловливается обязатель
ным рассмотрением фактов систематического и 
серьезного нарушения, что предполагает отказ 
в правах в течение длительного периода значи
тельному числу лиц. Это предварительное условие 
является серьезным препятствием для осущест
вления возможности любого индивидуума, чьи 
личные права серьезно нарушались, добиваться 
восстановления своих прав в соответствии с по
ложениями резолюции 1503 (XLVIII ) . 

338. Сообщения изучаются рабочей группой 
Подкомиссии по предупреждению дискриминации 
и защите меньшинств. Эти сообщения, которые, 
по мнению большинства членов группы, свиде
тельствуют о полностью подтверждаемых фактах 
грубых нарушений прав человека, направляются 
рабочей группой Подкомиссии. Затем сообщения 
обсуждаются в Подкомиссии, которая, в свою 
очередь, может большинством голосов решить 
передать конкретные ситуации, выявленные в 
соответствующих странах, на рассмотрение Ко-

1 0 Описание процедуры в соответствии с Пактом и Фа
культативным протоколом см. Capotorti, «International 
measures of implementation*, in Nobel Symposium: Inter
national Protection of Human Rights (Almqvist and Wik-
sells, 1968). 

1 1 Факультативный протокол, статьи 1—5. 
1 2 A/2929, глава V I I , пункты 70—73. 

52 



миссии по правам человека. Ни один из этих 
органов не является судебным или квази-судеб-
ным, а сама продолжительность периодов между 
сессиями не служит препятствием для восстанов
ления справедливости в отношении любого лица 
в установленный период времени. Однако этот 
международный механизм остается пока един
ственным универсальным средством, которое мо
жет до некоторой степени помочь защите прав 
человека. 

4. РАБСТВО 

339. В 1966 году Экономический и Социальный 
Совет в своей резолюции 1126 (XLI) от 26 июля 
1966 года с признательностью отметил доклад 
по вопросу о рабстве, подготовленный по его 
просьбе г-ном Мохаммедом Авадом 1 3 , и просил 
Комиссию по правам человека представить Со
вету конкретные предложения об эффективных 
и немедленных мерах, которые Организация 
Объединенных Наций могла бы принять, чтобы 
положить конец рабству во всех его формах и 
проявлениях. В следующем году Комиссия по 
правам человека в резолюции 13 (XXIII) от 
21 марта 1967 года обратилась с просьбой к 
Подкомиссии регулярно рассматривать вопрос 
о рабстве во всех его формах, включая аналогич
ную рабству практику апартеида и колониализ
ма, и представлять Комиссии свои рекомендации 
о мерах, которые должны помочь Организации 
Объединенных Наций и государствам-членам в 
решении этого вопроса. По рекомендации Под
комиссии, изложенной в ее резолюции 7 (XXVI) 
от 19 сентября 1973 г о д а 1 4 , Экономический и 
Социальный Совет решением 17 (LVI) от 17 мая 
1974 года уполномочил Подкомиссию рассмотреть 
проблемы в области рабства и работорговли во 
всех их формах и проявлениях, включая анало
гичную рабству практику апартеида и колониа
лизма, торговлю людьми и эксплуатацию прости
туции других. Рабочая группа может получать 
информацию по этим вопросам от отдельных 
лиц. Последних просят (в пункте 4) представ
лять рабочей группе достоверную информацию. 

340. Это представляет шаг вперед в той облас
ти, в которой эффективному рассмотрению су
ществующих проблем до некоторой степени пре
пятствовала трудность получения сведений от 
пострадавших лиц, хотя неправительственные 
организации с консультативным статусом, в 
частности Общество борьбы с рабством, ежегод
но представляли сведения о фактах грубых на
рушений. Новый элемент права личности пред
ставлять информацию должен по меньшей мере 
быть средством привлечения внимания Органи
зации Объединенных Наций к продолжающимся 
нарушениям прав тех, кто по характеру преступ
ления являются иностранцами и не имеют воз
можности или надежды получить согласие пра
вительства государства проживания предоста
вить защиту или предпринять эффективные ме
ры по ликвидации нарушений человеческих 
прав. 

1 3 Издание Организации Объединенных Наций, в про
даже под № 67.XIV.2. 

1 4E/CN.4/1128, часть В. 

В. Региональный механизм защиты прав человека 

1. ЕВРОПЕЙСКАЯ КОНВЕНЦИЯ О ПРАВАХ 
ЧЕЛОВЕКА 

341. Любое лицо, включая иностранца, про
живающее на территории, на которую распрост
раняются юрисдикции договаривающихся госу
дарств — участников Конвенции, пользуется 
защитой в соответствии с положениями Евро
пейской конвенции. Чтобы пользоваться предо
ставляемыми мерами, индивидуум необязательно 
должен быть гражданином одного из договари
вающихся государств. Соблюдение обязательств 
по Конвенции обеспечивается созданием Евро
пейской комиссии по правам человека и Евро
пейского суда по правам человека. 

Европейская комиссия по правам человека 

342. Если, договаривающаяся сторона, в от
ношении которой представляется жалоба, зая
вила о признании полномочий Комиссии в по
лучении петиций от частных лиц (ст. 25), лю
бое лицо может направлять петицию на имя 
Генерального секретаря Европейского совета 
с изложением жалобы на нарушение государ
ством проживания его прав, предусматриваемых 
в Конвенции. Необходимо также соблюдение 
следующих условий: должны быть предприняты 
все усилия для восстановления прав соответст
вующей страной через местные суды или путем 
других мер; с момента принятия окончательного 
решения такими местными судами должен прой
ти срок не более шести месяцев (ст. 26); нару
шение должно быть совершено государствен
ным органом. 

343. Европейская комиссия установила прин
ципы ответственности государства в отношении 
предоставления средств сатисфакции при на
рушении прав личности. Норма, требующая при
менения внутренних мер сатисфакции в качест
ве условия представления международной жало
бы, основывается на принципе, согласно которо
му выступающее в качестве ответчика государ
ство прежде всего должно иметь возможность 
собственными средствами и в рамках внутренней 
юридической системы обеспечить сатисфакцию 
за ущерб, причиненный личности 1 5 . 

Европейский суд по правам человека 

344. После вынесения решения о приемлемости 
петиции Европейская комиссия должна принять 
меры по обеспечению урегулирования конфликта 
на дружеской основе. Если Комиссия не добьется 
урегулирования дела на дружеской основе, оно 
может быть передано Суду при условии, что соот
ветствующие договаривающиеся стороны соглас
ны воспользоваться возможностью передачи дела 
на рассмотрение Суда (ст. 46). Помимо Комис
сии договаривающиеся стороны также могут 
передать дело Суду. Отдельные лица не могут 
быть стороной в деле, хотя оно, возможно, и 

' 6 Дело Интерхэндел, / . с / . Reports, 1959, р. 27. 
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возникло в результате представления петиции 
от частных лиц. 

345. Недавние события показали, что истец 
может присутствовать в личном качестве для ока
зания помощи Комиссии в решении вопроса о 
представлении дела Суду 1 6 и в этом случае он 
может участвовать в судебном процессе. Начало 
судебного процесса индивидуумом может привес
ти к осуждению государства, нарушающего пра
ва, принятию обязующего Комитет министров 
решения или постановления Суда. 

346. Одна из договаривающихся сторон может 
направлять Комиссии и Суду дело о возможных 
нарушениях прав любого лица, проживающего 
в одном из договаривающихся государств, при 
условии признания государством, на действия 
которого представляется жалоба, юрисдикции 
Суда (ст. 48). 

2. ДОГОВОРЫ ЕВРОПЕЙСКИХ СООБЩЕСТВ 

347. Европейский суд, созданный согласно по
ложениям договоров Европейских сообществ, 
может действовать только в рамках полномочий, 
определенных ему конкретными положениями 
договора или последующим соглашением, участ
никами которого являются все государства-
члены. 

348. Тем не менее Суд разработал определен
ные принципы и методы в рамках положений 
договоров по обеспечению большей защиты лиц 
и содействовал дальнейшей юридической защите 
основных прав человека. Суд подтвердил, что 
«соблюдение основных прав является неотъемле
мой частью общих принципов права, уважение 
которого он обеспечивает. Необходимо выяснить, 
нарушило ли данное постановление Сообщества 
какие-либо основные права, соблюдение которых 
должно обеспечиваться юридическим порядком 
Сообщества» 1 7 . Юрисдикция Суда распространя
ется на законодательные и административные 
акты институтов Сообщества, включая положения 
о персонале, установленные Комиссией. 

349. Возникло важное прецедентное право 
относительно толкования положений о пенсиях 
и других пособиях по социальному обеспечению, 
предоставляемых трудящимся-мигрантам, кото
рые являются гражданами одного из государств-
членов, работающими в другом государстве-
члене. Хотя прецедентное право охватывало в 
основном права лиц, являющихся гражданами 
государств — членов Европейского сообщества, 
Суд также пользуется юрисдикцией в любом спо
ре между Сообществом и его служащими в пре
делах и в соответствии с условиями, которые 
определены положениями о персонале или усло
виями найма (ст. 179). 

350. Гражданин одного из девяти государств — 
членов Европейского сообщества может обратить
ся к Европейскому суду с просьбой о вынесе
нии постановления относительно толкования 

1 8 Дело Лолесс. 
1 7 Дело Нольда (Дело 4/73). 

действующего положения о социальном обеспе
чении. Недавно принятое постановление касалось 
применимости в национальном законодательстве 
статьи 119, предусматривающей выполнение по
ложения о равной оплате мужчин и женщин. Это 
постановление затрагивает права всех лиц, а не 
только граждан стран — членов Сообщества; 

3. МЕЖАМЕРИКАНСКАЯ КОМИССИЯ 
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

351. В соответствии с положениями своего ста
тута и правилами Комиссия может получать 
частные заявления с жалобой на нарушение прав 
человека в подписавшихся американских госу
дарствах. Сообщение считается неприемлемым, 
если оно анонимно, не соответствует положениям 
Статута, если оно неуместно или по существу 
идентично другому сообщению. Полномочия Ко
миссии ограничиваются направлением дела соот
ветствующему государству и представлением 
рекомендации этому государству в отношении 
принятия соответствующих мер по обеспечению 
соблюдения нарушенных прав. Доклады могут 
публиковаться (Статут, ст. 9 с). 

С. Положения договоров по урегулированию 
споров на взаимной основе 

352. Многочисленные двусторонние договоры, 
посвященные таким социальным или гуманитар
ным вопросам, как защита пограничных рабочих, 
свобода передвижения граждан обоих государств-
участников, мероприятия по социальному обеспе
чению, обмен рабочей силой или право занимать 
должности, обычно предоставляемые гражданам 
(как правило, это договоры о поселении и друж
бе или договоры относительно пособий по соци
альному обеспечению), содержат положения об 
урегулировании споров между государствами-
участниками, затрагивающих права их граждан. 
В случае заключения соглашений о поселении 
споры регулируются посредством дипломатичес
ких переговоров. Если последние не приводят 
к решению, допускается обращение за помощью 
к смешанному консультативному комитету, кото
рый уполномочен применять положения договора, 
или к совместной согласительной комиссии, затем 
арбитражной комиссией, которой предоставляет
ся право выносить окончательные и обязующие 
решения 1 8 . В некоторых случаях, при невозмож
ности назначить членов арбитражного суда, 
допускается обращение к Председателю Меж
дународного Суда. 

Претензии относительно собственности 

353. Заявления о возмещении путем выплаты 
компенсации при утрате прав на собственность 
могут подаваться различными путями в соответ
ствии с положениями некоторых двусторонних 
договоров. Может быть определен основной прин
цип, согласована общая сумма или может быть 

1 8 См. Survey of Treaty Provisions for the Pacific Set
tlement of International Disputes, 1949—1962 (издание 
Организации Объединенных Наций, в продаже под 
№ 66.V.5). 
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достигнуто соглашение относительно индивиду
ального рассмотрения дел 1 Э . В качестве альтер
нативы установленная сумма выплачивается го
сударству-истцу для распределения среди заин
тересованных сторон или по условиям соглашения 
может создаваться комиссия для рассмотрения 
совместных заявлений 2 0 . 

D. Национальные суды 

354. Индивидуум должен стремиться приме
нить национальные средства защиты до исполь
зования любого регионального или международ
ного механизма. Ответы правительств на вопросы 
3.1v, 3.IIvi, 3.IIIvii и 3.IVv вопросника (прило
жение TV) подтвердили, что в целом иностранцы 
пользуются одинаковыми с гражданами правами 
и правовым положением при рассмотрении их дел 
национальными судами и трибуналами. Одно 
правительство сообщило, что иностранцам может 
быть адресована просьба внести залог для оплаты 
расходов по судопроизводству. 

355. Национальные суды государств — членов 
Европейского совета в соответствии с условиями 
Европейской конвенции обязаны гарантировать 
равную защиту всем лицам, проживающим на тер
ритории, на которую распространяется их юрис
дикция, независимо от национальности или граж
данского статуса 2 1 . Национальные суды госу
дарств — членов Европейского сообщества обяза
ны также защищать права лиц, предоставляемые 
им согласно статьям о непосредственном приме
нении в соответствии с Договором ЕЭС 2 2 . 

Е. Защита истца и помощь при подаче жалобы 

356. Лица, которые по представлении своего 
дела на рассмотрение Европейской комиссии по 
правам человека могут быть вызваны в Страсбург, 
место заседаний Комиссии, пользуются защитой 
в соответствии с Соглашением относительно лиц, 
участвующих в разбирательствах Европейской 
комиссии и Суда по правам человека 2 3 . 

357. Свобода передвижения и транзита для 
участия в заседаниях Комиссии гарантируется. 
Иностранец пользуется особой защитой, и ему 
предоставляется абсолютное право возвращения 
в страну, из которой он прибыл, если он не опаз
дывает при возвращении [ст. 4(3)]. Допустимы 
определенные ограничения, например, в случае 
серьезной угрозы безопасности. 

1 9 D. Bindeschedler, «La protection de la propriété privée 
en droit international public», Recueil des Cours, 1956, 
vol. I I , pp. 273 et seq. 

2 0 Соглашение между Италией и Югославией от 23 мая 
1949 года, статья 3; Соглашение между Югославией и Тур
цией, Протокол от 5 января 1950 года. 

2 1 J . E . S . Fawcett. The Application of the European Con
vention on Human Rights (Oxford, Clarendon Press, 1969), 
p. 18. 

2 2 Дело Ван Дайна. 
2 3 A.H. Robertson, «Agreement relating to persons parti

cipating in proceedings of the European Commission and 
Court of Human Rights», in Miscellanea W.J. Ganshof van 
der Meersch, vol. I (Brussels, Bruylant, 1972), pp. 545 
et seq. 

358. В соответствии с Соглашением индивиду
альные истцы, принимающие участие в разби
рательстве (включая представление сообщения 
для полноты сведений), проводимом Комиссией 
согласно статье 25, пользуются полной и охра
няемой свободой в Страсбурге. 

359. Европейским советом введена система 
юридической помощи в интересах лиц, которые 
не являются гражданами страны проживания, 
поэтому не могут иметь прав на финансовую по
мощь в соответствии с обычными национальными 
программами. 

F. Дублирование работы действующего 
механизма 

360. Из описания деятельности различных 
органов и учреждений, которые уполномочены 
заниматься вопросом нарушения прав человека, 
следует, что личность имеет возможность выбора 
методов подачи заявлений о сатисфакции. Иност
ранец, проживающий на территории государ
ства — участника Международного пакта о 
гражданских и политических правах и члена 
Европейского совета, которое является также 
договаривающейся стороной Европейской кон
венции, может избрать одну из этих возможно
стей, но должен пользоваться своим правом вы
бора осмотрительно. Европейская конвенция 
обеспечивает защиту по 19 вопросам права, а 
Пакт — по 23. Формулировка и значение обоих 
документов неодинаковы, в частности относитель
но ограничений высылки отдельных иностранцев 
(ст. 13). В отношении прав иностранцев преде
лы, которые могут устанавливаться государства
ми на ограничение политической деятельности 
иностранцев, ясно определены в Европейской 
конвенции (ст. 16). 

361. Лицо, проживающее в государстве, под
писавшем Факультативный протокол к Пакту 
Организации Объединенных Наций и сделавшем 
также заявление в соответствии со статьей 25 
Европейской конвенции, пользуется правом выбо
ра системы. Европейская комиссия и в конечном 
счете Суд могут вынести обязующее решение, в 
то Время как Комитет Организации Объединенных 
Наций по правам человека может вернуть дело 
на рассмотрение правительств. Европейская ко
миссия не рассматривает петиций, представлен
ных в соответствии со статьей 25, если рассмат
риваемое дело является по существу аналогичным 
делу, уже представленному в соответствии с 
другой процедурой международного расследова
ния или урегулирования и не содержит новой 
полезной информации [ст. 27 (1) Ь]. Европей
ская комиссия будет освобождена от необходи
мости рассматривать жалобу, уже направленную 
Комитету Организации Объединенных Наций, в 
то время как Комитет может принять ходатай
ство, если разбирательство в Страсбурге уже 
закончилось. 

362. Существует иная возможность дублиро
вания работы действующего механизма при рас
смотрении дел лиц, проживающих в одном из 
девяти государств—членов Европейского сооб-
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щества, которые являются также участниками 
Европейской конвенции по правам человека, и 
ратифицировали Международные пакты Органи
зации Объединенных Н а ц и й 2 4 . 

363. Государства — участники Конвенции и 
Пакты могут делать оговорки относительно пол
номочий Комитета Организации Объединенных 
Наций по правам человека, в силу которых этот 
орган не может принимать индивидуальных жа
лоб, являвшихся предметом расследования Евро
пейской комиссии. Дания, Норвегия и Швеция 
сделали по этому поводу о г о в о р к и 2 5 . 

364. Следует тщательно взвешивать теорети
ческие аргументы, выдвигаемые в настоящее вре
мя по вопросу о возможности альтернативных 
средств сатисфакции после принятия документов 
о правах человека, не содержащих необходимых 

2 4 P. Pescatore, «The protection of human rights in the 
European Communities*, Common Market Law Review, 
vol. IX, 1972, pp. 73—79. 

2 5 Council of Europe Doc. 3773 (Information report on 
the protection of human rights in the United Nations). 

или эффективных средств применения. Процесс 
рассмотрения документов Европейской комиссией, 
медленный в силу различных причин, но это 
единственная имеющаяся возможность для любо
го лица, находящегося под территориальной 
юрисдикцией одного из 18 договаривающихся 
государств — участников Европейской кон
венции 2 6 . 

365. В течение определенного времени иност
ранец должен полагаться на дискреционную 
дипломатическую защиту, предоставляемую госу
дарством его гражданской принадлежности, пока 
Комитет по правам человека не докажет, что 
он эффективный защитник прав любого человека 
независимо от политических и других причин. 
Беженцы и апатриды, лишенные этого средства 
сатисфакции, образуют группу иностранцев, 
которая по-прежнему пользуется минимальными 
гарантиями защиты своих прав. 

2 6 В настоящее время 21 договаривающееся государст
во-участник (Ред.). 
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V I I I . выводы 

366. На основе предыдущего анализа и изу
чения современных международных многосторон
них и двусторонних документов в области прав 
человека можно сделать следующие выводы: 

1) Проблема защиты и обеспечения правово
го положения иностранцев не является преходя
щей, временной или локальной, а постоянно 
сохраняется и отмечается повсеместно. Она не 
изолирована с точки зрения времени или места 
и поэтому необходимы всесторонний подход и 
усилия по обеспечению общего и единого мнения 
относительно решения этой проблемы. 

2) Многие условия, связанные с соблюдением 
и осуществлением положений, содержащихся в 
международных документах, не были выполнены 
повсеместно. 

3) Язык международных документов, касаю
щихся иностранцев, неясен и неточен, причем 
понятие «гражданство» не включается в положе
ния о недопустимости дискриминации. В Между
народном пакте об экономических, социальных 
и культурных правах и в Международной кон
венции о ликвидации всех форм расовой дискри
минации содержится положение о разграничении 
граждан и иностранцев. 

4) До сих пор на региональном уровне были 
осуществлены эффективные меры, защищающие 
права отдельных лиц, включая иностранцев. 
Но на международном уровне не было еще созда
но эффективного механизма для осуществления 
этих мер. Комитет по правам человека, созданный 
в соответствии с Международным пактом о граж
данских и политических правах, и обязательство 
Экономического и Социального Совета принимать 
отчеты в соответствии со статьей 17 Междуна
родного пакта об экономических, социальных и 
культурных правах, обеспечат теперь условия 
для исправления этого положения. 

5) Предоставляемая находящимся за грани
цей гражданам дипломатическая защита со сторо
ны государства их гражданской принадлежности 
носит дискреционный характер и до некоторой 
степени несовершенна, но она остается пока един
ственной эффективной формой защиты, доступ
ной иностранцам Апатриды, конечно, не поль
зуются этой формой защиты. 

6) Документы, принятые с целью защиты опре
деленной категории иностранцев — беженцев, 
апатридов и трудящихся-мигрантов,— носят 
ограниченный характер с точки зрения их эф
фективности и охвата вопросов. Их положения 
распространяются на небольшой круг лиц, они 

1 R. Lillich, «The diplomatie protection of nationals 
abroad: an elementary principle of international law under 
attack», A .J . I .L . , vol. 69, No. 2 (April 1975). 

ратифицированы только некоторыми государства
ми — членами Организации Объединенных На
ций, а признаваемые этими документами права 
в некоторых случаях ограничены нормами, уро
вень которых ниже предусматриваемого для 
граждан. 

7) В уставах международных организаций 
провозглашается забота обо всех людях, однако 
в настоящее время в связи с недостаточностью 
ресурсов и международного сотрудничества госу
дарства не всегда могут в полной мере претво
рять в жизнь такую политику. 

8) Конвенции МОТ, играющие важную роль 
в повышении уровня жизни всех трудящихся, 
обеспечивают гибкий подход к обязательствам 
государств, зависящим от экономического и соци
ального развития района и, следовательно, от 
возможности применения достижений экономи
ческого прогресса ко всем лицам, иностранцам 
и гражданам. 

9) Региональные организации, члены которых 
в экономическом и социальном отношении разви
ваются сравнительно одинаково, могут защищать 
права всех граждан государств-членов, распо
ложенных в регионе. Иностранцы могут пользо
ваться, в частности, условиями трудоустройства, 
социального обеспечения и другими социальными 
привилегиями и возможностями в области образо
вания, предоставляемыми на взаимной основе. 

10) Граждане государств — участников дву
сторонних соглашений могут пользоваться более 
благоприятным правовым положением по сравне
нию с другими иностранцами. В некоторых случа
ях беженцы и апатриды также могут пользовать
ся более благоприятным правовым положением, 
обеспечиваемым соответствующими конвенциями. 

11) Как правило, государства признают право 
иностранцев на доступ в суды и их право на 
справедливое и открытое разбирательство на 
равной с гражданами основе, но к иностранцам 
могут применяться процедуры и другие формаль
ности, которые необязательны или не требуются 
в отношении граждан. Юридическая помощь не 
всегда предоставляется иностранцам и может 
служить причиной невозможности признания прав 
иностранцев или получения сатисфакции при на
рушении этих прав 2 . 

12) Политические права, как правило, предос
тавляются лишь гражданам. Существует одно 
государство, которое предоставляет иностранцам 
право участвовать в муниципальных выборах, 

2 P. Weis, «Diplomatie protection of nationals and inter
national protection of human rights», Revue des droits de 
l'homme-Human Rights Journal, vol. IV, Nos. 2—3 (1971), 
p. 643. 
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и одно государство в силу исторических причин 
предоставляет одной конкретной национальности 
право участия в голосовании. 

13) Требования, предъявляемые к иностранцу 
для получения им гражданства государства про
живания, различны в государствах даже внутри 
одного региона мира. 

14) Государства могут делать оговорки в отно
шении ратификации документов, ограничивать 
права и свободы, признаваемые этими документа
ми, а в некоторых случаях имеет место частич
ная отмена. 

15) Не может вводиться частичная отмена 
определенных прав 3 . 

16) В соответствии с международным правом 
и положениями договора государства подвергают
ся некоторым ограничениям в отношении их об
ращения с иностранцами. 

17) Иностранцы имеют обязательства перед 
государством проживания, хотя и не полностью 
соответствующие обязательствам граждан этого 
государства. 

18) Механизм, применяющийся для осущест
вления прав человека, не отвечает требованиям 
и в силу своей природы недостаточно эффективен. 

См. приложение I I I . 

Это относится к защите всех лиц, граждан и 
иностранцев. В некоторых областях действует 
региональный механизм, которым могут пользо
ваться иностранцы и граждане. Он эффективен, 
но требуется много времени для того, чтобы лицо 
добилось сатисфакции. 

19) Не следует допускать дублирования полно
мочий Европейского суда по правам человека и 
Комитета по правам человека, созданного в соот
ветствии с положениями Международного пакта 
о гражданских и политических правах, чтобы не 
препятствовать подаче иностранцем личного 
заявления против ратифицирующего государства-
участника. 

20) И, наконец, следует сделать вывод, что 
права иностранцев не охраняются повсеместно. 
Неясны и неточны условия применения положений 
международных документов о правах человека 
к иностранцам, а имеющиеся средства их осущест
вления недостаточны. В некоторых регионах мира 
предпринимаются усилия по защите прав каж
дого, что отражено в многосторонних и двусто
ронних соглашениях и свидетельствует о возмож
ности государств гарантировать защиту прав 
иностранцев, как и своих граждан. Это должно 
служить примером для всех государств, стремя
щихся обеспечить нормы, содержащиеся во Все
общей декларации прав человека в соответствии 
с обязательствами, предусмотренными в Уставе 
Организации Объединенных Наций. 
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IX. РЕКОМЕНДАЦИИ 

367. Выводы, сделанные на основе анализа, 
изучения и исследования вопросов, рассматривае
мых в этом докладе, подчеркивают необходимость 
мер со стороны государств, а также региональ
ных и международных организаций по обеспече
нию более адекватной и эффективной защиты 
прав и свобод иностранцеь. 

368. Поэтому Докладчик предлагает на рас
смотрение Подкомиссии следующие рекомен
дации. 

Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Е МЕРЫ. Необходимо призвать 
государства к осуществлению следующих меро
приятий: 

1) создать комиссии с целью изучения своего 
внутригосударственного права с точки зрения 
обеспечения соответствия с положениями о 
защите и гарантиях всех прав человека и 
основных свобод, предусмотренных во Всеоб
щей декларации прав человека и в Междуна
родных пактах о правах человека, в тех 
случаях, когда эти права в прошлом обеспе
чивались национальным законодательством 1 . 

В отношении беженцев и апатридов: 
2) ратифицировать, если это еще не сделано, 

Конвенцию о статусе беженцев и Протокол 
от 1967 года к этой Конвенции; 

3) государствам — членам Организации афри
канского единства ратифицировать, если 
они еще не сделали этого, Конвенцию о спе
цифических аспектах проблемы беженцев в 
Африке; 

4) тем государствам — членам Европейского со
вета, которые еще не сделали этого, присое
диниться к Европейскому соглашению об 
отмене виз беженцам от 20 апреля 1959 года; 

5) изучить вопросы о высылке, изгнании и за
держании с целью достижения аналогично
го подхода в юридических и административ
ных процедурах, касающихся обращения с 
беженцами; 

6) предпринять все усилия по оказанию помощи 
в расселении беженцев, которые пользуются 
временным убежищем, и тем самым способ
ствовать постоянной интеграции этих бежен
цев в принимающем государстве; 

1 Ответы правительств государств-членов на вопрос 
8) вопросника: «Считает ли государство-член обеспечи
ваемые иностранцам гарантии прав человека достаточны
ми или необходимо предусмотреть дополнительные меры? 
Если это необходимо, то какие меры более эффективны по 
сравнению с существующими в настоящее время?» В от
ветах указывалось, что меры достаточны или удовлетвори
тельны. Одно правительство сообщило об учреждении ко
миссии, как предлагалось в вышеизложенной рекоменда
ции № 1. 

7) предпринять все усилия по предоставлению 
беженцу, насколько это возможно, равного 
с гражданами правового положения; 

8) использовать все возможности для признания 
основных прав беженцев на сохранение своей 
семьи 2 ; 

9) термин «беженец» толковать свободно; 
10) оказывать всяческую моральную, финансо

вую и практическую помощь и поддержку 
Верховному комиссару Организации Объ
единенных Наций по делам беженцев в его 
гуманной работе; 

11) ратифицировать Конвенцию о статусе апа
тридов и Конвенцию о сокращении безграж-
данства. Государствам адресуется, в част
ности, просьба предпринять все усилия по 
выполнению положений статьи 1 последней 
Конвенции и предоставить гражданство лю
бому родившемуся на их территории ребенку, 
который в противном случае считался бы 
апатридом; 

12) насколько это возможно, признавать права 
апатридов на равной с гражданами основе. 

В отношении трудящихся-мигрантов: 
13) ратифицировать Конвенцию 1975 года о 

злоупотреблениях в области миграции и об 
обеспечении трудящимся-мигрантам равен
ства возможностей и обращения и самым 
срочным образом выполнить рекомендации, 
содержащиеся в части I I этой Конвенции; 

14) помогать и способствовать деятельности МОТ 
в ее усилиях содействовать проведению по
литики с целью улучшения условий труда и 
быта всех трудящихся, особенно трудящих
ся-мигрантов; 

15) принять к сведению и изучить рекомендации, 
изложенные в представленном г-жой Халимой 
Варзази докладе и касающиеся эксплуатации 
рабочей силы путем незаконной и тайной 
перевозки (E/CN.4/S и b.2/L.636), с целью 
выполнения мер, предлагаемых принимаю
щим государствам и стране происхождения. 

В отношениях с другими государствами: 
16) рассмотреть с другими соседними государст

вами вопрос о создании региональных орга
низаций по улучшению уровня жизни всех 
проживающих в регионе и защите прав всех 
лиц, на которых распространяется юрисдик-

2 Рекомендация В Заключительного акта Конференции 
полномочных представителей Организации Объединенных 
Наций по вопросу о статусе беженцев и апатридов. 
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ция государств региона, на основе взаимной 
помощи и взаимности; 

17) заключить двусторонние и многосторонние 
соглашения о защите интересов своих граж
дан, работающих на территории другого 
государства, в частности относительно усло
вий труда и выплаты пособий по социаль
ному обеспечению. 

В отношении гражданских прав: 
18) обеспечить иностранцам возможность поль

зования всеми средствами путем администра
тивных процедур и практики для должного и 
адекватного представления дел в судах и 
трибуналах с целью получения сатисфакции 
при нарушении их прав; 

19) оказывать в случае необходимости юридичес
кую помощь иностранцам на равной с граж
данами основе; 

20) проявлять готовность к осуществлению дис
креционного права дипломатической защиты 
своих находящихся за границей граждан, 
чьи права нарушены. 

Повсеместно: 
21) ратифицировать Международный пакт об 

экономических, социальных и культурных 
правах и Международный пакт о граждан
ских и политических правах, а также Факуль
тативный протокол к последнему Пакту. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ МЕРЫ. 

22) рассмотреть вопрос о расширении опреде
ления термина «беженец» в соответствии с 
существующей Конвенцией и Протоколом 
для распространения их положений на все 
категории беженцев, которые в настоящее 
время не охвачены ими, включая перемещен
ных лиц; 

23) рассмотреть вопрос о включении в будущие 
документы о правах человека с учетом раз
личий, признаваемых обычным международ
ным правом, термина «гражданство» как 
основы недопустимости дискриминации меж
ду гражданином и иностранцем; 

24) обратиться с просьбой к Международному 
институту унификации частного права 
(МИУЧП) изучить вопрос и выдвинуть пред
ложения о сближении законов в отношении 
натурализации с целью упрощения юриди
ческих и процедурных требований, предъяв
ляемых к иностранцам, обращающимся с 
просьбой о предоставлении гражданства 
страны их проживания, особенно в странах 
одного географического региона; 

25) рассмотреть рекомендации, содержащиеся в 
докладе г-жи Халимы Варзази и касающиеся 
эксплуатации рабочей силы путем незакон
ной и тайной перевозки, с целью их принятия 
(E/CN.4/S и D.2/L.636, стр. 6); 

26) поощрять путем распространения информа
ции правительственные и неправительствен

ные организации с консультативным стату
сом при Организации Объединенных Наций 
сообщать о фактах нарушений прав иност
ранцев соответствующим органам Органи
зации Объединенных Наций; 

27) обратиться к Комиссии с просьбой рекомен
довать Экономическому и Социальному Со
вету предложить, в свою очередь, государст
вам — участникам Международного пакта 
об экономических, социальных и культурных 
правах сообщать при представлении своих 
докладов в соответствии со статьей 17 Пак
та о соответствующих успехах, достигнутых 
в области принятия мер по защите прав 
иностранцев; 

28) обратиться к Комиссии с просьбой рекомен
довать Экономическому и Социальному Со
вету предложить, в свою очередь, Комитету 
по правам человека обратиться с просьбой 
к государствам — участникам Международ
ного пакта о гражданских и политических 
правах о включении в их доклады сообщений 
о предпринятых мерах по защите прав иност
ранцев; 

29) предпринять все усилия по совершенствова
нию законодательства государств-членов в 
отношении права на территориальное убе
жище; 

30) всячески содействовать, в частности через 
Университет Организации Объединенных На
ций, распространению информации о принци
пах международного права по вопросам 
прав человека путем проведения семинаров, 
конференций и учебных курсов с целью 
обеспечения повсеместного уважения и соб
людения прав и свобод человека в соответ
ствии с законом, включая права иностран
цев; 

31) одобряя содержащиеся в главе V I I I выводы 
этого доклада относительно того, что не 
существует международного документа, 
имеющего целью обеспечить защиту прав 
человека в отношении иностранцев, и что 
существующие документы содержат неясные 
положения, либо должны выполняться по
степенно, либо имеют многочисленные ого
ворки, ограничения и предоставляют полно
мочия по частичной отмене, поддержать 
идею принятия декларации по этому вопросу. 
Такая декларация: 

a) будет соответствовать мнению Комиссии 
международного права о том, что в отно
шении обращения с иностранцами тре
буется разработка или пересмотр закона; 

b) будет соответствовать духу предложений 
г-на Гарсиа Амадора, который в прошлом 
был Специальным докладчиком Комиссии 
международного права, изложенных им 
в теоретической работе, касающейся не
давно проделанной кодификации закона 
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об ответственности государства за нару
шения прав иностранцев 3 ; 

с) будет свидетельствовать о практике госу
дарства, вытекающей из двусторонних 
и многосторонних соглашений, и явится 
стимулом для тех государств, которые еще 
не признают все экономические, социаль
ные, культурные и гражданские права 
иностранцев; 

3 При рассмотрении методов кодификации правового по
ложения иностранцев г-н Гарсия Амадор утверждает, что 
«естественно, самым эффективным методом будет перечис
ление в виде положения, определяющее различные права 
и гарантии, нарушение которых влечет ответственность». 

d) обеспечит четкую формулировку, имею
щую целью сохранить сбалансирован
ность между суверенностью государства 
и защитой прав и свобод каждого чело
века; 

e) обратит внимание государств на права 
иностранцев, еще не предусмотренные 
как таковые ни в одном международном 
документе в области прав человека; 

f) может в силу обычая признаваться в ка
честве документа, определяющего обяза
тельные для государств правила, и стать 
первым шагом к принятию конвенции по 
этому же вопросу. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение I 

ПРОЕКТ Д Е К Л А Р А Ц И И О ПРАВАХ ЧЕЛОВЕКА В ОТНОШЕНИИ Л И Ц , НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ 
ГРАЖДАНАМИ СТРАНЫ, В КОТОРОЙ ОНИ П Р О Ж И В А Ю Т 3 

Генеральная Ассамблея, 
учитывая, что Устав Организации Объединенных Наций 

поощряет всеобщее уважение и соблюдение прав челове
ка и основных свобод для всех, 

учитывая, что во Всеобщей декларации прав человека 
провозглашается, что все люди рождаются свободными и 
равными в своем достоинстве и правах и что каждый че
ловек должен обладать всеми правами и свободами, про
возглашенными в этой Декларации, независимо от каких 
бы то ни было различий в отношении расы, цвета кожи, 
пола, языка, религии, политических или иных убеждений, 
национального или социального происхождения, имущест
венного, сословного или иного положения, 

учитывая, что Всеобщая декларация прав человека да
лее провозглашает, что каждый человек, где бы он ни на
ходился, имеет право на признание его правосубъектности, 
и стремится гарантировать, что все люди равны перед за
коном и имеют право без всякого различия на равную за
щиту закона и что все люди имеют право на равную защи
ту от какой бы то ни было дискриминации, нарушающей 
Декларацию, и от какого бы то ни было подстрекательства 
к такой дискриминации, 

сознавая, что государства-участники действующих в на
стоящее время Международных пактов о правах человека 
обязуются обеспечить осуществление прав, провозглашен
ных в этих Пактах, без какой-либо дискриминации в отно
шении расы, цвета кожи, пола или языка, 

сознавая, что по мере совершенствования средств сооб
щения и развития мирных контактов и дружественных от
ношений между странами все большее число лиц и их се
мей поселяются и работают в странах, гражданами кото
рых они не являются, 

подтверждая принцип суверенного равенства госу
дарств, 

отмечая, что в Международной конвенции о ликвидации 
всех форм расовой дискриминации предусматривается, что 
государства могут проводить или делать определенные раз
личия, исключения, ограничения или предпочтения между 
своими гражданами и гражданами других стран, 

отмечая далее, что в существующие международные до
кументы должны быть внесены дополнительные положе
ния, касающиеся защиты прав человека в отношении лиц, 
проживающих и, возможно, работающих в странах, граж
данами которых они не являются, 

провозглашает настоящую Декларацию: 

а Пересмотренный текст, выпущенный 5 декабря 1978 
года (E/CN.4/1336). Первоначальный текст декларации, 
подготовленный Специальным докладчиком, был выпущен 
в июле 1977 года (E/CN.4/Sub.2/392, прил. I ) ; текст был 
пересмотрен в июле 1978 года на основании ответов госу
дарств и комментариев членов Подкомиссии по предуп
реждению дискриминации и защите меньшинств на ее 
тридцатой сессии (E/CN.4/Sub.2/L682 и Add.l) и затем 
снова пересмотрен в сентябре 1978 года с принятием во 
внимание комментариев членов Подкомиссии на ее трид
цать первой сессии (E/CN.4/1336). 

Статья 1 

Для целей настоящей Декларации термин «негражда
нин» означает любое лицо, которое на законном основании 
проживает в государстве, гражданином которого оно не 
является. 

Статья 2 

1. Неграждане должны соблюдать законы, действующие 
в государстве, в котором они проживают, и воздерживать
ся от незаконной деятельности, наносящей ущерб данному 
государству. 

2. Каждое государство имеет право требовать, чтобы 
неграждане всегда уважали обычаи и традиции народа 
этого государства. 

Статья 3 

Каждое государство должно публиковать все законы, 
положения или административные меры, на основании ко
торых проводится различие между гражданами и неграж
данами или затрагиваются права неграждан. 

Статья 4 

Независимо от каких-либо различий, которые государст
во имеет право проводить между своими гражданами и не
гражданами, каждый негражданин должен пользоваться 
по крайней мере следующими гражданскими правами при 
постоянном соблюдении обязательств, возлагаемых на не
гражданина на основании статьи 2, и с учетом ограниче
ний, предусматриваемых в статье 29 Всеобщей декларации 
прав человека: 

i) правом на безопасность личности и защиту со сто
роны государства от насилия и нанесения телесного 
повреждения, независимо от того, нанесено ли оно 
правительственными служащими или каким-либо ли
цом, группой или учреждением; 

ii) правом на равный доступ и равное обращение в су
дах и во всех других органах отправления правосу
дия, а также право пользоваться бесплатной по
мощью переводчика, если он не понимает языка, 
используемого в суде, или не говорит на этом языке; 

Ш) правом на свободу передвижения и выбора место
жительства в пределах границ государства с учетом 
таких ограничений, которые предусматриваются за
коном и совершенно необходимы по уважительным 
причинам государственной политики, общественного 
порядка, национальной безопасности, здравоохране
ния и морали; 

iv) правом покидать страну и возвращаться в свою 
страну; 

V) правом на вступление в брак и на выбор супруга; 
vi) правом владеть имуществом как единолично, так и 

совместно с другими; 
vii) правом на свободу мысли, совести и религии; 

viii) правом на свободу убеждений и на свободное выра
жение их; 

ix) правом на свободу мирных собраний и объединений; 
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х) правом на сохранение своего собственного языка, 
своей культуры и своих традиций. 

Статья 5 

Никто из неграждан не может быть подвергнут произ
вольному аресту или задержанию. 

Статья 6 

Никто из неграждан не может быть подвергнут пыткам 
или жестокому, бесчеловечному или унижающему его до
стоинство обращению или наказанию. 

Статья 7 

1. Никто из неграждан не может быть подвергнут про
извольному изгнанию или высылке. 

2. Негражданин может быть выслан с территории госу
дарства только во исполнение решения, вынесенного в со
ответствии с законом, и, если уважительные причины го
сударственной безопасности не требуют иного, имеет право 
на представление доводов против своей высылки, на пере
смотр своего дела компетентным органом или лицом или 
лицами, специально назначенными данным органом, и на 
то, чтобы быть представленным для этой цели. 

3. Запрещается коллективная высылка иностранцев. 

Статья 8 

Независимо от каких-либо различий, которые госу
дарство имеет право проводить между своими гражданами 
и негражданами, каждый негражданин должен пользо
ваться по крайней мере следующими экономическими и 
социальными правами, всегда соблюдая обязательства, 
возлагаемые на негражданина на основании статьи 2: 

i ) правом на справедливые и благоприятные условия 
труда, на равную оплату за равный труд и справед
ливое и хорошее вознаграждение; 

i i ) правом на репатриацию доходов и сбережений в со
ответствии с действующими национальными законами; 

Ш) правом вступать в профессиональные союзы и участ
вовать в их деятельности с учетом действующих на
циональных законов; 

i v ) правом на общественное здравоохранение, медицин
скую помощь, социальное обеспечение, социальное 
обслуживание и образование при условии, что удов
летворены минимальные требования, необходимые для 
участия в соответствующих национальных системах, 
и что это не возлагает на ресурсы государства чрез
мерного бремени. 

Статья 9 

1. Никто из неграждан не может быть произвольно ли
шен его законным образом приобретенного имущества. 

2. Любой негражданин, чье имущество экспроприировано 
полностью или частично в соответствии с действующими 
национальными законами, имеет право на справедливую 
компенсацию. 

Статья 10 

Любому негражданину должна быть предоставлена сво
бода связаться с консульством или дипломатическим пред
ставительством своей страны или — при отсутствии тако
вых — с консульством или дипломатическим представи
тельством любого другого государства, обладающим пол
номочиями защищать интересы его страны в государстве, 
в котором он проживает. 
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Приложение II 

М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Е , МНОГОСТОРОННИЕ, Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Е И ДВУСТОРОННИЕ АКТЫ 
В ОБЛАСТИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

1. МНОГОСТОРОННИЕ АКТЫ, ЗАКЛЮЧЕННЫЕ 
ПОД ЭГИДОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИИ 

Устав Организации Объединенных Наций, 1945 год 
* Всеобщая декларация прав человека, 1948 год 
* Международный пакт об экономических, социальных и 

культурных правах, 1966 год 
* Международный пакт о гражданских и политических 

правах, 1966 год 
* Факультативный протокол к Международному пакту о 

гражданских и политических правах, 1966 год 
* Конвенция о предупреждении преступления геноцида и 

наказании за него, 1948 год 
* Конвенция о неприменимости срока давности к военным 

преступлениям и преступлениям против человечества, 
1968 год 

* Международная конвенция о ликвидации всех форм ра
совой дискриминации, 1965 год 

* Конвенция о статусе беженцев, 1951 год 
* Протокол о статусе беженцев, 1967 год 
* Конвенция о статусе апатридов, 1954 год 
* Конвенция о сокращении безгражданства, 1961 год 
* Конвенция о политических правах женщин, 1952 год 
* Конвенция о гражданстве замужних женщин, 1957 год 
* Конвенция о международном праве опровержения, 1952 

год 
* Конвенция о согласии на вступление в брак, минималь

ном брачном возрасте и регистрации браков, 1962 год 
* Конвенция о рабстве, 1926 год 
* Протокол 1953 года о внесении изменений в Конвенцию 

о рабстве, подписанную в Женеве 25 декабря 1926 года 
* Дополнительная конвенция об упразднении рабства, ра

боторговли и институтов и обычаев, сходных с рабст
вом, 1956 год 

* Конвенция о борьбе с торговлей людьми и с эксплуата
цией проституции третьими лицами, 1949 год 

* Конвенция об открытом море, 1958 год 

2. МНОГОСТОРОННИЕ АКТЫ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ 
В ПРИВЕДЕННЫЙ ВЫШЕ ПЕРЕЧЕНЬ 

Устав Международного военного трибунала, Нюрнберг, 
1945 год 

Лондонское соглашение 1946 года о путевых документах 
для беженцев, находящихся под опекой Межправитель
ственного комитета по беженцам, 1946 год 

Женевские конвенции от 12 августа 1949 года 

* Тексты документов, отмеченных звездочкой, содержат
ся в: Права человека: сборник международных договоров 
(издание Организации Объединенных Наций, в продаже 
под № R.78.XIV.2). 

Конвенция между Европейским экономическим сообще
ством и 46 государствами Африки, Карибского района 
и Тихого океана, Ломе, 1975 год 

3. КОНВЕНЦИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА 

* О свободе ассоциации и защите права на организацию, 
1948 год (№ 87) 

О платных бюро по найму (пересмотренная), 1949 год 
(№ 96) 

О трудящихся-мигрантах (пересмотренная), 1949 год 
(№ 97) 

О минимальных нормах социального обеспечения, 1952 
год (№ 102) 

Об охране материнства (пересмотренная), 1952 год 
(№ 103) 

* Об упразднении принудительного труда, 1957 год 
(№ 105) 

Об условиях труда на плантациях, 1958 год (№ 110) 
* О дискриминации в области труда и занятий, 1958 год 

(№ 111) 
Об основных целях и нормах социальной политики, 1962 

год (№ 117) 
О равноправии в области социального обеспечения, 1962 

год (№ 118) 
О пособиях в случаях производственного травматизма, 

1964 год (№ 121) 
* О политике в области занятости, 1964 год (№ 122) 

О пособиях по инвалидности, старости и в связи с поте
рей кормильца, 1967 год (№ 128) 

О пособиях по медицинскому обслуживанию и по болез
ни, 1969 год (№ 130) 

О минимальном возрасте для приема на работу, 1973 год 
(№ 138) 

О трудящихся-мигрантах (дополнительные положения), 
1975 год (№ 143) 

4. УСТАВЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИИ 

Международная организация труда, 
Продовольственная и сельскохозяйственная организа

ция Организации Объединенных Наций, 

Организация Объединенных Наций по вопросам образо
вания, науки и культуры. 

Всемирная организация здравоохранения. 

5. РЕГИОНАЛЬНЫЕ АКТЫ 

Хартия Организации африканского единства, 1963 год 
Конвенция Организации африканского единства, регу

лирующая специфические аспекты проблем беженцев 
в Африке, 1969 год 

Устав Афро-Малагасийской общей организации, 1966 
год 



Конвенция Афро-Малагасийской общей организации о 
поселении, 1971 год 

Устав Союза государств Центральной Африки, 1968 год 
Устав Организации американских государств, 1948 год 
Американская декларация прав и обязанностей челове

ка, 1948 год 

Американская конвенция о правах человека, 1969 год 

Конвенция арабских стран о мобильности труда, 1968 
год 

Договор стран Юго-Восточной Азии о коллективной обо
роне, 1954 год 

Заключительное коммюнике Афро-азиатской конферен
ции, Бандунг, 1955 год 

Тихоокеанская хартия, 1954 год 
Устав Европейского совета, 1949 год 
Конвенция о защите прав человека и основных свобод 

(Европейская конвенция о правах человека), 1950 год, 
и Протоколы 

Римский договор о создании Европейского экономиче
ского сообщества (Договор ЕЭС), 1957 год 

Европейская социальная хартия (№ 35), 1961 год 
Европейское соглашение об отмене виз для беженцев 

(№ 31), 1959 год 
Европейская конвенция о поселении (№ 19), 1955 год 
Европейская конвенция о выдаче преступников (№ 24), 

1957 год 
Дополнительный протокол к Европейской конвенции о 

выдаче преступников (№ 86), 1975 год 
Европейское соглашение о правилах, регулирующих пе

редвижение лиц между государствами — членами Ев
ропейского совета (№ 25), 1957 год 

Европейская конвенция о взаимном признании академи
ческих степеней, выдаваемых университетами (№ 32), 
1959 год 

Европейский кодекс социального обеспечения, 1964 год 
и Протокол (№ 48), 1964 год 

Европейское соглашение о лицах, участвующих в рас
смотрении дел в Европейской комиссии и в Европей
ском суде по правам человека (№ 67), 1969 год 

Европейская конвенция о социальном обеспечении 
(№ 78), 1972 год 

Европейская конвенция о борьбе с терроризмом, 1977 год 
Соглашение об ассоциации ЕЭС с Грецией, 1962 год 
Соглашение об ассоциации ЕЭС с Турцией, 1964 год 
Скандинавское соглашение об общем рынке рабочей си

лы, 1954 год 

6. ДОГОВОРЫ, ИМЕЮЩИЕ ОГРАНИЧЕННОЕ 
ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 

Мирные договоры Союзных Держав с Болгарией, Венг
рией, Италией, Румынией и Финляндией, 1947 год 

Мирный договор с Японией, 1951 год 
Меморандум, касающийся соглашения между прави

тельствами Италии, Соединенного Королевства Вели
кобритании и Северной Ирландии, Соединенных Шта
тов Америки и Югославии в отношении свободной 
территории Триеста, 1954 год 

Договор между Соединенным Королевством Великобри
тании и Северной Ирландии, Грецией и Турцией и 
Кипром, касающийся установления Республики Кипр, 
1960 год 

7. СОГЛАШЕНИЯ ОБ ОПЕКЕ 

Между Организацией Объединенных Наций и Соединен
ными Штатами Америки относительно территории 
Тихоокеанские острова, 1947 год 

Между Организацией Объединенных Наций и Италией 
относительно территории Сомали, 1950 год 

8. ДВУСТОРОННИЕ СОГЛАШЕНИЯ 

Сенегал — Габон, 1973 год (о занятости, местожитель
стве и передвижении трудящихся) 

Сенегал — Гамбия, 1966 год (о перемещении лиц) 
Сенегал — Мали, 1965 год (о семейных пособиях и по

собиях при несчастных случаях) 
Ливия — Судан, 1965 год (об обмене трудящимися) 
Чехословакия — Бельгия, 1945 год (о репатриации граж

дан) 

Польша — Чехословакия, 1947 год (о дружбе и взаи
мопомощи) 

Бельгия — Польша, 1947 год (о социальном обеспе
чении) 

Чехословакия — Венгрия, 1946 год (об обмене населе
нием) 

Дания — Норвегия, 1951 год (о страховании по безра
ботице) 

Федеративная Республика Германии — Австрия, 1951 
год (о страховании по безработице) 

Федеративная Республика Германии — Австрия, 1966 
год (о социальном обеспечении) 

Федеративная Республика Германии — Финляндия, 1957 
год (о несчастных случаях на производстве) 

Федеративная Республика Германии — Югославия, 1956 
год (о передаче прав на социальное обеспечение) 

Алжир — Франция, 1972 год (о семейных пособиях) 

9. РЕЗОЛЮЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ 

428 (V) от 14 декабря 1950 года, в которой содержится 
Устав Управления Верховного комиссара Организации 
Объединенных Наций по делам беженцев 

2920 (XXVII) от 15 ноября 1972 года об эксплуатации 
трудящихся-мигрантов 

31/35 от 30 ноября 1976 года «Доклад Верховного комис
сара Организации Объединенных Наций по делам бе
женцев» 

31/127 от 16 декабря 1976 года «Меры по улучшению 
положения и обеспечению прав человека и человече
ского достоинства всех трудящихся-мигрантов» 

10. ДЕКЛАРАЦИИ И ЗАЯВЛЕНИЯ 

* Заявление Тегеранской конференции, 1968 год 
* Декларация прав ребенка, 1959 год 
* Декларация о социальном развитии и прогрессе, 1969 год 

* Декларация о территориальном убежище, 1967 год 
* Декларация ОАЕ о проблемах подрывной деятельности 

в Африке, 1965 год 

а Отдельные примеры из многочисленных двусторонних 
соглашений, затрагивающих экономические, социальные, 
культурные и гражданские права лиц, а также их собст
венность. 
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Приложение III 

Права, которые не могут быть ущемлены 8 

Права, касающиеся 

Международный 
пакт о граждан
ских и полити
ческих правах 

Европейская 
конвенция 
по правам 
человека 

Американская 
конвенция 
по правам 
человека 

жизни 
запрещения рабства . . . . 
запрещения пыток 
признания перед законом . . 
лишения свободы на основании 

невозможности выполнить 
какое-либо договорное обя
зательство 

виновности в совершении уго
ловного преступления . . 

религии 
семьи . 
фамилии 
прав ребенка 
гражданства 
участия в управлении . . . 

Статья 
6 
8 
7 

16 

11 

15 
18 

Статья 
2 
4 
3 

1) 

Статья 
4 
6 
5 
3 

12 
17 
18 
19 
20 
23 

(относится 
исключительно 
к гражданам) 

а Соответствующие статьи упомянутых документов: Международный пакт 
о гражданских и политических правах, статья 4 (2); Европейская конвенция по 
правам человека, статья 15 (2); Американская конвенция по правам человека, 
статья 27 (2). 
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П р и л о ж е н и е I V 

ЗАПРОШЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

13 мая 1975 года правительствам, региональным органи
зациям, специализированным учреждениям и неправитель
ственным организациям была направлена просьба сооб
щить требуемую информацию в целях дополнения доклада. 

Ниже приводится разосланный вопросник. 

ВОПРОСНИК 

1. В соответствии с принятой Подкомиссией по предупреж
дению дискриминации и защите меньшинств резолю
цией 10 (XXVII) надлежит подготовить доклад по «Воп
росу о применимости существующих международных 
положении о защите прав человека к лицам, не являю
щимся гражданами страны, в которой они проживают». 
В пункте 4 данной резолюции автору предлагается 
«включить анализ современных международных, регио
нальных, многосторонних и двусторонних документов 
о правах человека в отношении лиц, не являющихся 
гражданами страны, в которой они проживают». 
В связи с этим заинтересованным правительствам, ре
гиональным организациям, специализированным учреж
дениям и неправительственным организациям предла
гается рассмотреть следующий вопросник с тем, чтобы 
оказать содействие автору в выполнении его задачи. 

2. Используемые термины имеют следующие значения: 
i) «Современные» — как было установлено в резуль

тате обмена мнениями по этому вопросу в ходе 
совещаний Подкомиссии, учитывать следует лишь 
те акты, которые были приняты, подписаны и/или 
ратифицированы после 1945 года. 

Ü) «Акты» включают, помимо прочего, хартии, дого
воры, конвенции, пакты, статуты, юридические ак
ты, соглашения, протоколы, декларации. 

Ш) «Защита» — это юридические, административные 
и процедурные меры, обеспечивающие соблюдение 
прав человека. Она включает также общие заяв
ления, гарантирующие соблюдение прав человека. 

iv) «Права человека» и «основные свободы» — те, ко
торые изложены во Всеобщей декларации прав че
ловека и Международных пактах об экономических, 
социальных и культурных правах и о гражданских 
и политических правах и в Факультативном прото
коле к этому последнему Пакту. 

v) «Лица, не являющиеся гражданами страны, в ко
торой они проживают»: 
a) любое лицо, которое в соответствии с нацио

нальным законодательством классифицируется 
как иностранец, и 

b) тот, кто является постоянным жителем данной 
страны, проживающим в ней в соответствии с 
национальным законодательством, или тот, кто 
живет в ней в данное время. 

3. I. Многосторонние акты 
\) Какие принятые в рамках Организации Объе

диненных Наций документы в области прав че
ловека были подписаны или ратифицированы? 

Ü) Какие из упомянутых в этих документах прав 
признаются как применимые ко всем лицам, 
включая всех иностранцев? 

Ш) Какие из этих прав признаются как распрост
раняющиеся лишь на граждан или подданных? 

iv) а) Имеет ли место какая-либо частичная отме
на одного или более прав человека или уста
новление каких-либо пределов или ограни
чений их применения по признаку гражданст
ва? Если да, то 

1) в отношении каких прав человека, 
2) на каких юридических основаниях? 

Ь) Закреплены ли такие случаи частичной от
мены и установления пределов или ограни
чений в 
1) национальном законодательстве и/или 
2) административной практике? 
Просьба указать подробно. 

v) Какой механизм имеется в распоряжении иност
ранцев для обеспечения соблюдения прав, га
рантированных 

о) в национальном масштабе, 
Ь) в международном масштабе? 

II . Многосторонние акты, помимо тех, которые были 
упомянуты в части I, выше 
i) Какие многосторонние акты, 

о) гарантирующие соблюдение прав человека, 
Ь) содержащие положения, гарантирующие 

соблюдение всех или некоторых прав чело
века, 

были подписаны или ратифицированы? 
И) Какие из упомянутых в этих актах прав приз

наются как применимые ко всем лицам, включая 
всех иностранцев? 

Ш) Какие из этих прав признаются как распростра
няющиеся лишь на 
a) граждан или подданных? 
b) граждан или подданных государств, подпи

савших данный акт? 
iv) Какие документы предусматривают частичную 

отмену каких-либо из этих прав или установле
ние пределов или ограничений их применения? 

v) а) Имеет ли место какая-либо частичная отме
на одного или более прав человека или уста
новление пределов или ограничений их при
менения по признаку гражданства? Если да, 
то 
1) в отношении каких прав человека, 
2) на каких юридических основаниях? 

Ь) Закреплены ли такие случаи частичной отме
ны, установления пределов или ограниче
ний в 

1) национальном законодательстве и/или 
2) административной практике? 
Просьба указать подробно. 
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v i ) Какой механизм имеется в распоряжении иност
ранцев для обеспечения соблюдения прав, га
рантированных 

л) в национальном масштабе, 

Ь) в международном масштабе? 

I I I . Региональные акты 
i ) Какие региональные акты 

a) гарантирующие защиту прав человека, 
b) содержащие положения, гарантирующие 

соблюдение всех или некоторых прав чело
века, 

были подписаны или ратифицированы? 
i l ) Какие из прав, соблюдение которых гарантиру

ется этим актом и актами, применяются ко всем 
лицам, включая иностранцев? 

Ш) Какие из этих прав признаются как распростра
няющиеся лишь на граждан или подданных? 

i v ) Какие из этих прав признаются как распростра
няющиеся лишь на граждан государств — чле
нов данного региона? 

v ) Какие документы предусматривают частичную 
отмену каких-либо из этих прав или установле
ние пределов или ограничений их применения? 

v i ) а) Имеет ли место какая-либо частичная отме
на одного или более прав человека или уста
новление пределов или ограничений их при
менения по признаку гражданства? Если да, 
то 
1) в отношении каких прав человека, 
2) на каких юридических основаниях? 

Ь) Закреплены ли такие случаи частичной от
мены, установления пределов или ограниче
ния в 
1) национальном законодательстве и/или 

2) административной практике? 
Просьба указать подробно. 

v i l ) Какой механизм имеется в распоряжении иност
ранцев для обеспечения соблюдения прав, га
рантированных 

a) в национальном масштабе, 
b) в международном масштабе? 

IV. Двусторонние акты 

i) Какие двусторонние акты 
a) гарантирующие права человека, 
b) содержащие положения, гарантирующие 

права человека, 

были подписаны или ратифицированы? 
И) Содержат ли какие-либо двусторонние акты 

гарантии 

a) на взаимной основе 
b) для подданных одной стороны? 

Если да, то какие гарантии и каковы соответ
ствующие положения? 

Ш) Какие акты предусматривают случаи частичной 
отмены каких-либо из этих прав или установле
ние пределов или ограничений их применения? 

i v ) а) Имеет ли место какая-либо частичная отме
на одного или более прав человека или уста
новление пределов или ограничений их при
менения по признаку гражданства? Если да, 
то 
1) в отношении каких прав человека, 
2) на каких юридических основаниях? 

Ь) Закреплены ли такие случаи частичной отме
ны, установления пределов или ограниче
ний в 
1) национальном законодательстве и/или 
2) административной практике? 
Просьба указать подробно. 

v ) Какой механизм имеется в распоряжении иност
ранцев для обеспечения соблюдения прав, га
рантированных 
a) в национальном масштабе, 
b) в международном масштабе? 

4. Существуют ли какие-либо условия, которые должны 
быть соблюдены, прежде чем будет возможна защита 
прав человека в соответствии с каким-либо из вышеупо
мянутых документов? Например, срок проживания, род 
выполняемой работы или профессии, знание языка, 
гражданство или страна происхождения, брак, справка, 
свидетельствующая о добропорядочности, профессио
нальная или другая квалификация, соответствующие 
финансовые средства? 

5. Предусматривается ли в вышеупомянутых актах более 
хорошее отношение к одной категории иностранцев, чем 
к другой, и по какому признаку? (Например, к бежен
цам, апатридам.) Какое различие в отношении к этой 
категории иностранцев и к другим иностранцам сущест
вует на практике? 

6. Если иностранцы находятся в неравном положении, ка
ким условиям по закону должны удовлетворять лица, не 
являющиеся гражданами данной страны, включая иж
дивенцев, для того чтобы получить гражданство данно
го государства — участника соглашения? 

7. Соблюдение каких прав человека, если таковые преду
смотрены, гарантируется конституцией государства — 
участника соглашения? 

8. Считает ли государство — участник соглашения, что 
имеющиеся гарантии по защите прав человека иност
ранцев достаточны или что следует предусмотреть даль
нейшие меры? Если да, то какие меры можно было бы 
счесть более эффективными, чем те, которые применя
ются в настоящее время? 

9. Любая другая информация, которая может рассматри
ваться как имеющая значение или полезная для подго
товки доклада, включая экземпляр вышеупомянутых со
ответствующих положений. 
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