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В различные исторические эпохи понятие, содержание и объем прав и свобод человека не были 
одинаковыми. Еще сравнительно недавно, вплоть до начала XX в., права человека регулировались 
исключительно национальным законодательством. Государства -  участники международных 
отношений исходили из того, что эти вопросы относятся исключительно к их внутренней 
юрисдикции. В настоящее время это положение перечеркнуто теорией и практикой международных 
отношений.

Индивид как субъект международного права получает определенные субъективные права от 
международного сообщества непосредственно, не прибегая к помощи государства, гражданином 
которого он является.

В договорной практике государств после принятия Устава ООН широкое распространение 
получает практика предоставления индивиду права на прямой контакт с судебными инее судебными 
международными органами. Этот доступ индивида в международные учреждения -  новое явление в 
международном праве, которое свидетельствует о серьезных изменениях, происходящих в его 
правовой природе. Получая самостоятельный статус в международных органах, индивид имеет 
возможность независимо от государства защищать свои права.

Права индивида на обращение в международные несудебные органы было предусмотрено еще в 
рамках установленных Лигой Наций мандатной системы и системы защиты расовых, религиозных и 
языковых меньшинств. Однако только после Второй мировой войны это право получает реальное 
воплощение и широкое признание со стороны мирового сообщества. За время своей деятельности 
Комитет по правам человека рассмотрел сотни сообщений и вынес по ним соответствующие 
рекомендации. В результате усилий и мер, предпринятых в ходе международного сотрудничества 
государств в защиту прав человека, были приняты многие рекомендации, решения и соглашения о 
демократических правах и свободах. В этих целях в ООН сначала разработана Всеобщая Декларация 
прав человека (1948г.), затем Декларация прав ребенка (1959 г.), Декларация о неотъемлемом 
суверенитете над собственными богатствами и ресурсами (1962г.), Декларация ООН о ликвидации 
всех форм расовой дискриминации (1963 г.), и др. Не все рекомендации были приняты государствами 
к исполнению. Однако на основе этих рекомендаций каждое государство обязано в соответствии с 
Пактом о гражданских политических правах, 1966 года « обеспечить лицу, права и свободы которого 
... нарушены, эффективное средство правовой защиты...» (п. «а» ч.Зст.2).

Нарушения прав человека - нарушения прав конкретного индивида, возникающие в результате 
невыполнения государством документов ООН по защите прав и свобод личности.

В результате накопленного опыта ООН пришла к выводу, что нарушениями международного 
характера являются массовые и грубые нарушения прав человека (геноцид, апартеид, колонизм, 
иностранное господство и оккупация, агрессия и угроза национальному суверенитету и 
территориальной целостности, отказ признавать право на самоопределение и право каждого народа 
на осуществление полного суверенитета над своими богатствами и природными ресурсами).

Индивид как субъект международного права имеет право на обращение в международные 
организации. Наряду с Комитетом по правам человека созданы и действуют контрольные органы, 
учрежденные соответствии с такими международными соглашениями, как Международная 
конвенция ликвидации всех форм расовой дискриминации, Конвенция против пыток и других 
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказание и многие 
другие. В литературе по международному праву высказываются различные мнения об эффективности 
работы контрольных органов по рассмотрению жалоб отдельных лиц. Ряд авторов отрицает их 
полезную роль в современных международных отношениях. Контрольные органы, рассматривая 
индивидуальные сообщения, высказывают свое мнение относительно соответствия национальных 
законов и юридической практики, действий или бездействия государственных органов 
международным соглашениям. В результате вынесения различными комитетами рекомендаций 
государства обычно меняют свое законодательство и практику, если они расходятся с положениями 
ратифицированных международных соглашений. Нередко, следуя рекомендациям контрольных 
органов, соответствующие государства возмещают нанесенный жертве ущерб, освобождают
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заключенных и т.д. При этом следует иметь в виду, что рекомендации, вынесенные по 
рассмотренным индивидуальным жалобам, имеют всеобщий характер и обычно распространяются на 
все аналогичные случаи. Такой результат достигается тогда, когда государства корректируют свое 
законодательство и приводят его в соответствие с международными соглашениями.

Функционирование процедуры рассмотрения индивидуальных жалоб может быть эффективным 
даже в случаях массовых и систематических нарушений тех или иных прав и свобод человека. 
Рассматривая такие сообщения, контрольные органы могут рекомендовать ООН применить другие 
процедуры, действующие в рамках Комиссии ООН по правам человека и ЭКОСОС.

Наряду с механизмом обсуждения индивидуальных жалоб, учрежденным в системе ООН, принята 
и функционирует процедура их рассмотрения в ряде региональных организаций. Наиболее 
эффективной, является европейская система защиты прав человека. Созданный на основе 
Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод Европейский суд по правам 
человека - уникальное явление в международных отношениях. Судебное решение, принятое органом, 
состоящим из независимых и беспристрастных судей, гарантирует объективное рассмотрение и 
решение дела по поданной жалобе, свободное от каких-либо политических соображений. Такая 
объективность не всегда присуща членам различных конвенционных комитетов, многие из которых 
избираются из числа дипломатов и государственных деятелей и зачастую выражают интересы 
определенных политических сил.

Особенно важными являются различия в правовых последствиях решений, выносимых судебными 
и несудебными органами, а также в порядке рассмотрения индивидуальных жалоб. Вынесенное 
Европейским судом решение носит обязательный характер, является окончательным и обжалованию 
не подлежит.

В процессе, происходящем в международном судебном органе, применяются нормы 
международного права, и на их основе выносится решение. Исполняется же такое решение 
государством в соответствии со своим правом, нормы которого трансформированы или совпадают с 
международно-правовыми обязательствами. Если же международные нормы, содержащиеся в 
договоре, на основании которого вынесено судебное решение, не трансформированы, то, выполняя 
решение чуда, государство обязано их трансформировать в свое законодательство или признать 
приоритет международных норм. Более того, прецедентное право Европейского суда оказывает 
положительное воздействие на судебную практику государств и способствует соблюдению основных 
прав и свобод человека. В будущей Хартии прав человека для XXI в., следует предусмотреть 
создание единого судебного органа, решения которого, выносимые на основании состязательного 
процесса, будут обязательными для государств

В современном мире, происходят кардинальные изменения в международных отношениях. 
Разобщенность государств и противоборство различных социальных систем сменяются постепенно 
сознанием общности всех народов и необходимости совместного решения глобальных проблем, 
включая создание международной системы, обеспечивающей надежную защиту основных прав и 
свобод человека.

Создание подобной системы невозможно без надежной правовой основы. Особенно важно 
признание всеми государствами приоритета международного права над внутригосударственными. Во 
всех государствах должны действовать схожие законы, общепризнанные правовые принципы и 
нормы. Процесс в создании единого глобального правового пространства зависит и от коренного 
улучшения работы международных органов по правам человека и наделения их компетенцией 
выносить конкретные и обязательные решения в адрес отдельных государств.
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Одна из главных характеристик культурного пространства общества - разнообразие субкультур. 
Их многообразие указывает на гетерогенность культурного пространства, его неоднородность и 
неоднозначность. Причем трудно проследить доминирующую ветвь, выделяющуюся среди явлений 
культуры.
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