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берілді. Сот алғашқы өзінің шешімін 1949 жылы 9 ақпанда Корфу бұғазындағы оғиға 

байланысты шығарған.  Соттың қарауына әр түрлі даулар беріледі. Көптеген бөлігін 

аумақтық және шекаралық даулар, әсіресе теңіз құқығы бойынша құрайды. Сот аумақтарды 

делимитациялауды реттеуде құқықтық қағидалардың дамуына айтарлықтай үлесін қосқан.  

Мысалы, 1992 жылғы Сальвадор мен Гондурас арасындағы 90 жылға созылған олардың 

құрлық және теңіз шекараларына қатысты дауды аяқтады.[5] Сот өзінің қалауы бойынша 

даулармен айналыса алмайды. Сот статуты оған өз қалауы бойынша мемлекеттердің 

егемендігіне, ішкі істеріне қатысты әрекеттермен тергеу жүргізуге және 

Қорытындылай келе, халықаралық дауларды реттеудегі қазіргі кездеде бұрынғы 

қалыптасқан бейбіт тәсілдері әлі күнге дейін әрекет етуде. Әлемдегі бейбітшілікті , 

қауіпсіздікті сақтауда қалыптасқан әдістері болып табылады. Әр проблеманың бір шешімі 

болады. Сондықтан шешу барысында барлық бейбіт , қауіпсіз тәсілдерді қолдануға 

міндеттіміз. Дауларды тиімді шешу үшін қалыптасқан ережелер, яғни қағидаларды 

бұлжытпай сақтауымыз керек. Солайша әлемде бейбітшілік бұзылмайды.  
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Принятие и провозглашение Всеобщей декларации прав человека (далее ВДПЧ)  

заслуженно занимает особое место в ряду самых знаковых событий не только XX века, но и 

истории прав человека в целом. Несмотря на то, что этот документ носит исключительно 

рекомендательный характер, ВДПЧ является одним из самых узнаваемых, популярных и 

авторитетных источников в области международного права прав человека. В 2018 году 

Всеобщей декларации прав человека исполняется 70 лет. В этой связи представляется 

логичным исследовать вопрос влияния ВДПЧ на права человека и ее место в современном 

международном праве прав человека. 

Главнейшей задачей Организации Объединенных Наций (далее ООН), в рамках 

программы подготовки Международного билля о правах человека являлось принятие 

декларации о правах человека. Разработка декларации была поручена Комиссии по правам 

https://studwood.ru/658911/pravo/klassifikatsiya_mezhdunarodno_pravovyh_sporov_vybor_sredstv_mirnogo_razresheniya
https://studwood.ru/658911/pravo/klassifikatsiya_mezhdunarodno_pravovyh_sporov_vybor_sredstv_mirnogo_razresheniya
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человека, которая приступила к работе в 1947 году, учредив для этого редакционный 

комитет из восьми человек под председательством Элеоноры Рузвельт. В 1948 году 

Комиссия приняла проект Декларации и представила его через Экономический и 

Социальный Совет (далее ЭКОСОС ООН) Генеральной Ассамблее. 10 декабря 1948 года, 

после долгих дискуссий в Генеральной Ассамблее и ее Третьем комитете, Декларация была 

принята на третьей сессии Ассамблеи во дворце Шайо в Париже. В последующие годы этот 

бесспорный успех не был бы достигнут из-за роста напряженности между Востоком и 

Западом в период холодной войны, что негативно сказалось на работе ООН в сфере прав 

человека, как впрочем, и в других областях [1].  

Всеобщая декларация прав человека была принята согласно резолюции 217 (III), в 

которую входили пять разделов: часть A – текст Декларации как таковой, часть B – «Право 

представления петиций», часть C – «Судьба меньшинств», часть D – «Предание гласности 

Всеобщей декларации прав человека» и часть E – «Составление проекта Пакта о правах 

человека и положения о мероприятиях по проведению его в жизнь». Содержащаяся в части A 

Всеобщая декларация состоит из Преамбулы и 30 статей, образующих ее постановляющую 

часть.  

Как это принято в международных документах, в Преамбуле излагаются философия, 

мотивы и цели, которыми руководствовались составители Всеобщей декларации прав 

человека. Преамбула ВДПЧ имеет особое значение по ряду причин. Ее главный смысл 

заключен в заявлении о том, что «признание достоинства, присущего всем членам 

человеческой семьи, и равных и неотъемлемых прав их является основой свободы, 

справедливости и всеобщего мира» (пункт 1) [2]. Таким образом, в Преамбуле говорится о 

понятиях присущего человеку достоинства и неотъемлемости прав человека как о 

философских истоках ВДПЧ, а также о стремлении и далее развивать права человека. Хотя 

такую формулировку можно характеризовать как отражение западного либерализма, эти 

понятия, тем не менее, можно найти в культурах всех народов мира. Поэтому особенно 

важно, что Преамбула призывает к консенсусу между культурами, указывая, что «всеобщее 

понимание характера этих прав и свобод имеет огромное значение для полного выполнения» 

обязательства членов Организации Объединенных Наций содействовать всеобщему 

уважению и соблюдению прав человека и основных свобод (пункты 6 и 7) [2]. 

Кроме того, в Преамбуле сделана ссылка на события, происшедшие до 1945 года, как 

на мотивы принятия ВДПЧ. Указано, что «пренебрежение и презрение к правам человека 

привели к варварским актам, которые возмущают совесть человечества». На этом фоне 

Всеобщая декларация объявляет, что «создание такого мира, в котором люди будут иметь 

свободу слова и убеждений и будут свободны от страха и нужды, провозглашено как 

высокое стремление людей» (пункт 2) [2]. В последнем положении отражается «Послание о 

четырех свободах», направленное в конгресс США президентом Рузвельтом в январе 1941 

года. Эти важные заявления сопровождаются уникальной формулировкой: «...необходимо, 

чтобы права человека охранялись властью закона в целях обеспечения того, чтобы человек 

не был вынужден прибегать, в качестве последнего средства, к восстанию против тирании и 

угнетения» (пункт 3) [2]. Здесь новшество – не столько функциональная увязка прав 

человека и правопорядка, сколько подтверждение в ВДПЧ обычного права народа 

сопротивляться угнетению со стороны правителей [3]. 

Постановляющую часть ВДПЧ можно разделить на три группы положений. Первая 

группа (статья 1) подтверждает философские основы прав человека, объявляя: «Все люди 

рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. Они наделены разумом и 

совестью и должны поступать в отношении друг друга в духе братства» [2]. Несмотря на то, 

что это положение сформулировано не классическим юридическим языком, нельзя 

недооценивать его значение.  

Вторая группа положений провозглашает ряд общих принципов. Среди них – принцип 

равенства и недискриминации (статья 2), играющий важнейшую роль во всей системе права, 

касающегося прав человека. Второй принцип связан с понятием обязанностей государств в 
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форме права каждого человека на социальный и международный порядок, при котором права 

и свободы, изложенные в ВДПЧ, могут быть полностью осуществлены (статья 28). Третий 

принцип подтверждает обязательства каждого человека перед обществом (пункт 1 статьи 29) 

и допустимые ограничения на осуществление прав и свобод человека (пункт 2 статьи 29). 

Четвертый принцип предусматривает запрет на действия государства, группы или лица, 

направленные к уничтожению прав и свобод, изложенных в ВДПЧ (статья 30). 

Что касается существенных прав, то в статьях 3–27 Декларации закреплены 

основополагающие гражданские права и свободы, а также экономические, социальные и 

культурные права. Каталог прав и свобод первого поколения содержит практически все 

основные гражданские и политические права и свободы (статьи 3–21). К их числу отнесены 

следующие: право на жизнь, на свободу и личную неприкосновенность; свобода от рабства и 

подневольного состояния; право не подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или 

унижающим достоинство обращению и наказанию; право на признание правосубъектности; 

право не подвергаться произвольному аресту, задержанию или изгнанию; право на равную 

защиту закона; право на эффективное средство правовой защиты; право на справедливое 

судебное разбирательство; право на неприкосновенность личной жизни; свобода 

передвижения и выбора места жительства; право на гражданство; свобода мысли, совести и 

религии; свобода убеждений и их выражения; свобода собраний и ассоциации; право владеть 

имуществом; право участвовать в управлении своей страной и другие права. 

Менее обширен каталог экономических, социальных и культурных прав (статьи 22–27). 

В нем присутствуют право на социальное обеспечение, право на труд, право на отдых и 

досуг, право на надлежащий уровень жизни, право на образование и право участвовать в 

культурной жизни. Этот весьма скромный список социально-экономических прав был 

итогом острых споров об их правовом характере [4]. Тем не менее, сам факт включения 

экономических, социальных и культурных прав во Всеобщую декларацию стал важным 

новшеством в международном праве прав человека. 

В заключение необходимо отметить, что на международном уровне ВДПЧ  ввела 

самый первый международный каталог прав человека «в качестве задачи, к выполнению 

которой должны стремиться все народы и все государства» [2]. Это позволяет утверждать, 

что данный типовой каталог играет роль первого определения прав человека – определения, 

которого нет в Уставе ООН. Правовое и политическое значение такой функции еще более 

возрастает в силу того, что ВДПЧ была принята Генеральной Ассамблеей Организации 

Объединенных Наций. Следовательно, определение и толкование каталога прав человека в 

Декларации можно обоснованно считать квазиаутентичным толкованием положений Устава 

ООН о правах человека. Всеобщее значение ВДПЧ особенно велико еще и потому, что 

некоторые ее положения представляют собой общие принципы права или отражают 

изначальное представление о человечности. 

Другим важным аспектом в принятии Всеобщей декларации является утверждение 

основ для дальнейшего международного правотворчества в области прав человека. В этом 

ВДПЧ пошла гораздо дальше программы по подготовке Международного билля о правах 

человека. Она не только способствовала принятию в 1966 году Международных пактов о 

правах человека, но и оказала глубокое воздействие на содержание и сферу действия других 

документов о правах человека, принятых в рамках Организации Объединенных Наций и ряда 

региональных международных организаций. Это воздействие прослеживается не только в 

прямых ссылках на ВДПЧ, содержащихся обычно в преамбулах, но прежде всего в самих 

формулировках о конкретных правах и свободах. В целом, Всеобщая декларация проложила 

путь к тому, что можно определить как кодификацию и прогрессивное развитие прав 

человека в международном праве [5].  

Значение Всеобщей декларации не ограничивается влиянием на международное 

нормотворчество в области прав человека. Она также создала возможности для развития 

международных процедур и механизмов для осуществления прав человека. В Организации 

Объединенных Наций ВДПЧ стала главной основой и источником для введения процедур 
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рассмотрения сообщений и следственных процедур (например, согласно резолюциям 1235 и 

1503 ЭКОСОС ООН). Всеобщая декларация была намеренно принята в форме резолюции 

Генеральной Ассамблеи, а не как международный договор, который подлежал бы 

официальной ратификации государствами-членами. Будучи принята Генеральной 

Ассамблеей в форме резолюции, а не договора, Декларация стала применимой ко всем 

государствам-членам ООН. Если бы текст Декларации был принят как договор, то его 

обязательная сила и применимость были бы гораздо более ограниченными. 

Значение осуществления ВДПЧ было прямо подчеркнуто в Преамбуле к Конвенции о 

защите прав человека и основных свобод: подписавшие ее правительства выразили 

решимость «сделать первые шаги на пути коллективного осуществления некоторых из прав, 

сформулированных во Всеобщей декларации» [6]. Другой пример прямой ссылки на 

обязательства, содержащиеся в Декларации, можно найти в документах Организации по 

безопасности и сотрудничеству в Европе, прежде всего в Заключительном акте Совещания 

по безопасности и сотрудничеству в Европе и в других документах. 

В целом, принятие Всеобщей декларации и ее содержание явились большим успехом. 

Декларация представляет собой первый, принятый на международном уровне каталог прав и, 

таким образом, первое международное определение прав человека. С точки зрения 

нормативной зрелости формулировок о правах человека можно утверждать, что ВДПЧ – 

один из лучших документов о правах человека, когда-либо принятых. Всеобщую декларацию 

прав человека следует считать, прежде всего, документом, который оказал глубокое и 

всестороннее воздействие на международном и национальном уровне, способствуя 

поощрению и защите прав человека. Ее вдохновляющая роль еще далеко не исчерпана. 
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