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ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Права человека. Основные права и источники

Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому 
от рождения. Они имеют естественный характер, государство может лишь 
регулировать их осуществление и устанавливать для них гарантии, принимая 
необходимые законы. Это возможности (права и свободы) каждого гражданина 
действовать для обеспечения удовлетворения своих жизненных и социально 
значимых потребностей

Чтобы гарантировать реальные и практические права человека, государство имеет обязательство 
объяснять и защищать их, принимая необходимые законы.

Права человека — это универсальные права, которые принадлежат каждому человеку без 
исключения и не зависят от правовой системы или других местных факторов.

Что нужно знать о правах человека?

Права не зависят от нашей:

национальности расы пола сексуальной 
ориентации благополучия  

Иногда некоторые права могут быть ограничены, но права человека нельзя ни у кого отнять.

Есть ли у нас какие-либо обязанности?

Одна из главных обязанностей человека – не только соблюдать Конституцию и законы, но и не 
ограничивать права и свободы других людей это:

уважение к другим согласование прав сотрудничество1 2 3
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На протяжении эволюции прав человека были разработаны 3 наиболее 
важных аспекта прав человека: 

    Первое (1) поколение — это гражданские и политические права, также известные как 
«голубые» права.

на труд;
на справедливые и благоприятные условия труда; 
на питание; 
на жилье; 
на здравоохранение; 
на социальное обеспечение, пособия по безработице и т. д.

неприкосновенность
свобода 

и равенство

уважение 
достоинства 

каждого

Поколения прав человека

Гражданские:
право на жизнь; 
право на неприкосновенность личной свободы; 
право на неприкосновенность личности; 
право на неприкосновенность частной жизни; 
право на свободу выражения мнений; 
право на информацию.

Политические права:
право участвовать в управлении своей страной непосредственно 
или через демократически избранных представителей;
право законодательной инициативы;
право на защиту государства от вооруженной агрессии;
избирательное право;
право петиции.

    Второе (2) поколение – это социальные, экономические и культурные права, также известные 
как «красные» права:
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    Третье (3) поколение – включают в себя коллективные права, которые не охватываются 
правами первого и второго поколения, также известные как «зелёные» права:
 

генетическая инженерия, исследования генома человека 
(человеческое тело неприкосновенно для генетического тестирования); 
исследование и использование космоса; 
право на неприкосновенность частной жизни и безопасность в Интернете; 
технологическое развитие, включая искусственный интеллект, цифровые 
права и другие "новые" права, не охватываемые тремя поколениями прав, 
перечисленных выше.

Государство является главным хранителем прав человека и имеет право 
принимать необходимые меры для защиты прав человека и его личности.

Международное право прав человека налагает на государства обязательства действовать или 
воздерживаться от действий, чтобы гарантировать, что права и основные свободы отдельных лиц или 
групп людей не нарушаются, а защищаются и поощряются.
Права человека обычно закрепляются и гарантируются законом или нормативными актами.

Основные права человека:
право на жизнь;

право на запрет пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения;

свобода слова, собраний и религии;

право на неприкосновенность частной жизни и семейную жизнь;

право на свободу;

право собственности;

право на образование;

право на здоровье;

право на работу.

коллективные права на мир; 
самоопределение наций; 
на чистую окружающую среду и т. д.

    Четвертое (4) поколение – это права, которые принадлежат не отдельному человеку, 
а социальной группе и всему человечеству – «права будущих поколений»:

Защита прав человека
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Право на запрет пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения

Статья 4 Хартии основных прав ЕС гласит: «Никто не может быть подвергнут пыткам или 
бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию».

Запрещение пыток означает, что никто не может угрожать человеку жестоким, особо унижающим 
достоинство и бесчеловечным образом, заставляя его испытывать физическую или психологическую 
боль и страдания.

Как и в случае с правом на жизнь, государственные органы должны делать то же самое, 
воздерживаться от пыток и расследовать жалобы, претензии или действия отдельных лиц и защищать их 
от тех, кто может быть подвергнут пыткам.

Пытки приобрели характер абсолютного права, от которого не могут отступать и во время войны.

Право на физическую свободу

Статья 6 Хартии основных прав ЕС гласит: «Каждый человек имеет право на свободу и личную 
неприкосновенность».

Право на физическую свободу означает, что физическая свобода человека не может быть ограничена 
без причины. 

Закон должен четко определять ситуации и процедуры, когда и как это можно сделать.

Право на справедливое судебное разбирательство

Это право означает, что лицо, решившее обратиться в суд, имеет право на справедливое и 
беспристрастное рассмотрение его дела.

Судебная практика выделяет основные принципы обеспечения права на справедливое судебное 
разбирательство: 

право на обращение в суд;
право на обжалование судебного решения;  
право на обращение в независимый суд; 
право быть заслушанным; 
право на переводчика; 
быстрота процесса (целесообразность); 
процессуальное равенство сторон процесса; 
равенство лиц перед судом; 
мотивированность судебных решений.

Право на жизнь

Это право стало одним из основных прав, признанных в настоящее время государствами. 
Авторы называют его «бесконечным и самым важным без которого никакие другие права не могут быть 
осуществлены».

Статья 2 Хартии основных прав ЕС гласит: 
Каждый человек имеет право на жизнь.
Никто не может быть подвергнут осуждению или наказанию в виде смертной казни.

Во всех случаях анализ права на жизнь подчеркивает обязанность государства защищать жизнь. Статья 
2 Хартии, в частности, требует от государственных должностных лиц воздерживаться от действий, 
которые могут лишить человека жизни. Государство, ограничивающее свободу человека, также берет на 
себя ответственность за его безопасность. Важно знать, что конвенция защищает не жизнь, а право на 
жизнь.
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Право на частную и семейную жизнь 

Она включает в себя право человека решать, как строить свою семейную жизнь и как жить, с кем 
проводить время, охраняет неприкосновенность жилища и переписки человека, гарантирует 
независимость личной жизни человека, выбор и т. д.  

Это право может быть ограничено законом в целях защиты других жизненно важных интересов.

Свобода собраний

Это право собираться с другими людьми, создавать мирные группы и коллективно выражать свои идеи 
и мнения публично. 

Это право является способом реализации свободы слова, поэтому оно очень важно, поскольку 
позволяет человеку распространять свои идеи и сообщения для более широкой аудитории.

Это право также может быть ограничено законом.

Свобода выражения (слова)

Это право искать, получать и распространять информацию и идеи без страха и вмешательства. 
Это право имеет решающее значение для личного развития и достоинства, а также для более 

разнообразных общественных интересов, поскольку человеку предоставляется возможность подвергать 
сомнению или критиковать правительство публично. 

Это право, как и право на частную и семейную жизнь, может быть ограничено законом.

Право на здоровье

Это право означает, что государство должно сделать все возможное для создания эффективной 
системы здравоохранения. Это не значит, что мы все будем здоровы и что государство должно это 
обеспечить. Мы все родились разными и наши потребности разные.

Это право также не означает, что государство должно предоставлять все возможные медицинские 
услуги бесплатно. Однако важно, чтобы никому не было отказано в доступе к медицинскому 
обслуживанию на дискриминационных основаниях.

Право на образование

Это право означает, что государство должно обеспечить среду, в которой может быть создана 
эффективная и качественная система образования, доступная каждому. Это не означает, что 
образование должно быть бесплатным. 

Право на работу

Означает, что человеку разрешено работать и что он имеет возможность искать работу по своему 
выбору.

Это не означает, что государство должно найти человеку работу или обеспечить желаемую 
заработную плату.

Право на убежище

Конвенция о беженцах основана на Всеобщей декларации прав человека (1948 г. Статья 14), признает 
право лиц искать убежище в других странах.

Конвенция о беженцах продолжает играть важную роль и сегодня, так же является единственным 
документом, обязывающим государства предоставлять защиту беженцам.

Она определяет, кто такой беженец и каковы его права и обязанности. 
Согласно первоначальной формулировке, лицо приобретает право на статус беженца, если оно 

покинуло свою страну на основании «обоснованных опасений преследований по признаку расы, религии, 
национальности, политических убеждений или принадлежности к определенной социальной группе».

7 Общая часть



Дискриминация – ограничение или лишение прав человека или категории лиц по признаку расовой  
принадлежности, национальности, языка, религиозных или политических убеждений, имущественного 
или социального положения, места рождения и т. п.

Преступление на почве ненависти
 

Это действие, во время которого осуществляется выбор человека из определенной социальной группы 
в качестве жертвы. 

Эта группа может быть связана с разными вещами: этнической принадлежностью, языком, 
национальностью, внешним видом, религией, гендерной идентичностью и так далее.

В ситуациях преступлений на почве ненависти и распространения языка ненависти могут быть 
нарушены следующие права человека:

право на жизнь; 
право на запрет пыток, бесчеловечного и унижающего достоинство обращения; 
право на справедливое судебное разбирательство; 
право на свободу слова;
право на уважение частной и семейной жизни.

Основные документы по правам человека

  I.    Устав Организации Объединенных Наций

     Сохранение мира – важнейшая задача Организации Объединенных Наций, определяющая смысл 
организации.

  II.   Всеобщая декларация прав человека ОOН.

    Статьи 1 и 2 этой Декларации провозглашают, что «все люди рождаются равными в достоинстве 
и правах» и могут пользоваться всеми правами, провозглашенными в Декларации, «без различия 
расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений». 

1. поддерживать международный мир 
и безопасность и предпринимать 

эффективные коллективные 
действия для предотвращения 

и устранения угроз миру, 
прекращения агрессии

2. развивать дружественные 
отношения между народами 

на основе принципа равенства 
и свободного выбора народов

3. осуществлять международное сотрудничество 
для решения международных экономических, 

социальных, культурных и гуманитарных проблем,
развивая и поощряя соблюдение всех 

прав человека и основных свобод, 
независимо от расы, пола, 

языка или религии

4. быть центром, 
объединяющим 

действия наций для 
достижения этих общих целей

Цели:
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 IV.   Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод.

Конвенция закрепляет следующие права и свободы: 
право на жизнь; 
запрет пыток и жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 
наказания; 
запрет рабства и принудительного труда; 
право на свободу и личную неприкосновенность; 
право на справедливое судебное разбирательство;  
право на уважение семейной жизни; 
cвободу мысли, совести и религии; 
свободу выражения мнений; 
свободу собраний и ассоциаций; 
право на брак;
право на эффективное средство правовой защиты.

     Хартия основных прав Европейского Союза – устанавливает гражданские и политические 
права, а также экономические, социальные и культурные права. 

       Лиссабонский договор – Или „Договор Реформ“. 

Подписан лидерами государств-членов Европейского Союза 12 декабря 2007 г.
Вступил в силу 12 января 2009 г.
Цель – модернизировать и оптимизировать способ работы Европейского Союза, который 

регулировался правилами, созданными 15 странами ЕС, и стал неэффективен с расширением 
Европейского Союза до 27 членов.

       Директивы Европейского Союза. Основные области:

миграция;
защита социального права;
права, приобретённые при рождении.

   Международные пакты и конвенции ООН: III. 

1. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах;
2. Международный пакт о гражданских и политических правах;
3. Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации;
4. Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин;
5. Международная конвенция о правах ребенка;
6. Международная конвенция о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей;
7. Международная конвенция для защиты всех лиц от насильственных исчезновений.
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Организации по защите прав человека

Защиту прав человека можно разделить на:

1. Международную – защитные механизмы, применяемые Организацией Объединенных Наций.

Организация Объединенных Наций – это международная организация, целью которой является поддержание 
международного мира и безопасности, развитие дружественных отношений между народами и осуществление 
международного сотрудничества.

Штаб-квартира ООН находится в Нью-Йорке, другие штаб-квартиры — в Женеве, Найроби, Вене и Гааге.
Была основана 26 июня 1945 г.

Структура ООН:

Генеральная 
Ассамблея ООН

Совет 
Безопасности 

ООН

Экономический 
и Социальный 

Совет ООН

Секретариат ООН

Международный суд

2. Защитные механизмы, применяемые Советом Европы.

Европейский суд по правам человека – это независимый международный суд, который рассматривает 
нарушения прав человека.

Суд находится в Страсбурге, Франция, основан в 1959 г. Страсбургский суд.
Целью Суда является обеспечение соблюдения обязательств Договаривающихся Сторон по Конвенции о 

защите прав человека и основных свобод (ЕКПЧ).

3. Защитные механизмы, применяемые Европейским Союзом:
 

Подкомитет Европейского парламента по правам человека – отвечает за права человека, защиту 
меньшинств и продвижение демократических ценностей в третьих странах.

Комитет по петициям Европейского парламента – право европейских граждан и резидентов заключается в 
том, что каждый может в любое время реализовать свое право на подачу петиции в Европейский парламент.

Агентство Европейского Союза по основным правам – помогает обеспечить защиту основных прав людей, 
живущих в Европейском Союзе.

Европейский омбудсмен – расследует жалобы граждан ЕС, предприятий, неправительственных организаций, 
ассоциаций и других организаций на недобросовестное управление деятельностью институтов, органов, офисов и 
агентств ЕС.

4. Национальный уровень – защитные механизмы на национальном уровне.
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Права человека. Миграция и задержание

Мигранты, независимо от их правого положения (просители убежища, беженцы, трудовые мигранты и 
т. д.), находятся в уязвимом положении. Особенно мигранты уязвимы в местах задержания. Контроль 
границ и нахождение мигрантов является сферой суверенитета государства. В международном праве 
установлены общие правила и стандарты применимые в ситуациях задержания мигрантов от которых 
нельзя отклонятся.

Любое административное задержание в контексте миграции должно применятся как последняя мера, 
которая может быть оправдана правомерной целью, такой, как например, регистрация и учет личности. А 
любая форма задержания в контексте миграции должна быть утверждена судом или аналогичной 
институцией. 

Мигрант должен своевременно оказаться перед судебной институцией и должен 
быть доступ к автоматическому пересмотру задержания для оценки необходимости, 
правомерности и произвольности. 

Мигрант должен быть проинформирован на понятном языке на каких основаниях он 
задержан, срок задержания, и возможность обжалования.

В местах задержания мигрантов особенное внимание должно быть уделено 
женщинам. Должны быть созданы условия для предоставления женщинам и девочкам 
возможности пользоваться своим правом обращаться в суд для оспаривания лишения 
свободы и безотлагательно получать имеющиеся надлежащие средства правовой 
защиты. Также необходимо принимать соответствующие и отвечающие их 
потребностям меры. 

Также мигранты должны быть проинформированы о праве на убежище и о 
возможности связаться с консулом. Должны быть созданы условия для постоянного 
контакта с внешним миром, родными и близкими.

Дополнительно должны быть созданы условия для получения медицинских услуг, 
включая и психологическую помощь.

Задержание детей из-за статуса родителей, всегда будет нарушением интереса и 
прав детей. Также дети не должны быть разлучены со своими родителями или 
опекунами. Дети также не могут быть задержаны с целю сохранения семьи, а 
альтернативная мера задержанию должна быть применена ко всей семье. Во 
внимание должна приниматься уязвимость мигрантов. Женщины и мужчины должны 
быть всегда отделены, если они не являются членами одной семьи.

   Дети являются особенной категорией граждан и существуют отдельные юридические механизмы их защиты, самый значимый из которых – Конвенция ООН 
о правах ребенка. Международная конвенция о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей также затрагивает вопросы прав детей – 
мигрантов. 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
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Уязвимые лица и принципы работы

Уязвимость – это личное положение человека, когда и-за личных обстоятельств, 
таких как здоровье, психологическое состояние, возраст или социальное положение 
он/она может иметь ограничение возможности воспользоваться правами и 
соблюдать обязанности.

несовершенно-
летнее лицо

лицо 
с ограниченными 
возможностями

лицо в возрасте 
старше 60 лет

беременная 
женщина

одинокие отец 
или мать, воспитывающие 

несовершенно-
летних детей

лицо, страдающее 
психическими и поведенческими 

расстройствами

жертва торговли 
людьми

Уязвимое лицо – 
лицо, имеющее 
специальные 
потребности. 

Например:

лицо, подвергшееся 
пыткам, изнасилованию 
(либо пережившее иное

тяжелое психологическое, 
физическое или 

сексуальное насилие)

Уязвимость связывают с личными обстоятельствами, например, возраст, пол, сексуальная 
идентичность, инвалидность, тяжелая болезнь, психические расстройства, жертва насилия.
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Идентификация и работа

 Установить и распознать уязвимость можно по:

1 2 3внешности документамзаявлениям

Например, подвергшаяся сексуальному насилью женщина может испытывать стыд, унижение и вину. 
Данные чувства могут заставлять женщину молчать в присутствии сотрудников правоохранительных 
органов. Лицам, которые подверглись пыткам, свойственно испытывать страх, депрессию, смену 
настроения, проблему концентрации, чувство стыда и бессилия. Чаще всего как следствие 
появляется пост-травматический синдром, который проявляется в том числе в виде:  

нарушения сна (человек плохо спит, видит кошмары или сталкивается с бессонницей);
приступов агрессии и нервозности;
проблемы с концентрацией;
психогенической амнезией (человек не может вспомнить важных эпизодов травмы);
тревожности и напряжённости;
гипертрофированной реакции страха.

Прежние переживания тяжело травмируют человека, что в последствии ограничивает способность 
общаться, объяснить и вспомнить. 

В работе с уязвимыми лицами может участвовать широкий круг специалистов: социальные 
работники, психологи, представители специализированных национальных и международных 
неправительственных организаций (НПО). Участие данных специалистов и представителей создают 
благоприятную обстановку для сотрудничества и работы с уязвимым человеком.

Гендерно-обусловленное насилие

Термин «гендерно-обусловленное насилие» (ГОН) впервые был использован для описания случаев 
насилия в отношении женщин и дискриминации по гендерному признаку, и определялся как «насилие, 
направленное на женщину потому, что она женщина, или оказывающее непропорционально большое 
воздействие на женщин». 

Гендерно-обусловленное насилие рассматривается не только как нарушение прав человека само по 
себе: такое насилие также является крайней формой дискриминации, подпадающей под положения 
Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин.

Декларация ООН об искоренении насилия в отношении женщин установила стандарт «уделения 
надлежащего внимания», предусматривающий обязанность государств «уделять надлежащее внимание 
вопросам предупреждения и расследования актов насилия в отношении женщин и наказания за них в 
соответствии с национальным законодательством». Государства должны обеспечивать принятие 
соответствующих мер независимо от того, совершены ли акты такого насилия государственными 
субъектами (например, полицией или пенитенциарными службами), частными лицами или 
задержанными/заключенными.

В некоторых преимущественно мужских коллективах, например, в местах лишения свободы – ГОН 
также используется по отношению к мужчинам и юношам как средство их унижения, оскорбления и 
контроля.
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Сексуальное насилие является особой формой ГОН и включает в себя любые 
действия сексуального характера, а также попытки совершить такие действия; 
нежелательные замечания сексуального характера или домогательства; действия с 
целью торговли людьми или другие действия в отношении человека с 
использованием принуждения со стороны любого лица, независимо от отношений 
жертвы с ним и при любых обстоятельствах. Сексуальное насилие по своей природе 
является гендерно-обусловленным преступлением, так как его причиной являются, 
главным образом, гендерное неравенство и гендерные стереотипы.

К сексуальному и гендерно-обусловленному насилию 
могут относиться следующие виды насилия и жестокого обращения: 

изнасилование и попытки изнасилования

угрозы сексуального насилия

сексуальные домогательства 

эксплуатация 

унижение

нападение 

приставания

сексуальный бартер

пытки

торговля людьми в целях сексуальной эксплуатации

принудительное обрезание или кастрация

принудительное обнажение

Необходимо использовать лексику, не являющуюся оскорбительной и демонстрирующую позитивное 
отношение к многообразию сексуальной ориентации и гендерной идентичности, особенно на родном 
языке мигранта. Использование оскорбительных выражений может быть элементом преследований, 
например, в актах запугивания или враждебного отношения. Даже на первый взгляд нейтральные или 
научные термины могут иметь такое же воздействие, как и уничижительные слова. Например, несмотря 
на то, что термин «гомосексуалист» широко используется, в некоторых странах он считается 
оскорбительным.

Сексуальное домогательство

Некоторые виды поведения могут казаться приемлемыми или могли восприниматься  таковыми в 
прошлом. Это не означает, что они являются приемлемыми для людей, с которыми мы работаем.
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Сексуальные домогательства включают нежелательное поведение, которое носит сексуальный 
характер, когда:

«Услуга за услугу» - к сексуальным домогательствам относятся предложения должностным лицом 
улучшения условий труда в обмен на услуги сексуального характера.

Работники могут подвергаться сексуальным домогательствам с использованием звонков, текстовых 
сообщений, фото, электронной почты и социальных сетей.

Домогательства могут происходить в любое время и в любом месте выполнения работниками их 
должностных обязанностей, в том числе на выезде, мероприятии, обучении, конференциях.

2.1. 3.
Такое поведение 
имеет целью 
вмешательство 
в выполнение 
лицом 
должностных 
обязанностей.

Подчинение этим 
действиям 
является прямо 
или косвенно 
условием 
трудоустройства.

Подчинение или 
уклонение от 
такого поведения 
используется 
в качестве 
основания для 
принятия решений, 
затрагивающих 
трудоустройство 
лица.

Физическое:

Вербальное: Невербальное:

нежелательный физический контакт, обжимания, поглаживание, 
поцелуи, неприемлемые прикосновения;
физическое насилие, включая сексуальное насилие;
использование связанных с работой угроз или наград 
для получения сексуальных услуг. 

Сексуальное 
домогательство 

можно 
разделить на:

комментарии о внешности работника, 
возрасте, личной жизни и т. д.; 
сексуальные комментарии, рассказы и шутки; 
повторные и нежелательные приглашения 
на свидания или физическая близость; 
оскорбления по признаку пола работника; 
отправка сообщений сексуального характера.

демонстрация откровенно 
cексуального материала; 
жесты с  сексуальным 
подтекстом. 
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Сексуальная ориентация и гендерная идентичность

Джокьякартские принципы представляют собой свод принципов применения международных норм о 
правах человека к вопросам сексуальной ориентации и гендерной идентичности. Джокьякартские 
принципы были приняты группой экспертов (судьи, ученые, экс-верховный комиссар ООН по правам 
человека, спец-докладчики ООН, члены комитетов по контролю за соблюдением международных 
договоров, представители неправительственных организаций и др.) в Джокьякарте, Индонезия, 6-9 
ноября 2006 г.

Сексуальная ориентация понимается как способность того или иного лица к 
глубокой эмоциональной, приязненной и сексуальной привязанности к лицам 
другого пола или того же пола или обоих полов, а также к вступлению с такими 
лицами в интимные и половые отношения.
Сексуальная ориентация человека определяется, в том числе, генетическими, 
гормональными, связанными с развитием, социальными и (или) культурными 
факторами (либо же их сочетанием), большинство людей не ощущают свободы в 
выборе своей сексуальной ориентации.

Гендерная идентичность понимается как глубокое осознание тем или иным 
лицом внутренних и индивидуальных особенностей гендерной принадлежности, 
которая может как совпадать, так и не совпадать с полом по рождению, включая 
индивидуальное ощущение своего тела (при наличии свободной воли может 
сопровождаться изменением внешности или физиологических функций 
медицинскими, хирургическими или иными средствами) и другие проявления, 
такие как одежда, речь и особенности поведения.

Гендерные нормы – это стандарты и ожидания, которым, как правило, 
соответствует гендерная идентичность и которые существуют в пределах, 
характерных для конкретного общества, культуры и сообщества в конкретный 
момент времени.

Специализированные НПО в случаях сексуальных домогательств могут помочь выявить случаи 
сексуальных домогательств, когда потерпевший обращается за помощью. Также НПО могут быть 
использованы как ресурс для обучения и помощи в борьбе против сексуального домогательства.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ И МАТЕРИАЛЫ

Устав Организации Объединенных Наций (ООН) (26 июня 1945 г.)
https://www.un.org/ru/about-us/un-charter/full-text

Всеобщая декларация прав человека (10 декабря 1948 г.)
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (16 декабря 1966 года)
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactecon.shtml

Международный пакт о гражданских и политических правах (16 декабря 1966 года)
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml

Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации (21 декабря 1965 года)
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/raceconv.shtml

Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (18 декабря 1979 года)
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/raceconv.shtml

Конвенция о правах ребенка (20 ноября 1989 г.) 
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon.shtml

Международная конвенция о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей (18 декабря 1990 г.)
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/migrant.shtml

Международная конвенция для защиты всех лиц от насильственных исчезновений (20 декабря 2006 г.)
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/disappearance.shtml

Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод (4 ноября 1950 г.)
https://www.coe.int/ru/web/compass/the-european-convention-on-human-rights-and-its-protocols

Европейский суд по правам человека
https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home

Хартия Европейского Союза об основных правах (7 декабря 2000 г.)
https://eulaw.ru/treaties/charter/

Лиссабонский договор (13 декабря 2007 г.)
https://eulaw.ru/treaties/lisbon/

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ): Рабочая группа по произвольным задержаниям
https://www.ohchr.org/ru/special-procedures/wg-arbitrary-detention

УВКПЧ: Права женщин и гендерное равенство
https://www.ohchr.org/ru/women

УВКПЧ: Принципы и руководящие положений в отношении защиты прав мигрантов в уязвимом положении.
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Migration/PrinciplesAndGuidelines.pdf

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, Сексуальное и гендерно обусловленное насилие в местах лишения 
свободы: предупреждение и противодействие 
https://www.osce.org/files/f/documents/5/3/451444.pdf

ООН-женщины: Сексуальные домогательства на рабочем месте: вызовы и пути реагирования
https://www.gcedclearinghouse.org/sites/default/files/resources/190349rus.pdf

Джокьякартские принципы
http://yogyakartaprinciples.org/principles-ru/

Справочник по европейскому законодательству об убежище, границах и иммиграции
https://echr.coe.int/Documents/Handbook_asylum_RUS.pdf
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