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ЧАСТЬ 1. (не публикуется) 

 

 

ЧАСТЬ 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С ОЦЕНОЧНЫМИ 

МАТЕРИАЛАМИ 

РАЗРАБОТЧИКИ 

КАФЕДРА: Международного и европейского права 

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ: Доцент Ведель И.А. 

I. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ 

 

1. Опрос обучающихся на практических занятиях. 

Что такое «права человека»? Каковы их классификации? 

 

Ключ ответа/решение, рекомендации по выполнению задания: 

 

Права человека – это форма некоего дозволения, имеют правовую основу (закреплены в правовом 

поле). Любое право – это всегда целевая аудитория. Цель – реализовать интерес. Любое право 

состоит из правомочий (того, что материализует эти права). Возможность 

ограничения/отчуждения - это критерий по которому мы делим права на абсолютные и 

относительные. Относительные права можно ограничить. Абсолютные – нельзя. Право – это то, 

что государство обязано обеспечить. Свободы – это возможности, реализация которых не зависит 

от обеспеченности государством. Законные интересы человека – не зафиксированы в норме права, 

но он соответствует закону и не нарушает чьи-то права. Права человека – это объект 

международного регулирования, начиная с 20 века. Решение общечеловеческих проблем, 

связанных с правами человека, неизменно требует ставить их решение на глобальном уровне 

выше суверенных прав и интересов. Древний мир и международное право: оправдание войны, 

неограниченный произвол во время военных действий, побежденные, их имущество переходили в 

собственность победителя, отсутствие понятия «права человека». Древний Рим: действует 

принцип «из правонарушения не рождается право»/ «exinjuriajusnonoritur». Окончание Второй 

мировой войны, 1945 г. Эпоха Устава ООН: учреждение ООН, принятие ее Устава, запрет на 

использование силы для решения межгосударственного спора, провозглашение принципа 

уважения прав человека и основных свобод. Уважать, обеспечивать, защищать права человека – 3 

обязательства государств. Мы наблюдаем одновременное становление принципа уважения прав и 

свобод человека и принципа неприменения силы в межгосударственных отношениях. 

Современный мир. Наше время: нарушение принципов международного права не означает их 

необязательность (см принцип Др. Рима). Серьезные нарушения прав человека объявляются 

международным преступлением. Пример-Субъектами таких преступлений вместе с 

государствами, несущими международную политическую и материальную ответственность, 

становятся их руководители, высшие должностные лица, иные исполнители преступной политики. 

В отношении этих лиц компетентны, наряду с национальными судебными органами, специально 

создаваемые государствами международные судебные учреждения (естественно, применительно к 

тем государствам, которые признают юрисдикцию таких международных судов). 

Классификация прав и свобод 

 

Вариант классификации 1: 

По поколениям: 

1) Гражданские и политические (сформированы на основании личных ценностей). 
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2) Социальные, экономические, культурные (сформировались по политическим соображениям 

с витком развития человечества). 

3) Коллективные (появились после Второй мировой войны). 

4) Соматические (эвтаназия, право на аборт). 

5) Информационные, цифровые. 

 

По субъектам носителям: 

1) Индивидуальные (пикетирование). 

2) Коллективные (шествие, промысловое хозяйство, профсоюзы, право на самоопределение 

народов). 

 

По возможности ограничения: 

1) Абсолютные. 

2) Относительные . 

Список таких прав весьма условен. 

 

По способу реализации: 

1) негативные (охраняют личность от нежелательных посягательств) – личная 

неприкосновенность, тайна переписки. 

2) позитивные (фиксируют обязанность предоставить субъекту определенные возможности) – 

право на бесплатную медицинская помощь, право на ежегодный оплачиваемый отпуск. 

 

По отраслям права: 

1) Свои права в МГП. 

2) Свои права в международном уголовном праве и тд. 

 

1) Универсальные (принадлежат любому человеку независимо от времени, места его 

жительства; они понимаются/фиксируются/обеспечиваются разными людьми одинаково) – права 

человека (категория появилась после появления Декларации о правах человека). 

2) Не универсальные. 

 

2. Подготовка и представление докладов. 

Всеобщая декларация прав человека: история создания, юридическое и практическое значение. 

 

Ключ ответа/решение, рекомендации по выполнению задания: 

Принята резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи 10 декабря 1948 г. По проекту Всеобщей 

декларации государствами было внесено более 1400 поправок. Всеобщую декларацию прав 

человека нельзя рассматривать вне контекста Устава ООН, в котором закреплен принцип о 

«поощрении и развитии уважения к правам человека». Ее положения следует рассматривать в 

качестве норм международных обычаев, под которыми, согласно ст. 38 Статута Международного 

Суда ООН, понимается «доказательство всеобщей практики, признанной в качестве правовой 

нормы». Всеобщая декларация состоит из преамбулы и 30 статей, в которых излагаются основные 

права человека и свободы, на которые имеют право мужчины и женщины без какого бы то ни 

было различия. Она послужила основой для выработки более 80 конвенций и деклараций о правах 

человека, включая два международных пакта о правах человека и Европейскую конвенцию о 

защите прав человека и основных свобод. Глава 2 Конституции России 1993 г. включает все 

важные положения Всеобщей декларации прав человека. Всеобщая декларация прав человека 

признает за каждым человеком право «на социальный и международный порядок», при котором 

права и свободы, изложенные в ней, «могут быть полностью осуществлены» (ст. 28). Всеобщая 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/217(III)
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декларация прав человека провозглашает«общие стандарты достижения». Ее прогрессивный 

характер очевиден. Она – первый международный акт, признающий этическую и правовую 

ценность экономических, социальных и культурных прав человека и подтверждающий их равный 

статус и взаимосвязанный характер с гражданскими и политическими правами. Билль о правах –

это комплексная программа государств. Всеобщая декларация – это не обязательный документ. 

Она закрепила основные направления по обеспечению прав человека и механизмы этого 

обеспечения. Декларация послужила юридической основой для принятия других международных 

документов. Перенесены положения Декларации на внутригосударственный уровень. Декларация 

– это источник международного права, содержащий общепризнанные нормы международного 

права. Те, кто не исполняет обязанности, не могут иметь права – это спорный вопрос. Декларация 

закрепляет права, свободы и обязанности. Генеральный секретарь ООН Б. Гали, выступая на 

Венской Всемирной конференции ООН по правам человека в 1993 г. справедливо отметил: «хотя 

как можно видеть из текста Всеобщей декларации 1948 года, первоначально возобладала общая 

абстрактная концепция прав человека, возникшая на основе либеральных ценностей, вклад 

социалистических государств и государств третьего мира помог расширить его первоначальное 

представление. Пакт 1966 г. является свидетельством начала расширившегося представления». 

Всеобщая декларация впервые закрепила право на развитие, которое получило дальнейшую 

разработку в Венской декларации 1993 г. в качестве универсальной и составной части прав 

человека. 

II. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

1. Теоретический вопрос 

ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). 

Ключ ответа/решение, рекомендации по выполнению задания: 

 

ЮНЕСКО является специализированным учреждением ООН по вопросам образования, науки и 

культуры. и стремится к установлению мира посредством международного сотрудничества в этих 

областях. Программы ЮНЕСКО способствуют достижению Целей устойчивого развития, 

определённых в Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 г., принятой 

Генеральной Ассамблеей ООН в 2015 году. Цель Организации: «Содействовать укреплению мира 

и безопасности путем расширения сотрудничества народов в области образования, науки и 

культуры в интересах обеспечения всеобщего уважения справедливости, законности и прав 

человека, а также основных свобод, провозглашенных в Уставе Организации Объединенных 

Наций, для всех народов без различия расы, пола, языка или религии». Среди вопросов, которые 

охватывает деятельность организации: проблемы дискриминации в области образования и 

неграмотности; изучение национальных культур и подготовка национальных кадров; проблемы 

социальных наук, геологии, океанографии и биосферы. В центре внимания ЮНЕСКО находятся 

Африка и гендерное равенство. Организация была создана 16 ноября 1945 года, её штаб-квартира 

располагается в Париже. ЮНЕСКО является правопреемником международного комитета Лиги 

Наций по вопросам интеллектуального сотрудничества и его исполнительного учреждения — 

Международного института интеллектуального сотрудничества. Передача полномочий, которые 

могут быть выполнены в пределах плана деятельности ЮНЕСКО, осуществлялась в соответствии 

со статьёй 9 устава ЮНЕСКО и статьёй 63 устава ООН. Кроме того, ЮНЕСКО были переданы 

финансовые активы института. 

Учредительный документ - Устав ЮНЕСКО был принят на Лондонской конференции 16 ноября 

1945 года и вступил в силу 4 ноября 1946 года после сдачи на хранение актов о его принятии 

двадцатью подписавшими его государствами, что соответствует главе XV устава. В настоящее 

время в организации насчитывается 193 государства-члена, 2 государства-наблюдателя и 11 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9
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ассоциированных членов — территорий, не несущих ответственность за внешнюю политику 

(Ассоциированные члены не являются независимыми государствами). 182 государства-члена 

располагают постоянным представительством при организации в Париже, где также находятся 4 

постоянных наблюдателя и 9 наблюдательных миссий межправительственных организаций. В 

состав организации входит более 60 бюро и подразделений, расположенных в различных частях 

мира. Руководящими органами ЮНЕСКО являются Генеральная конференция, которая собирается 

раз в два года, и Исполнительный совет, избираемый Генеральной конференцией и 

осуществляющий руководство организацией в период между её сессиями. Исполнительным 

органом ЮНЕСКО является секретариат во главе с генеральным директором. Функции и зоны 

ответственности органов управления организацией прописаны в уставе. 

 

 

ЧАСТЬ 3. (не публикуется) 
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