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Постановка проблемы и ее актуальность. 

1В условиях глобализации международной жизни 
ключевой проблемой является институционали-
зация в национальной системе права междунаро-
дных постулатов, обеспечивающих с учетом 
сложившейся разноуровневости социально-
экономических и политико-правовых систем, 
транслирующих плюралистичность правовых, 
религиозных и культурных ценностей, охрану 
естественных прав и свобод человека, приорите-
тное место среди которых занимает право чело-
века на жизнь и личную свободу.  

Актуализация проблемы унифицирования на-
циональных принципов правовой политики в 
сфере реализации права человека на личную сво-
боду предопределила признание на Венском кон-
грессе 1815 г. и Аахенском конгрессе 1818 г. 
участниками делегаций от Англии, Франции, 
Австрии, Пруссии и России торговли неграми 
преступной, послужившее началом последовате-
льной разработки правил, ограничивающих «то-
рговлю невольниками» на международном уров-
не [1, с. 27]. Участниками Аахенского конгресса 
1848 г. был подписан международный договор, 
предоставляющий военным судам государств-
участников право обыска судов, используемых 
для «торга людьми» в пределах Атлантического 
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и западной части Индийского океанов, и освобо-
ждения невольников от рабства.  

Изложение основного материала. 16 госу-
дарствами-участниками Берлинской конферен-
ции 1884-1885 гг. в целях противодействия рабс-
тву и работорговле в Центральной Африке был 
принят Генеральный акт, устанавливающий за-
прет на использование территории бассейна реки 
Конго в качестве рынка чернокожих рабов [2, 
с. 37]. Результатом работы Брюссельской конфе-
ренции 1889-1890 гг. явился Генеральный акт, 
предусматривающий включение в «подозритель-
ный пояс» Персидского залива, Красного моря, 
формирование специальных военных постов для 
блокировки дорог, по которым осуществлялась 
незаконная перевозка рабов, и создание в Занзи-
баре Международного морского бюро по сбору 
сведений по вопросам работорговли. На проти-
водействие торговле людьми были направлены 
Международный договор от 18 мая 1904 г., Ме-
ждународная конвенция от 4 мая 1910 г., Меж-
дународная конвенция от 30 сентября 1921 г., 
содержащие организационно-практические меры 
борьбы рабством во всех его формах и работор-
говлей женщинами и детьми на суше и на море.  

12 июня 1924 г. Советом Лиги Наций создает-
ся Временная комиссия о рабстве, по итогам 
работы которой 25 сентября 1926 г. в Женеве 
принимается Конвенция о рабстве, согласно ко-
торой под рабством следовало понимать «поло-
жение или состояние лица, в отношении которо-
го осуществляются некоторые или все полномо-
чия, присущие праву собственности». Работор-
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говля подразумевала «действия, связанные с 
захватом, приобретением какого-либо лица или с 
распоряжением им с целью обращения его в раб-
ство»; «действия по продаже или обмену лица, 
приобретенного с этой целью»; «всякое действие 
по торговле или перевозке рабов». 

На Генеральной конференции Международ-
ной Организации Труда 28 июня 1930 г. была 
принята Конвенция № 29 «О принудительном 
или обязательном труде», в соответствии с кото-
рой принудительный труд подразумевал «всякую 
работу или службу, требуемую от какого-либо 
лица под угрозой какого-либо наказания, для 
которой это лицо не предложило добровольно 
своих услуг». При этом термин «принудитель-
ный или обязательный труд» не включал в себя: 
1) «работу или службу, требуемую в силу зако-
нов об обязательной военной службе и применя-
емую для работ чисто военного характера»; 
2) «работу или службу, являющуюся частью 
обычных гражданских обязанностей граждан»; 
3) «работу или службу, требуемую от какого-
либо лица вследствие приговора, вынесенного 
решением судебного органа»; 4) «работу, требу-
емую в условиях чрезвычайных обстоятельств»; 
5) «мелкие работы общинного характера, т.е. 
выполняемые для прямой пользы коллектива 
членами данного коллектива» [3, с. 4].  

11 октября 1933 г. в Женеве был принята Ме-
ждународная Конвенция о борьбе с торговлей 
совершеннолетними женщинами, предусматри-
вавшая установление уголовной ответственности 
за «торговлю женщинами и детьми, склонение, 
вовлечение или совращение женщины, или сове-
ршеннолетней девицы, хотя бы и с ее согласия 
для разврата за границей, даже если отдельные 
действия, являющиеся частями этого преступно-
го действия были совершены в различных стра-
нах» [4]. 

Целесообразность универсализации разрабо-
танных международным сообществом норм и 
принципов по охране личной свободы человека 
послужила принятию резолюцией 217 А (III) 
Генеральной Ассамблеей ООН от 10 декабря 
1948 г. Всеобщей декларации прав человека, в 
соответствии со ст. 1 «все люди рождаются сво-
бодными и равными в своем достоинстве и пра-
вах; наделены разумом и совестью и должны 
поступать в отношении друг друга в духе братст-
ва». На основании ст. 4 Всеобщей декларации 
прав человека «никто не должен содержаться в 
рабстве или подневольном состоянии; рабство и 
работорговля запрещаются во всех их видах» [5]. 
25 июля 1951 года вступила в силу одобренная 

резолюцией 317 (IV) Генеральной Ассамблеи 
ООН от 2 декабря 1949 года Конвенция о борьбе 
с торговлей людьми и с эксплуатацией прости-
туции третьими лицами, раскрывающая практи-
ческие меры по координации и централизации 
наблюдения за конторами по найму труда, уста-
новлению контроля в отношении иммиграции и 
эмиграции. 

Юридизация права человека на личную сво-
боду на международном уровне повлекла приня-
тие в 1950 г. Европейской Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод, в соответствии 
со ст. 4, 5 которой каждый человек имеет право 
на свободу; никто не может быть лишен свободы 
иначе как в следующих случаях и в порядке, 
установленных законом, в том числе законное 
содержание лица под стражей после его осужде-
ния компетентным судом и законный арест или 
задержание лица за невыполнение законного 
решения суда; каждый, кто стал жертвой ареста 
или задержания, имеет право на компенсацию 
причиненного вреда; никто не должен содер-
жаться в рабстве или подневольном состоянии; 
никто не должен привлекаться к принудительно-
му или обязательному труду.  

Согласно Конвенции об упразднении рабства, 
работорговли и институтов и обычаев, сходных с 
рабством, вступившей в силу 30 апреля 1957 г., 
отмене подлежали: 1) «долговая кабала, возни-
кающая вследствие заклада должником в обеспе-
чение долга своего личного труда или труда за-
висимого от него лица, если продолжительность 
этой работы не ограничена и характер ее не 
определен»; 2) «крепостное состояние, то есть 
пользование землей, при котором пользователь 
обязан жить и работать на земле, принадлежащей 
другому лицу, выполнять определенную работу 
для такого другого лица за вознаграждение или 
без такового и не может изменить это свое сос-
тояние»; 3) «любой институт или обычай, в силу 
которых женщину выдают замуж без права отка-
за с ее стороны за вознаграждение или натурой; 
муж жены или его семья имеют право передать 
ее другому лицу за вознаграждение или иным 
образом; женщина по смерти мужа передается по 
наследству другому лицу; ребенок моложе восе-
мнадцати лет передается родителями или опеку-
ном другому лицу за вознаграждение или без 
такового с целью эксплуатации ребенка или его 
труда» [3].  

20 ноября 1959 г. Генеральной Ассамблеей 
ООН была принята Декларация прав ребенка, 
провозгласившая в п. 9 необходимость предотв-
ращения «всех форм небрежного отношения, 
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жестокости и эксплуатации» и недопустимость 
признания ребенка «объектом торговли в какой 
бы то ни было форме». Провозглашенные Уста-
вом ООН международные принципы по обеспе-
чению личной свободы человека предопределили 
принятие в 1966 г. Международного пакта о гра-
жданских и политических правах, в соответствии 
со ст. 9 которого «никто не должен содержаться 
в рабстве; рабство и работорговля запрещаются 
во всех их видах; никто не должен содержаться в 
подневольном состоянии». Согласно принятой 
Генеральной Ассамблеей ООН 18 декабря 
1979 г. Конвенции о ликвидации всех форм дис-
криминации в отношении женщин устанавлива-
лась недопустимость апартеида, расизма, неоко-
лониализма, торговли женщинами и эксплуата-
ции проституции женщин. 

Универсальным актом по обеспечению лич-
ной свободы человека является принятая резо-
люцией Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноя-
бря 1989 г. Конвенция о правах ребенка, в соот-
ветствии с которой устанавливался запрет на 
использование детей в целях экономической 
эксплуатации и предусматривались меры по за-
щите ребенка от всех форм сексуальной эксплуа-
тации и сексуального совращения, по предотв-
ращению похищения детей, торговли детьми и 
их контрабанды в любых целях и в любых фор-
мах. 

На основании принятой резолюцией Генера-
льной Ассамблеи от 18 декабря 1992 года Декла-
рации о защите всех лиц от насильственных ис-
чезновений «вопиющим нарушением права на 
признание правосубъектности личности, права 
на свободу и безопасность личности, а, следова-
тельно, особо тяжким преступлением» признава-
лся любой акт насильственного исчезновения. 

Универсализация права человека на личную 
свободу получила признание на проходившей 
14-25 июня 1993 г. в Вене (Австрия) Всемирной 
конференции по правам человека, в ходе которой 
7000 представителей от 171 страны декларирова-
ли, что международное сообщество, несмотря на 
различие политико-правовых и социально-
экономических систем, правовых традиций, ре-
лигиозных и духовных ценностей, должно отно-
ситься к правам человека глобально, т.е. с рав-
ным подходом и пониманием. Пристальное вни-
мание было уделено созданию «эффективных 
международных мер, гарантирующих «защиту 
прав женщин и девочек», недопустимость «наси-
лия по признаку пола и всех форм сексуального 
домогательства и эксплуатации, включая те из 
них, которые проистекают из культурных пред-

рассудков и незаконной международной торгов-
ли женщинами, насильственного исчезновения 
людей». Детальному исследованию этой пробле-
мы посвящена диссертационная работа 
Е. А. Авдеевой [6, с. 240]. 

В дополнение к Конвенции Организации Об-
ъединенных Наций против транснациональной 
организованной преступности 15 ноября 2000 г. 
в г. Палермо (Италия) был подписан Протокол 
№ 1 против незаконного ввоза мигрантов по су-
ше, морю и воздуху и Протокол № 2 о предуп-
реждении и пресечении торговли людьми, осо-
бенно женщинами и детьми, и наказании за нее. 
В ст. 3 Протокола № 2 последовательной детали-
зации подлежала дефиниция торговли людьми, 
предусматривающая осуществляемые в целях 
эксплуатации вербовку, перевозку, передачу, 
укрывательство или получение людей путем 
угрозы силой, ее применения либо других форм 
принуждения, похищения, мошенничества, об-
мана, злоупотребления властью или уязвимостью 
положения, путем подкупа в виде платежей или 
выгод для получения согласия лица, контроли-
рующего другое лицо.  

Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 
20 декабря 2006 года была принята Междунаро-
дная конвенция для защиты всех лиц от насильс-
твенных исчезновений, в развитие ранее приня-
тых международных актов содержащая дефини-
цию, согласно которой насильственным исчезно-
вением следует считать арест, задержание, по-
хищение или лишение свободы в любой другой 
форме представителями государства или же ли-
цами или группами лиц, действующими с разре-
шения, при поддержке или с согласия государст-
ва, при последующем отказе признать факт ли-
шения свободы или сокрытии данных о судьбе 
или местонахождении исчезнувшего лица, 
вследствие чего это лицо оставлено без защиты 
закона.  

Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 
30 июля 2010 г. был принят Глобальный план 
действий Организации Объединенных Наций по 
борьбе с торговлей людьми, в соответствии с 
которым основным направлением в деятельности 
государств – членов ООН является принятие 
комплекса мер по предупреждению торговли 
людьми, устранению социальных, экономичес-
ких, культурных, политических причин совер-
шения преступления, а также ликвидации таких 
факторов как нищета, безработица, неравенство, 
чрезвычайные гуманитарные ситуации, включая 
вооруженные конфликты и стихийные бедствия, 
сексуальное насилие, дискриминация по призна-
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ку пола и социальная изоляция и маргинализа-
ция, а также обстановка терпимости к насилию в 
отношении женщин, молодежи и детей [7].  

Раскрывая приоритетные направления обеспе-
чения личной свободы человека, Глобальный план 
действий Организации Объединенных Наций по 
борьбе с торговлей людьми предписывает «нала-
живание партнерских отношений для расширения 
координации и сотрудничества» по противодейст-
вию указанной противоправной деятельности и 
предусматривает: проведение на внутригосударст-
венном уровне сбора дезагрегированных данных 
для надлежащего анализа характера и масштабов 
проблемы торговли людьми; увеличение числа 
информационно-разъяснительных кампаний, акти-
визацию просветительной деятельности, эффекти-
вное использование привлечения средств массовой 
информации с ориентацией воздействия на лиц, 
которые могут стать жертвами торговли людьми; 
содействование укреплению партнерского сотруд-
ничества на национальном, двустороннем, субре-
гиональном, региональном и международном уро-
внях, особенно между странами происхождения, 
транзита и назначения в деле борьбы с торговлей 
людьми. 

В 2010 г. в дополнение к Глобальному плану 
действий Организации Объединенных Наций по 
борьбе с торговлей людьми в рамках Глобальной 
инициативы по борьбе с торговлей людьми 
(ГИБТЛ) экспертной группой Управления Орга-
низации Объединенных Наций по наркотикам и 
преступности (ЮНОДК) было разработано По-
собие по оценке потребностей в отношении уго-
ловно-правовых мер борьбы с торговлей людьми  

Резюмируя вышесказанное, следует отметить, 
что процесс оформления международно-правовых 
принципов обеспечения права человека на личную 
свободу характеризуется следующими тенденция-
ми. На основе правового опыта античной и евро-
пейской цивилизаций, вобравшего в себя лучшие 
идеалы политико-правовой мысли, основанные на 
понятиях гуманизма и справедливости, универса-
лизации во Всеобщей Декларации прав человека 
1948 г. подлежал принцип свободы человека, меж-
дународно-правовые постулаты которого закреп-
лены в ключевых международных актах: Конвен-
ции о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатаци-
ей проституции третьими лицами 1951 г.; Конвен-
ции об упразднении рабства, работорговли и инс-
титутов и обычаев, сходных с рабством, 1957 г.; 
Конвенции об упразднении принудительного труда 
1957 г.; Декларации прав ребенка 1959 г.; Между-
народной конвенции о ликвидации всех форм ра-
совой дискриминации 1965 г.; Международном 

пакте о гражданских и политических правах 
1966 г.; Декларации о ликвидации дискриминации 
в отношении женщин 1967 г.; Конвенции о ликви-
дации всех форм дискриминации в отношении 
женщин 1979 г.; Международной конвенции о 
борьбе с захватом заложников 1979 г.; Конвенции 
о правах ребенка 1989 г.; Декларации о защите 
всех лиц от насильственных исчезновений 1992 г.; 
Венской декларации и Программе действий 
1993 г.; Пекинской декларации 1995 г.; Римском 
Статуте Международного уголовного суда 1998 г.; 
Конвенции ООН против транснациональной орга-
низованной преступности, Протоколе № 1 против 
незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и 
воздуху, Протоколе № 2 о предупреждении и пре-
сечении торговли людьми, особенно женщинами и 
детьми, и наказании за нее 2000 г.; Международ-
ной конвенции для защиты всех лиц от насильст-
венных исчезновений 2006 г.; Глобальном плане 
действий Организации Объединенных Наций по 
борьбе с торговлей людьми 2010 г., призванных 
гарантировать соблюдение стандартов в области 
прав человека и обеспечивать эффективную право-
вую защиту в случае их нарушения. 

Универсализация международных постулатов 
в области реализации права человека на личную 
свободу предопределила разработку региональ-
ных актов - Европейской конвенции о защите 
прав человека и основных свобод 1950 г., Аме-
риканской конвенции о правах человека 1969 г., 
Африканской хартии прав человека и прав наро-
дов 1981 г., Исламской декларации прав челове-
ка 1990 г., Арабской хартии прав человека 
1999 г.; Конвенции Содружества Независимых 
Государств о правах и основных свободах чело-
века 1998 г. и Модельного закона 2008 г., содер-
жащих комплекс совместных мер правового, 
социально-экономического, информационного, 
образовательного, оперативно-розыскного и ино-
го характера по противодействию преступлениям 
против личной свободы человека.  

В целях создания эффективного механизма 
противодействия преступлениям против личной 
свободы человека приняты правовые и организа-
ционные основы сотрудничества, обеспечиваю-
щие «законодательные гарантии осуществления 
указанной деятельности в сфере противодейст-
вия торговле людьми на основе унификации и 
гармонизации законодательств государств». 
Приоритетными направлениями противодейст-
вия преступлениям против личной свободы че-
ловека признаются: унифицирование основных 
юридических терминов, используемых при пра-
вовом регулировании общественных отношений 
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в сфере противодействия торговле людьми; ин-
корпорирование в законодательство общеприз-
нанных международно-правовых принципов 
юридической ответственности физических и 
юридических лиц за правонарушения, связанные 
с торговлей людьми; определение карательной 
политики в сфере противодействия торговле 
людьми, пределов и объема криминализации и 
пенализации связанных с ней общественно опас-
ных деяний; объединение усилий государствен-
ных органов и органов местного самоуправле-
ния, государственных и муниципальных учреж-
дений, негосударственных, в том числе между-
народных организаций, средств массовой инфо-
рмации и граждан.  

Выводы. Разработка общепризнанных норм, 
гарантирующих право человека на личную сво-
боду, предопределила создание механизма уго-
ловно-правовой охраны на национальном уров-
не, характеризующегося установлением уголов-
ной ответственности за незаконное лишение сво-
боды, похищение человека, незаконное помеще-
ние в психиатрический стационар, захват залож-
ника, незаконные задержание и заключение под 
стражу, незаконное содержание под стражей, 
торговля людьми и эксплуатация человека чело-
веком. 
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О. А. Авдєєва, О. В. Авдєєва  

Міжнародні стандарти у сфері забезпечення права людини на особисту свободу  
У статті розглянуті міжнародні акти, що забезпечують охорону права людини на особисту свободу 

на регіональному, транснаціональному та національному рівнях. Досліджені міжнародні Конвенції, 
які декларують основоположні принципи охорони права людини на особисту свободу, покладені в 
основу протидії злочинам проти свободи особи – використання рабської праці, торгівлі людьми, ви-
крадення людини. 

Ключові слова: право людини на особисту свободу, торгівля людьми, рабство, рабська праця, на-
сильницьке зникнення. 
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International standards in sphere of ensuring the protection of human rights to personal liberty 
The article considers the international instruments ensuring the protection of human rights to personal 

liberty at the regional, trans-national and national levels. Revealed international Convention, declaring the 
fundamental principles of the protection of human rights to personal liberty as a principle of counteraction to 
crimes against individual freedom - the use of slave labor, human trafficking, kidnapping.  

Key words: human right to personal liberty, human trafficking, slavery, slave labor, forced 
disappearances.


