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На пороге XXI века перед нами стоит задача создания 
универсальной системы защиты людей, основанной на 
неразрывной связи человеческого сострадания и 
солидарности 
Садако Огата, Верховный комиссар ООН по делам 
беженцев [2] 

Н а Организацию Объединенных Наций ее Уставом динации мер, предпринимаемых для разрешения про-
возложены функции развития международного со- блемы беженцев, зависит от сотрудничества государств 

трудничества, поощрения и развития "уважения к пра- с Верховным комиссаром [5, Преамбула]. 
вам человека для всех, без различия расы, пола, языка В современном международном праве Конвенция 
и религии" (ст. 1, п. 3) [3]. Важными направлениями и Протокол являются основными международно-пра-
деятельности ООН являются: разработка международ- вовыми актами по защите беженцев. 
ных стандартов в области прав человека; создание спе- Конвенция и Протокол получили широкое между-
циальных международных органов для поощрения и ре- народное признание, в настоящее время их участника-
ализации этих прав; контроль за соблюдением государ- ми являются 122 государства. Конвенционное опреде-
ствами международных обязательств в области прав ление беженцев имплементировано в законодательство 
человека. Принципиальным шагом в формировании большинства стран [7], в том числе в Закон о беженцах 
механизма международной защиты прав беженцев яви- [8] не ратифицировавшей Конвенцию Беларуси, ситуа-
лось принятие Устава Управления Верховного комис- ция в сфере вынужденной миграции в которой в после-
сара по делам беженцев (УВКБ ООН) в резолюции Ге- дние годы весьма напряженная [9]. 
неральной Ассамблеи ООН 428 (V). Быстро и зачастую непредсказуемо развивающий-

На УВКБ ООН были возложены обязанности ся мир выдвигает перед международным сообществом 
осуществления международной защиты под эгидой новые сложные задачи. Гражданские войны, вооружен-
ООН тех беженцев, которые подпадали под опреде- ные конфликты, этнические столкновения, националь-
ление, данное в Уставе, и оказание содействия пра- но-освободительная борьба охватили в последние де-
вительствам в деле облегчения добровольной репат- сятилетия многие регионы планеты, вызвали массовые 
риации беженцев либо их ассимиляции в новых стра- перемещения людей в другие страны. Формально но¬ 
нах (ст. 1) [4]. В рамках ООН был создан эффектив- вые миллионы беженцев не подпадали под компетен-
ный механизм по защите прав беженцев, опирающий- цию УВКБ ООН. Несмотря на это, УВКБ ООН, руко-
ся на четкую нормативную базу — Конвенцию о ста- водствуясь гуманитарными целями, оказывало разно-
тусе беженцев 1951 г. [5] и Протокол, касающийся образную помощь таким категориям вынужденных 
статуса беженцев 1967 г. [6]. мигрантов. Генеральная Ассамблея ООН в резолюции 

Конвенция о статусе беженцев, которая вступила 1167 от 20 ноября 1957 г. впервые уполномочила Вер-
в действие 21 апреля 1954 г., включает в себя основные ховного комиссара на оказание помощи беженцам, ко-
положения, касающиеся статуса беженцев, определе- торые "не соответствовали полностью определению 
ние понятия "беженец"; принцип запрещения прину- Устава, но их положение вызывало озабоченность ми-
дительной высылки беженца (принцип non-refoulement); рового сообщества" [10]. Начиная с 70-х гг. в резолю-
запрещение дискриминации беженцев; минимальные циях Генеральной Ассамблеи к беженцам относятся не 
стандарты обращения с беженцами, вопросы занятос- только лица, депортированные властями из государства 
ти, социального обеспечения беженцев; положение о проживания, но и перемещенные внутри страны,что 
выдаче беженцам документов; обязательства для госу- стало частым явлением в условиях гражданских войн 
дарств-участников сотрудничать с УВКБ ООН в выпол- либо внутренних конфликтов. В 1976 г. было одобрено 
нении его мандата и соблюдении единообразного при- новое направление в деятельности УВКБ ООН — по-
менения положений Конвенции. мощь беженцам—жертвам стихийных бедствий. В со-

Обеспечение международной защиты беженцев ответствии с изменениями ситуации в мире Генераль-
путем содействия в подписании и ратификации между- ная Ассамблея расширяла мандат УВКБ ООН. 
народных конвенций по защите беженцев, а также на- Государства—члены СНГ впервые столкнулись с 
блюдение за выполнением международных конвенций массовыми потоками беженцев после межнациональ-
по защите беженцев поручено УВКБ ООН на основе ных конфликтов в Карабахе, Сумгаите, на Северном 
признания того положения, что эффективность коор- Кавказе, в Приднестровье, Грузии, Абхазии, Чечне. В 
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1993 г. в рамках СНГ принят договор "Соглашение о 
помощи беженцам и вынужденным переселенцам", в 
котором к беженцам прибавилась еще одна категория 
лиц, неизвестная ранее в международно-правовой тер
минологии, — "вынужденные переселенцы". 

По оценкам УВКБ ООН, в течение 1997 г. общее 
число беженцев, перемещенных лиц и других лиц, по
страдавших в результате войн, сократилось примерно 
на 300 тыс. и к концу года составило 22,3 млн человек. 
В этот показатель входят 12 млн беженцев, 950 тыс. лиц, 
ищущих убежища, 3,5 млн репатриированных бежен¬ 
цев, находящихся на начальных этапах реинтеграции, 
и 5,9 млн вынужденных переселенцев и других лиц, 
главным образом выходцев из районов, затронутых вой¬ 
нами. В течение 1997 г. либо в рамках программ 
УВКБ ООН, либо своими силами репатриировались 
около 900 тыс. беженцев. Однако по возвращении бе¬ 
женцы нередко оказывались в уязвимом или нестабиль¬ 
ном положении в районах, только что покончивших с 
конфликтом или еще переживающих его. 

В бывшей Югославии главное место в деятельно
сти УВКБ ООН продолжает занимать оказание помо
щи примерно 1,8 млн человек, которые по-прежнему 
являются перемещенными лицами и находятся как в 
самом регионе, так и за его пределами. Конфликт в Ко¬ 
сово и сохраняющаяся напряженность в Придунайском 
районе Хорватии потребовали от УВКБ ООН восстанов¬ 
ления своего присутствия в регионе для оказания помо¬ 
щи лицам, покидающим эти районы. Исключительные по 
сложности задачи встали перед УВКБ ООН в связи с но¬ 
вой вспышкой конфликта в Косово весной 1999 г. 

Как неоднократно отмечал в своих выступлениях 
и публикациях Генеральный секретарь ООН Кофи А. 
Аннан , "перед УВКБ ООН стоит грандиозная задача, 
связанная с удовлетворением потребностей беженцев 
и возвращенцев в области реинтеграции и реабилита¬ 
ции. Вместе с тем усиливаются опасения того, что из-за 
нехватки финансовых ресурсов придется сократить мас¬ 
штабы осуществляемых им жизненно важных операций, 
а в некоторых случаях и остановить их проведение" [11]. 

Одной из глобальных современных проблем явля¬ 
ется проблема обеспечения прав ребенка. От ее реше
ния во многом зависит будущее человечества. Совре¬ 
менная система международной защиты прав ребенка, 
как составная часть системы защиты прав человека, 
оформилась в последние десятилетия в рамках ООН. В 
Уставе ООН была заложена правовая основа для фор¬ 
мирования международной системы защиты прав че¬ 
ловека, включающая в себя разработку международных 
стандартов в области защиты прав человека и создание 
международных контрольных органов за их соблюде¬ 
нием. В последующие годы деятельности ООН между¬ 
народная защита прав детей была выделена в особое 
направление — были образованы Специальная комис¬ 
сия и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ). Защита прав 
детей по отдельным важнейшим направлениям была 
возложена на ряд специализированных учреждений 
ООН: ЮНЕСКО (Организация Объединенный Наций 
по вопросам науки, культуры и образования), МОТ 
(Международная организация труда), ВОЗ (Всемирная 
организация здравоохранения). Международная защи¬ 
та прав детей-беженцев была возложена на УВКБ ООН. 

Более половины любой группы беженцев обычно 
составляют дети. В условиях нестабильности и беспре¬ 
цедентных потрясений, которые все более становятся 

характерной чертой современной эпохи, дети-беженцы 
подвергаются наибольшей опасности. 

Деятельность УВКБ ООН по обеспечению защи¬ 
ты и помощи детям-беженцам является важнейшей со¬ 
ставной частью его мандата. С целью обеспечения де¬ 
тям-беженцам большей степени защиты и заботы УВКБ 
ООН одобрило документ под названием "Политика 
УВКБ ООН в отношении детей-беженцев", который был 
утвержден Исполнительным комитетом УВКБ ООН в 
октябре 1993 г. [12]. 

Это направление — логический следующий шаг в 
деятельности УВКБ ООН в интересах детей-беженцев. 
За несколько лет Исполнительный комитет Програм¬ 
мы Верховного комиссара принял ряд заключений и 
решений по проблемам детей-беженцев. В 1988 г. были 
опубликованы Рекомендации УВКБ ООН в отношении 
детей-беженцев [13] , куда включены международные 
нормы, касающиеся помощи и защиты детей-беженцев, 
основные положения заключений Исполнительного 
комитета и технические рекомендации Рабочей груп¬ 
пы УВКБ ООН по вопросам детей-беженцев. В подго¬ 
товке этого документа принимали участие многие не¬ 
правительственные организации (НПО) и ряд специа¬ 
лизированных учреждений ООН. В свете опыта исполь¬ 
зования Рекомендаций, а также событий, происшедших 
за этот период, разработка всеобъемлющей политики в 
отношении работы УВКБ ООН с детьми-беженцами 
представляется весьма своевременной. Конвенцией 
ООН о правах ребенка [14], принятой в 1989 г., закреп¬ 
лены стандарты, касающиеся прав всех детей, включая 
детей-беженцев. За последние годы УВКБ ООН при¬ 
шлось выполнять новые функции в связи с рядом бес¬ 
прецедентных чрезвычайных ситуаций, когда положе¬ 
ние детей было особенно критическим. В основе Реко¬ 
мендаций лежит осознание того, что дети-беженцы нуж¬ 
даются в особой защите и помощи. 

Хотя такая политика подразумевает обязательные 
действия прежде всего со стороны персонала УВКБ 
ООН, предполагается, что она должна служить руко¬ 
водством к действию для всех, кто занимается пробле¬ 
мами детей-беженцев: правительств, органов системы 
ООН, международных и национальных неправитель¬ 
ственных организаций и организаций самих беженцев. 
В этом — суть политики, направленной на укрепление 
совместных действий всех сторон по обеспечению за¬ 
щиты и помощи детям-беженцам. 

Безопасность и благополучие детей-беженцев под¬ 
вергаются гораздо большей угрозе, чем безопасность и 
благополучие многих других детей. Внезапное возник¬ 
новение чрезвычайных обстоятельств, сопровождаемое 
насилием, разрушение семьи и социальных структур, 
острая нехватка средств существования у большинства 
беженцев — все это серьезно отражается на физичес¬ 
ком и психологическом благополучии детей-беженцев. 
Маленькие дети раньше и чаще других становятся жер¬ 
твами насилия, болезней, недоедания, которыми сопро¬ 
вождаются миграция населения и исход беженцев. Рас¬ 
пад семьи и нарушение привычного образа жизни в ре¬ 
зультате чрезвычайных обстоятельств, а также поиски 
выхода из положения отрицательно сказываются на де¬ 
тях-беженцах всех возрастов. 

Поэтому помощь, необходимая для удовлетворе¬ 
ния их материальных и социальных потребностей, за¬ 
частую означает оказание поддержки их семьям и со¬ 
обществу беженцев в целом. 

УВКБ ООН стремится решать проблемы детей-
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беженцев в контексте семьи и сообщества беженцев. 
Благополучие ребенка тесно связано со здоровьем и 
безопасностью лица, непосредственно заботящегося о 
нем, а в большинстве случаев таким лицом является его 
мать. УВКБ ООН наряду с оказанием необходимой по¬ 
мощи стремится укреплять способность семей бежен¬ 
цев самим удовлетворять свои потребности, активизи¬ 
ровать участие женщин и улучшать их положение, что 
будет в значительной степени содействовать благопо¬ 
лучию их детей. Для улучшения условий жизни детей-
беженцев УВКБ ООН стремится обеспечить эффектив¬ 
ное выполнение положений, содержащихся в таких до¬ 
кументах, как "Политика Верховного комиссара в от¬ 
ношении женщин-беженцев" [15] и Рекомендации 
УВКБ ООН по защите женщин-беженцев [16]. Поли¬ 
тика Верховного комиссара в отношении детей и жен¬ 
щин представляет две неразрывные части единого це¬ 
лого, поэтому выполнение всех рекомендаций требует 
постоянной координации. Кроме того, компоненты по¬ 
литики, касающейся детей-беженцев, как правило, на¬ 
ходят отражение в общей программе защиты и помо¬ 
щи в отношении беженцев в целом. 

В подходе УВКБ ООН ребенок рассматривается в 
контексте семьи и общества в целом, причем особое 
внимание уделяется потребностям развития ребенка, 
учету его пола и особенностей культурной среды, спе¬ 
цифическим нуждам одиноких детей, а также конкрет¬ 
ным проблемам, возникающим в ходе репатриации и 
реинтеграции. 

Главная цель Рекомендаций — обеспечить детям-
беженцам необходимую защиту и заботу. Рекомендации 
соединяют в себе концептуальный взгляд на права ребен¬ 
ка и программу деятельности УВКБ ООН, направленную 
на обеспечение защиты и помощи детям-беженцам. 

В Рекомендациях содержится достаточно инфор¬ 
мации для придания нового стимула благородному делу 
защиты прав детей-беженцев в полном соответствии с 
Конвенцией о правах ребенка [14] : "Во всех действиях 
в отношении детей... первоочередное внимание уделя¬ 
ется наилучшему обеспечению интересов ребенка" (ст. 
3); государства должны обеспечивать права каждого 
ребенка, находящегося "в пределах их юрисдикции, без 
какой-либо дискриминации" (ст. 2). 

Значение международных договоров для детей-
беженцев состоит в том, что они устанавливают нор¬ 
мы. Когда государство ратифицирует договор, его пра¬ 
вительство принимает перед международным сообще¬ 
ством обязательство следовать в своей деятельности 
установленным в договоре нормам. 

Конвенцией о статусе беженцев 1951 г. [5] и Про¬ 
токолом, касающимся статуса беженцев 1967 г. [6] ус¬ 
тановлены нормы, которые в равной степени примени¬ 
мы и к детям, и к взрослым: 1) ребенок, испытываю¬ 
щий "вполне обоснованные опасения стать жертвой 
преследований" в силу любой из указанных причин, 
является беженцем; 2) ребенок, имеющий статус бежен¬ 
ца, не может принуждаться к возвращению в страну 
своего происхождения (принцип отказа от принудитель¬ 
ного возвращения); 3) не существует различий между 
детьми и взрослыми в вопросах социального обеспе¬ 
чения и законных прав. 

В одной из статей Конвенции закреплены нормы, 
которые особенно важны для ребенка: беженцам дол¬ 
жен предоставляться тот же правовой статус, что и граж¬ 
данам страны, в которой они находятся, для получения 
нормального образования, и обеспечиваться положение, 
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"не менее благоприятное" для получения среднего об¬ 
разования, чем то, которым пользуются иностранцы, не 
являющиеся беженцами (ст. 22). 

Понятие "беженец" было расширено в Конвенции 
Организации африканского единства (ОАЕ) 1969 г. (о 
некоторых аспектах проблем беженцев в Африке). Под 
него подпадали граждане африканских государств, вы¬ 
нужденные покинуть свои родные места из-за военных 
действий или других событий, серьезным образом на¬ 
рушающих общественный порядок. В Конвенции ОАЕ 
не приводятся различия между детьми и взрослыми. По¬ 
нятие "беженец" было также расширено в Картахенской 
декларации 1984 г., и хотя зафиксированная в ней норма 
не является юридически обязательной, она применяется 
на практике в латиноамериканских государствах. 

Международный договор, в котором установлено 
большинство норм, касающихся детей , — это Конвен¬ 
ция о правах ребенка 1989 г. [14]. Хотя Конвенция не 
является договором о беженцах, она распространяется 
и на детей-беженцев, так как все закрепленные в ней 
права должны гарантироваться всем лицам в возрасте 
до 18 лет (ст. 1) без какой-либо дискриминации (ст. 2). 

Значение Конвенции о правах ребенка для детей-
беженцев заключается в том, что ею устанавливаются 
всеобъемлющие нормы. В документе охвачены прак¬ 
тически все аспекты жизни ребенка — от прав на охра¬ 
ну здоровья и образование до социальных и полити¬ 
ческих прав. Некоторые нормы носят конкретный ха¬ 
рактер, например положения об отправлении правосу¬ 
дия в отношении несовершеннолетних (стст. 37, 40), 
усыновлении (ст. 21), правах семьи (стст. 5, 9, 14.2). 

Некоторые из прав, касающихся социального обес¬ 
печения, открыто ставятся в зависимость от финансо¬ 
вых возможностей государства. Право на охрану здо¬ 
ровья (ст. 24), право на образование (ст. 28) и право на 
соответствующий уровень жизни (ст. 27) считаются 
"развивающимися правами" ("progressive rights"), по¬ 
скольку их реальное наполнение возрастает по мере 
экономического развития государства. Тем не менее эти 
социальные права — не просто принципы или абстрак¬ 
тные цели. Это — действительно права. Поэтому зап¬ 
рещение дискриминации (ст. 2) означает, что любые 
блага, предоставляемые государством детям, являю¬ 
щимся его гражданами, должны обеспечиваться всем 
детям, включая беженцев, находящихся на территории 
данного государства. 

Конвенция о правах ребенка приобрела столь боль¬ 
шую значимость для детей-беженцев ввиду почти всеоб¬ 
щей ее ратификации (155 государствами к марту 1994 г., 
191 государством по состоянию на 6 мая 1998 г.). Бела¬ 
русь ратифицировала Конвенцию 1 октября 1990 г. 

С нормами, установленными Конвенцией, согласи¬ 
лись страны во всех регионах мира, независимо от чис¬ 
ленности их населения, размеров территории, уровня эко¬ 
номического развития. Эти страны представляют все фор¬ 
мы политического устройства и все религии мира. В силу 
всеобщего характера ее норм Конвенция является мощ¬ 
ным средством в борьбе за их претворение в жизнь, ибо 
никакая страна не сможет оправдать невыполнение все¬ 
общих норм ссылками на свое "своеобразие". 

Почти всеобщая ратификация Конвенции о пра¬ 
вах ребенка имеет большое значение и по другим при¬ 
чинам. Если какое-либо государство стало ее участни¬ 
ком, но при этом не присоединилось к договорам по 
проблемам беженцев, то в этом случае Конвенция о 
правах ребенка может служить главной опорой в деле 
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защиты детей-беженцев. Даже если какое-то государ¬ 
ство не ратифицировало Конвенцию, УВКБ ООН на¬ 
стаивает на ее выполнении в силу всеобщего характера 
закрепленных в ней норм. 

УВКБ ООН использует Конвенцию о правах ре¬ 
бенка и в своей собственной деятельности, рассматри¬ 
вая эти права в качестве принципов. В документе "По¬ 
литика УВКБ ООН в отношении детей-беженцев" го¬ 
ворится: " . . .в качестве конвенции ООН [Конвенция о 
правах ребенка] представляет собой нормативную ос¬ 
нову для действий УВКБ ООН" (п. 17). В соответствии 
с одним из принципов этой политики "во всех действи¬ 
ях в отношении детей-беженцев должны в первую оче¬ 
редь учитываться права человека ребенка, в особенно¬ 
сти его наилучшие интересы" (п. 26а). 

В целях обеспечения благополучия детей-бежен¬ 
цев УВКБ ООН призывает к соблюдению норм, уста¬ 
новленных Конвенцией, всеми государствами, между¬ 
народными учреждениями и неправительственными 
организациями. 

В 1990 г. Всемирная встреча на высшем уровне в 
интересах детей одобрила Декларацию об обеспечении 
выживания, защиты и развития детей и План действий 
по осуществлению Декларации. В них были сформу¬ 
лированы важные нормативные цели в области охраны 
здоровья и образования детей. Для реализации этих 
целей государства призваны разработать национальные 
планы действий, в которых дети-беженцы должны при¬ 
числяться к категории "детей, находящихся в особенно 
трудных условиях". Несмотря на то, что Декларация и 
План действий, в отличие от договоров, не устанавли¬ 
вают нормы, их широкое одобрение — важный шаг 
вперед в совершенствовании международной системы 
защиты прав детей. 

Главной особенностью Конвенции о правах ребен¬ 
ка является то, что в ней ребенку предоставляются пра¬ 
ва. Обычно думают не столько о юридических правах 
ребенка, сколько о потребностях, которые необходимо 
удовлетворить. Благодаря Конвенции дети получили 
международно признанные права человека. 

Несмотря на то, что права, закрепленные в Кон¬ 
венции, охватывают практически все стороны жизни 
ребенка, среди них выделяются три фундаментальных 
права, которые можно рассматривать как основу всей 
Конвенции о правах ребенка. Это — принцип "наилуч¬ 
ших интересов", защита от дискриминации и право на 
участие. Эти три права настолько важны и взаимосвя¬ 
заны, что зачастую их рассматривают как некий "треу¬ 
гольник прав". Они усиливают значение друг друга, 
способствуя достижению главной цели — обеспечить 
"выживание и развитие" ребенка (ст. 6) в соответствии 
с принципом "наилучших интересов". У принципа "наи¬ 
лучших интересов" два основных практических при¬ 
менения: во-первых, политика правительства и, во-вто¬ 
рых, решения, принимаемые в отношении ребенка на 
индивидуальной основе. 

В статье 3 Конвенции о правах ребенка содержит¬ 
ся требование о том, чтобы "во всех действиях в отно¬ 
шении детей" государство первоочередное внимание 
уделяло "наилучшему обеспечению интересов ребен¬ 
ка". От государства также требуется изучение послед¬ 
ствий любых действий, могущих затронуть интересы 
детей. Поскольку интересы ребенка не всегда полнос¬ 
тью совпадают с интересами взрослых, а порой даже 
противоречат им, государство должно четко разделять 
интересы различных затронутых групп населения. 

При принятии решения в отношении отдельного 
ребенка его наилучшие интересы должны стать как 
минимум предметом первоочередного внимания. В не¬ 
которых случаях интересы благополучия ребенка 
преобладают над другими. Например, если ребенок 
подвергается жестокому обращению или о нем не за¬ 
ботятся, он может быть разлучен со своими родителя¬ 
ми, если это "необходимо в наилучших интересах ре¬ 
бенка" (ст. 9). Когда речь идет об усыновлении, "наи¬ 
лучшие интересы ребенка" должны учитываться "в пер¬ 
востепенном порядке" (ст. 21). В любом из таких слу¬ 
чаев требуется тщательный анализ последствий для 
ребенка тех или иных действий. Это же требование 
предъявляется к подготовке политических решений. 
Отличие подхода в конкретных случаях состоит в том, 
что в соответствии с положениями Конвенции интере¬ 
сы благополучия ребенка должны преобладать над ин¬ 
тересами взрослых. 

Для определения наилучших интересов ребенка 
принимаются во внимание многие факторы, в том чис¬ 
ле "желательность преемственности" в вопросах языка 
и культуры (ст. 20), сохранение семейных связей и граж¬ 
данства (ст. 8), а также пожелания самого ребенка, ко¬ 
торые необходимо рассматривать в соответствии с его 
"возрастом и зрелостью" (ст. 12). При этом цель долж¬ 
на состоять в том, чтобы обеспечить ребенку возмож¬ 
ность "расти в семейном окружении, в атмосфере сча¬ 
стья, любви и понимания" (Преамбула). Часто бывает 
трудно определить наилучшие интересы ребенка. Мо¬ 
жет случиться так, что ни одно решение не будет оче¬ 
видным и безоговорочно правильным. 

Принцип "наилучших интересов" проходит крас¬ 
ной нитью через весь текст Конвенции о правах ребен¬ 
ка. Каждая ее статья — своеобразная вариация на тему 
о наилучших интересах ребенка. 

В статье 2, посвященной защите от дискримина¬ 
ции, содержится призыв к государствам уважать и обес¬ 
печивать "все права, предусмотренные настоящей Кон¬ 
венцией, за каждым ребенком, находящимся в преде¬ 
лах их юрисдикции, без какой-либо дискриминации, 
независимо от. национального, этнического или со¬ 
циального происхождения ребенка. или каких-либо 
иных обстоятельств". Другими словами, каждый ребе¬ 
нок, находящийся в пределах юрисдикции государства, 
обладает всеми правами, предусмотренными Конвен¬ 
цией, независимо от его гражданства, иммиграционно¬ 
го статуса или любых иных обстоятельств. Дети-бежен¬ 
цы, дети, которые ищут убежища, а также те, которым 
в нем отказано, наделены всеми правами, предусмот¬ 
ренными Конвенцией. 

По всему тексту Конвенции о правах ребенка про¬ 
ходит тема участия. Статья 12 гласит: "Государства-уча¬ 
стники обеспечивают ребенку, способному сформули¬ 
ровать свои собственные взгляды, право свободно вы¬ 
ражать эти взгляды по всем вопросам, затрагивающим 
ребенка, причем взглядам ребенка уделяется должное 
внимание в соответствии с возрастом и зрелостью ре¬ 
бенка". Почти в каждой статье Конвенции тем или иным 
образом затрагиваются различные стороны участия 
ребенка в жизни общества. Участие может выражаться 
в различных формах. Например, участие в социальных 
отношениях семьи (стст. 7.1 и 10) и жизни сообщества 
(стст. 15 и 17), а также участие в общественной жизни 
лиц с особыми нуждами, таких как дети-инвалиды (ст. 23). 
Участие детей в подготовке и принятии решений помо¬ 
гает взрослым делать более правильный выбор, по-

90 



скольку это дает им возможность лучше понять мысли, 
чувства и нужды детей. Участие отвечает также потреб
ностям развития самого ребенка. Именно путем лич
ного участия дети учатся принимать решения, обрета
ют уверенность в себе и умение правильно использо
вать приобретенный опыт. Когда дети подрастают и 
взрослеют, они принимают все большее участие в про¬ 
цессе принятия решений. 

Несмотря на то, что Конвенция о правах ребенка 
наделяет детей личными правами, в ней также подчер¬ 
кивается значение взаимосвязей. Благополучие ребен¬ 
ка и возможность реализации им своих прав зависят от 
семьи и от всей общины. В Конвенции признается зна
чение семьи как "основной ячейки общества", а права 
ребенка рассматриваются в контексте прав и обязанно¬ 
стей родителей (стст. 5, 14, 18 и др.). Неизменно при
знается также важность сообщества (общины) (стст. 5, 
13, 14, 15, 20, 29, 30). 

Лучший способ оказания помощи детям-бежен
цам — это помощь их семьям, а лучший способ по
мочь семье — оказать помощь всей общине. Этой идеей 
проникнут документ "Политика УВКБ ООН в отношении 
детей-беженцев". Программы УВКБ ООН, как правило, 
нацелены на оказание помощи семье, что даст ей возмож¬ 
ность защитить и окружить заботой своих детей, а также 
на оказание помощи общине, которая, поддерживая се¬ 
мью, тем самым обеспечивает защиту ребенка. 

В Конвенции понятие "ребенок" определяется как 
любое лицо "до достижения 18-летнего возраста, если 
по закону, применимому к данному ребенку, он не дос¬ 
тигает совершеннолетия ранее" (ст. 1). Это определе¬ 
ние может восприниматься как противоречивое, по¬ 
скольку, согласно ему, понятие "ребенок" является си¬ 
нонимом понятия "несовершеннолетний". С другой 
стороны, по словарному определению, ребенок — лицо, 
не достигшее половой зрелости. Человек, который уже 
не ребенок, но еще и не взрослый, — это подросток, 
юноша или девушка. 

В документе "Политика УВКБ ООН в отношении 
детей-беженцев" (п. 3) понятие "ребенок" употребля¬ 
ется в соответствии с определением, данным в Конвен¬ 
ции. Одна из причин, почему именно 18-летний воз¬ 
раст служит пределом, состоит в том, что это — широ¬ 
ко признанный возраст достижения совершеннолетия, 
т. е. тот возраст, когда человек обретает юридические 
права взрослого. Но есть и более практическая причи¬ 
на включения подростков в сферу действия Конвенции. 
Хотя подростки могут быть так же физически развиты, 
как взрослые, и выполнять много обязанностей взрос¬ 
лых, в целом они еще не полностью достигли эмоцио¬ 
нальной зрелости и способности к рациональному 
мышлению. Они также еще не добились социального 
положения взрослых, что приходит с жизненным опы¬ 
том. В положении беженца ребенок действительно нуж¬ 
дается в "особой заботе и помощи", которые предус¬ 
мотрены Конвенцией: он еще только развивается как 
личность и обретает самый необходимый опыт. Подро¬ 
сток труднее, чем взрослый, привыкает к жизни бежен¬ 
ца, в которой отсутствуют необходимые для него усло¬ 
вия. Кроме того, физическая зрелость при отсутствии 
возможностей и статуса взрослого человека могут сде¬ 
лать подростка объектом эксплуатации, включая сексу¬ 
альное насилие или вербовку на военную службу. 

Практически защищая интересы детей-беженцев, 
персонал УВКБ ООН, в полном соответствии с форму¬ 
лировками прав ребенка, содержащимися в тексте Кон-

91 

венции, сосредоточивает внимание на их нуждах в кон¬ 
кретной ситуации. 

Назовем другие важные стандарты, закрепленные 
в Конвенции о правах ребенка: каждый ребенок "реги¬ 
стрируется сразу же после рождения" и имеет право "на 
приобретение гражданства" (ст. 7.1.); каждый ребенок, 
желающий получить статус беженца, имеет право на 
"защиту и гуманитарную помощь в пользовании" пра¬ 
вами, содержащимися в договорах и декларациях в от¬ 
ношении беженцев (ст. 22.1.). 

В Конвенции о статусе беженцев 1951 г. [5] и Про
токоле, касающемся статуса беженцев 1967 г. [6] поня¬ 
тие "беженец"определяется вне зависимости от возра¬ 
ста и нет специального положения о статусе детей-бе¬ 
женцев. Применение к детям критерия "вполне обосно¬ 
ванных опасений" стать жертвой преследований обыч¬ 
но не вызывает никаких проблем, если, как это проис¬ 
ходит в большинстве случаев, ребенка сопровождает 
один или оба родителя. Более сложная задача, требую¬ 
щая особого внимания, связана с определением стату¬ 
са беженца для несопровождаемого ребенка. 

В зависимости от национального законодательства 
государства ребенок, желающий обрести статус бежен
ца, может получить: статус беженца в силу "вполне обо¬ 
снованных опасений стать жертвой преследований", как 
это определено в Конвенции 1951 г. и Протоколе 1967 г.; 
статус беженца, как он определен в Конвенции ОАЕ 
1969 г. или Картахенской декларации 1984 г.; если хо¬ 
датайство о статусе беженца отклоняется, ребенку мо¬ 
жет быть разрешено остаться в стране с предоставле¬ 
нием иммиграционного статуса в силу иной гуманитар¬ 
ной причины или же он может получить отказ либо 
приказ о депортации. 

Независимо от того, на основании какого закона 
ребенок обращается с просьбой о предоставлении убе¬ 
жища, его ходатайство должно быть рассмотрено в со¬ 
ответствии с определенной процедурой. В таких слу¬ 
чаях используются три основных метода: принятие ре¬ 
шения в отношении группы лиц; принятие решения по 
ходатайству взрослого; принятие решения на основе 
ходатайства самого ребенка. 

Решение в отношении группы лиц принимается в 
случаях, когда беженцев так много, что принимать ре¬ 
шения в отношении каждого отдельного лица невозмож¬ 
но. В этом случае государство может предоставить ста¬ 
тус беженцев всей группе в целом. Таким образом, каж¬ 
дый ребенок в группе автоматически получает статус 
беженца. 

Когда глава семьи получает статус беженца, обыч¬ 
ной практикой государств является предоставление ста¬ 
туса беженцев всем его иждивенцам. На практике иж¬ 
дивенцами считают тех лиц, которые живут единым 
домом с родственниками [17]. Данное требование не 
содержится ни в одной статье международных докумен¬ 
тов, касающихся беженцев, однако государства идут на 
это в целях сохранения единства семьи [17]. Когда ре¬ 
бенок находится на попечении одного или обоих роди¬ 
телей, применимость принципа единства семьи не вы¬ 
зывает сомнений, и в большинстве случаев находящийся 
на иждивении родителей ребенок получает тот же ста¬ 
тус, что и они. Однако, если ребенок находится на по¬ 
печении не родителей, а других родственников, госу¬ 
дарство может не рассматривать их в качестве семьи. В 
этом случае может возникнут необходимость, чтобы 
каждый из них, в том числе и сам ребенок, подал хода¬ 
тайство от собственного имени. В результате родствен-
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ники могут получить статус беженцев по причине на- тавляется исключительно детям, рожденным от граж-
личия у них вполне обоснованных опасений, в то вре- дан этой страны (принцип jus sanguinis). Таким обра-
мя как ходатайство ребенка может быть отклонено. В зом, например, ребенок, рожденный в семье беженцев 
этом случае ребенок отделяется от таких родственни- в стране, придерживающейся принципа jus sanguinis, в 
ков и может оказаться "несопровождаемым несовер- случае, когда это касается выходцев из стран, где при-
шеннолетним". меняется принцип jus solis, может не получить граж-

Хотя во многих странах имеется установленный данства ни той, ни другой страны. 
порядок предоставления статуса беженца, обычно в нем В соответствии со статьей 1 (A)(2) Конвенции о 
не учитывается особое положение несопровождаемых статусе беженцев 1951 г. и/или пункта 6(A)(ii) своего 
детей [18]. Устава УВКБ ООН официально наделено полномочия-

Ходатайство о сохранении единства семьи может ми в полной мере представлять интересы лиц без граж-
также быть подано ребенком, находящимся на попече- данства и беженцев. В государствах, присоединивших-
нии лица, не являющегося его родственником, в том ся к Конвенции 1951 г. и Конвенции ОАЕ 1969 г. о неко-
случае, если их отношения можно приравнять к семей- торых аспектах проблем беженцев в Африке [ст. I (1)], 
ным. В некоторых случаях в ходатайстве эти отноше- лицам без гражданства также должны обеспечиваться 
ния характеризуются как усыновление на неофициаль- права, зафиксированные в данных международных ак-
ной или традиционной основе, либо де-факто. тах. Кроме того, в соответствии с решением Генераль-

Поскольку дети не являются самостоятельными ной Ассамблеи ООН, согласно статье 11 Конвенции о 
субъектами права, их интересы должны представлять сокращении безгражданства 1961 г., на УВКБ ООН воз-
взрослые. В некоторых случаях эта задача поручается ложена особая ответственность как на орган, куда долж-
лицам, тщательно отобранным из числа беженцев. Учи- ны обращаться за помощью лица без гражданства по де-
тывая особую уязвимость детей, долгосрочные реше- лам, связанным с сокращением безгражданства. 
ния проблем с учетом их наилучших интересов могут Частью общей стратегии должны стать инициати-
быть найдены после определения статуса конкретного вы, направленные на сокращение безгражданства и 
ребенка. Во всех случаях УВКБ ООН стремится доби- смягчение его последствий. В рамках этой деятельнос-
ваться решения, наилучшим образом отвечающего ин- ти целесообразно пропагандировать присоединение к 
тересам ребенка. конвенциям по вопросам безгражданства — Конвенции 

В соответствии со статьей 24 Международного об апатридах 1954 г. [20] и Конвенции о сокращении 
пакта о гражданских и политических правах [19] и ста- безгражданства 1961 г. [21]. 
тьей 7 Конвенции о правах ребенка [14] каждый ребе¬ 
нок регистрируется сразу после рождения и с момента УВКБ ООН использует нормы Конвенции о пра-
рождения имеет право на приобретение гражданства. вах ребенка во всех аспектах своей деятельности, гово-
Регистрация рождения крайне необходима для точного рит на языке прав ребенка и подчеркивает значение 
установления места и даты рождения, так как с этого "треугольника прав" — следует принципу обеспечения 
момента вступают в силу определенные права, в том "наилучших интересов", защиты от дискриминации и 
числе права, зависящие от гражданства и личного ста- права на участие. 
туса. Эти основные права человека могут нарушаться в Отстаивание принципов Конвенции, разумеется, 
отношении беженцев, если не уделяется особое внима- не должно заключаться лишь в буквальном следовании 
ние обеспечению ребенка необходимыми документами. ее юридическим нормам. Каждое из прав, закреплен-

Каждый ребенок-беженец должен рассматриваться ных в Конвенции, включено в нее именно потому, что 
как получивший на законном основании гражданство стра- оно отвечает потребностям развития ребенка. Чтобы 
ны пребывания или имеющий на это право, в том числе добиться успехов в практической работе, необходимо взы-
путем натурализации. УВКБ ООН содействует принятию вать к сердцам людей, к их естественному желанию за-
всех возможных мер в целях сокращения безгражданства щитить детей, апеллировать к чувству справедливости. В 
и одновременно оказывает помощь лицам без граждан- этом — залог успеха в практическом решении проблем. 
ства, включая детей, в осуществлении их прав. Конвенция о правах ребенка, "Политика УВКБ 

Ребенок без гражданства лишен гарантированной ООН в отношении детей-беженцев", Рекомендации 
защиты со стороны какого бы то ни было государства. УВКБ ООН в отношении детей-беженцев — не только 
Его основные права, юридический статус и безопас- правовые документы. Это нравственная позиция и прак-
ность в стране проживания или выезд за ее пределы тические руководства в благородном деле обеспечения 
зависят от воли государственных органов этой страны. благополучия детей-беженцев. 
Иногда безгражданство является результатом предна- Проблема детей-беженцев, "проблема беженцев и 
меренной государственной политики не предоставлять гуманитарные проблемы транснациональны по своей сути 
гражданства детям, рожденным в семьях беженцев. Это не только в силу того, что они связаны с перемещением 
также может быть следствием коллизии законодатель- людей через государственные границы, но и потому, что 
ных актов по вопросам гражданства различных госу- если мы носим гордое имя человека, то отвечаем за безо-
дарств. В некоторых странах гражданство предостав- пасность людей во всем мире... Мы верим, что придет 
ляется детям, рожденным на их территории (принцип день, когда люди в любой части планеты смогут жить в 
jus solis), в то время как в других гражданство предос- безопасности в своей стране и в своей общине" [2]. 
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SUMMARY 

The article "UNHCR Activities on International Protection of Refugee Children's Rights" throws light on the 
UNHCR activities regarding provision of rights and protection of the most vulnerable group of refugees — the children. 

From the first days, the UNHCR was given the responsibility of international protection of the refugees, who fall 
under the definition given in the Charter, and giving assistance to the governments in facilitation of the voluntary repa
triation of refugees or their integration in the countries of asylum under the aegis of UNHCR. Within the UN Charter, an 
effective mechanism on international protection to refugees has been created, grounded on a well-defined normative 
base: the 1951 Convention on the Refugee Status and the 1967 Protocol concerning refugees. The Convention consists of 
the basic regulations regarding the refugee status and the obligations for the Member-states to cooperate with UNHCR in 
the implementation of its mandate and observation of international application of the Convention provisions. The Con¬ 
vention and the Protocol are basic international legal acts on protection to refugees in modern international law. The 
rapidly and sometimes unexpectedly developing world brings up new complex challenges to the international commu¬ 
nity. Civil wars, ethnic and military conflicts which enveloped many regions of the world have led to mass displacement 
of people to other countries. In accordance to these changes, the GA has repeatedly expanded the UNHCR mandate of 
giving assistance to the refugees, who did not meet in full the definition of the Charter, but still caused the concern of the 
world community: internally displaced persons and refugees — victims of natural disasters. 

Extremely complicated objectives for UNHCR arose in the spring of 1999 in connection with the new outburst of 
the conflict in Kosovo. 

Mr. Kofi Annan, the UN General Secretary has repeatedly noted in his speeches and publications "UNHCR has an 
immense task connected with meeting of refugees" needs in the sphere of reintegration and rehabilitation. At the same 
time, apprehension grows that we might have to cut down the rate of vital operations of the office due to shortage of 
financial resources and sometimes to stop them altogether. 

Provision of the rights of the child is one of modern global issues. The future of mankind depends to a great extent 
on its solution. Modern system of international protection of the right of the child as an integral part of the system of 
protection of civil rights has taken shape within the UN framework during the last decades. Protection of the rights of the 
child in some most important directives was placed on a range of specialized UN agencies. International protection of the 
rights of the refugee children was placed on UNHCR. 

Children comprise more than a half of any group of refugees. Refugee children are exposed to the utmost danger in 
the conditions of unstability and unprecedented calamities and conflicts which become a characteristic feature of modern 
era. 

UNHCR activities for providing protection and assistance to refugee children is the most important integral part of 
its mandate. In order to provide the refugee children with a higher level of protection and care, UNHCR approved the 
instrument "UNHCR policy in respect of refugee children". 

This direction is a logical step in the progress of UNHCR activities in the interest of refugee children. Over several 
years, the Executive Committee of the Higher Commissioner programme passed a number of resolutions and decisions 
concerning the issues of the refugee children. In 1998 the UNHCR recommendations in respect of refugee children were 
published. They contain the international norms concerning assistance and protection for refugee children, basic provi¬ 
sions of the resolutions of the Executive Committee and technical recommendations of the UNHCR working group in 
respect of refugee children. The main idea of "the Recommendations" is that refugee children require special protection 
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and assistance. The UN Convention on the rights of the child fixed the standards regarding the rights of all children 
including refugee children. UNHCR aims to solve the issues of refugee children in family and community context. In 
order to improve life standards of refugee children community, UNHCR tries to provide the effective observance of the 
provisions, presented in the following instruments: "Policy of the High Commissioner in respect of refugee women" and 
"UNHCR recommendations on protection of refugee women". The policy of the High Commissioner in respect of the 
children and women can be considered as a single one. The most principal aim of "The recommendations" is to provide 
the refugee children with necessary protection and care. "The recommendations" combine a conceptual look at the rights 
of the child and a programme of UNHCR activities aimed at providing protection and care to refugee children. 

The international treaty which fixes the majority of norms in respect to children is the Convention on children's 
rights of 1989. Though the Convention is not a treaty on refugees, it also extends to refugee children, since all rights 
should be guaranteed in respect of the persons under 18 without discrimination. 

The significance of the Convention on children's rights lies in the establishment of all-embracing norms. The 
instrument embraces almost every aspect of a child's life: from the rights to health protection and education to social and 
political rights. 

UNHCR constantly uses the Convention on the rights of the child in its activities considering these rights as princi
ples and the Convention as a normative base for the activities. 

Despite the fact that the Convention on the rights of the child grants the children personal rights, it also underlines 
the significance of interconnections. The happiness of a child and the possibility of realization of its rights depend on his 
family and the Community as a whole. The Convention recognizes the importance of a family as a "basic society unit" 
and the rights of the child are considered against the context of the rights and responsibility of the parents. Also the 
importance of community is always recognized. The best way of giving assistance to refugee children is to help their 
families, and the best way to help the family is to give assistance to the whole community. This idea is fixed in the 
instrument "UNHCR policy in respect of refugee children". UNHCR policies, as a rule, are aimed at giving assistance to 
the family. It makes it possible for the family to protect and care for its children and also to give assistance to the 
community which provides protection to children by supporting their family. 

UNHCR applies the norms of the Convention on the rights of the child in all aspects of its activities and underlines 
the significance of the "the rights triangle"; it follows the principle of maintenance of the best interests, protection from 
discrimination and a right to participation. 

The Convention on the rights of the child, "UNHCR policy in respect of children refugees", "UNHCR recommen
dations in respect of refugee children" can not be considered only as legal instruments. They also reflect moral position 
and practical guidance in the gallant cause—maintenance of happiness of refugee children. Their issues — "the issue of 
refugees and humanitarian issues — are essentially transnational not only because they are connected with the trans-
border migration, but also because, being human, we are responsible for people's security globally. The turn of the XX 
century confronts us with the problem of setting up a universal system of people's protection based on the indissoluble 
link of people's compassion and solidarity. We trust that the day will come when people in any part of the planet will be 
able to live safely in the country and community" (High Commissioner for Refugees Ms. Sadako Ogata). 
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