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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 
 

Цели и задачи дисциплины 
 
Цель курса – получение глубоких знаний о концепту-

альных и международных нормативных основах, а также о 
международных и национальных правовых механизмах по-
ощрения и защиты экономических, социальных и культур-
ных прав человека. 

Освоение курса дает возможность уяснить смысл и 
значение усилий, предпринятых государствами, правозащит-
ными механизмами ООН, специализированными учрежде-
ниями ООН и правозащитными механизмами, действующи-
ми в рамках региональных систем защиты прав человека, не-
правительственными организациями и другими участниками 
правозащитной деятельности по поощрению и защите эко-
номических, социальных и культурных прав человека в це-
лях обеспечения достоинства человека и всестороннего раз-
вития личности. 

К задачам курса относится: проследить эволюцию 
восприятия государствами экономических, социальных и 
культурных прав в качестве основополагающих категорий 
прав человека и неразрывно связанных с гражданскими и по-
литическими правами человека; ознакомить с основными 
подходами в доктрине международного права прав человека 
относительно специфики обеспечения экономических, соци-
альных и культурных прав человека в сравнении с обеспече-
нием гражданских и политических прав человека; рассмот-
реть деятельность универсальных и региональных правоза-
щитных механизмов по обеспечению и защите экономиче-
ских, социальных и культурных прав человека; привить слу-
шателям навыки самостоятельного, юридически грамотного 
анализа практических проблем, возникающих в деле между-
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народно-правового обеспечения защиты экономических, со-
циальных и культурных прав человека; сформировать у сту-
дентов целостную систему знаний об основных направлени-
ях по совершенствованию концептуальных и нормативных 
основ и организационных механизмов международной защи-
ты экономических, социальных и культурных прав человека; 
научить слушателей свободно оперировать соответствую-
щими юридическими понятиями и категориями, а также 
применимыми нормами действующего международного пра-
ва прав человека. 

 
Место дисциплины в структуре ООП 

 
Курс разработан с учётом последних достижений нау-

ки и практики в области международно-правовой защиты 
прав человека. Знания и компетенции, приобретенные слу-
шателями в рамках данного курса, могут быть востребованы 
при освоении ими базовой дисциплины «Международное 
право прав человека» и спецкурсов, преподаваемых в рамках 
магистерской программы «Международная защита прав че-
ловека». 

 
Требования к результатам освоения дисциплины 

 
Процесс изучения настоящей дисциплины (курса) на-

правлен на формирование следующих компетенций. 
Выпускник должен обладать следующими общекуль-

турными компетенциями (ОК):  
 осознанием социальной значимости своей будущей 

профессии, проявлением нетерпимости к коррупционному 
поведению, уважительным отношением к международному 
праву прав человека и праву в целом, высоким уровнем про-
фессионального правосознания (ОК-1);  
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 способностью добросовестно исполнять профес-
сиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста 
(ОК-2);  

 способностью постоянно совершенствовать свой 
интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-З); 

 способностью свободно пользоваться русским и 
иностранными языками как средством делового общения 
(ОК-4);  

 компетентным использованием на практике приоб-
ретенных навыков в организации исследовательских работ, в 
управлении коллективом (ОК-5).  

Выпускник должен обладать следующими профессио-
нальными компетенциями (ПК): 

–  в правотворческой деятельности: 
 способностью разрабатывать внутригосударствен-

ные и международные правовые акты (ПК-1);  
–  в правоприменительной деятельности:  
 способностью квалифицированно применять нор-

мативные акты в конкретных сферах юридической деятель-
ности, реализовывать нормы материального и процессуаль-
ного права в профессиональной деятельности (ПК-2);  

–  в правоохранительной деятельности:  
 готовностью к выполнению должностных обязан-

ностей по обеспечению законности и правопорядка, безопас-
ности личности, общества, государства (ПК-3);  

 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и 
расследовать правонарушения (ПК-4);  

 способностью осуществлять предупреждение пра-
вонарушений, выявлять и устранять причины и условия, спо-
собствующие их совершению (ПК-5);  

 способностью выявлять, давать оценку и содейст-
вовать пресечению коррупционного поведения (ПК-6);  
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–  в экспертно-консультационной деятельности:  
 способностью квалифицированно толковать внут-

ригосударственные и международные правовые акты (ПК-7);  
 способностью принимать участие в проведении 

юридической экспертизы проектов международно-правовых 
актов, внутригосударственных правовых актов, в целях вы-
явления в них положений, способствующих созданию усло-
вий для проявления коррупции, давать квалифицированные 
юридические заключения и консультации в конкретных сфе-
рах юридической деятельности (ПК-8);  

–  в организационно-управленческой деятельности:  
 способностью принимать оптимальные управлен-

ческие решения (ПК-9);  
 способностью воспринимать, анализировать и реа-

лизовывать управленческие инновации в профессиональной 
деятельности (ПК-10);  

–  в научно-исследовательской деятельности:  
 способностью квалифицированно проводить науч-

ные исследования в правовой сфере, включая международ-
ное право (ПК-11);  

–  в педагогической деятельности:  
 способностью преподавать юридические дисцип-

лины на высоком теоретическом и методическом уровне 
(ПК-12);  

 способностью управлять самостоятельной работой 
обучающихся (ПК-13);  

 способностью организовывать и проводить педаго-
гические исследования (ПК-14);  

 способностью эффективно осуществлять правовое 
воспитание (ПК-15). 
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В результате изучения дисциплины (курса) студент 
должен 

знать: 
 смысл и содержание основных понятий междуна-

родного права прав человека; 
 основные и вспомогательные источники дейст-

вующего международного права и национального законода-
тельства в области поощрения и защиты экономических, со-
циальных и культурных прав человека; 

 современную систему универсальных и региональ-
ных правозащитных механизмов, направленных на обеспе-
чение экономических, социальных и культурных прав чело-
века; 

 современные проблемы и специфику в деле поощ-
рения и защиты экономических, социальных и культурных 
прав человека; 

 практику международных судов и квазисудебных 
органов по восстановлению нарушенных экономических, со-
циальных и культурных прав человека; 

уметь: 
 свободно оперировать соответствующим понятий-

ным аппаратом в области международного права прав чело-
века; 

 анализировать и применять нормы и правила дей-
ствующего международного права, а также доктрины наибо-
лее квалифицированных специалистов в области поощрения 
и защиты экономических, социальных и культурных прав 
человека; 

 оценивать степень эффективности международно-
правового регулирования в сфере поощрения и защиты эко-
номических, социальных и культурных прав человека; 

 разрабатывать предложения по совершенствованию 
международно-правовой базы и национального законода-
тельства, а также правоприменительной практики с учётом 
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международных стандартов по защите экономических, соци-
альных и культурных прав человека; 

 анализировать акты международных организаций, 
органов и структур (ООН, МОТ, ВОЗ, специальных процедур 
Совета ООН по правам человека, а также договорных орга-
нов по правам человека, прежде всего Комитета по экономи-
ческим, социальным и культурным правам); 

 широко использовать рекомендации и предложения 
по укреплению международной системы поощрения и защи-
ты экономических, социальных и культурных прав человека; 

 осуществлять аналитические разработки и готовить 
экспертные заключения по вопросам, связанным с поощре-
нием и защитой экономических, социальных и культурных 
прав человека; 

 самостоятельно выявлять и изучать новые аспекты, 
связанные с международно-правовым регулированием в об-
ласти защиты экономических, социальных и культурных 
прав человека; 

 самостоятельно изучать и обсуждать как междуна-
родную, так и национальную практику по поощрению и за-
щите экономических, социальных и культурных прав чело-
века; 

владеть навыками: 
 работы с международно-правовыми актами, закре-

пляющими экономические, социальные и культурные права 
человека;  

 анализа различных правовых явлений, юридиче-
ских фактов, правовых норм и правоотношений, являющихся 
объектами профессиональной деятельности в области поощ-
рения и защиты экономических, социальных и культурных 
прав человека; 

 разрешения правовых проблем и коллизий, реали-
зации норм материального и процессуального права, приня-
тия необходимых мер по урегулированию споров, возни-
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кающих в деле обеспечения экономических, социальных и 
культурных прав каждого человека. 

 
Объем дисциплины и виды учебной работы 

 
№ Вид учебной работы Всего 

часов 
Семестры 

IV 
1. Аудиторные занятия (всего) 18 18 
 В том числе:   
1.1. Лекции   
1.2. Прочие занятия   
 В том числе   
1.2.1. Практические занятия (ПЗ)   
1.2.2. Семинары (С) 18 18 
1.2.3. Лабораторные работы (ЛР)   
 Из них в интерактивной форме (ИФ) 4 4 
2. Самостоятельная работа (всего) 54 54 
 В том числе:   
2.1. Курсовой проект (работа)   
2.2. Расчетно-графические работы   
2.3. Реферат   
2.4. Подготовка и прохождение промежу-

точной аттестации 
  

 Другие виды самостоятельной ра-
боты 

  

 Консультации по курсу   
 Общая трудоемкость (ак. часов) 72 72 
 Общая трудоемкость (зачетных 

единиц) 
2 2 
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Разделы дисциплины и междисциплинарные связи  
с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

 
№ 
п/п 

Наименование  
обеспечиваемых  
(последующих)  
дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины,  
необходимых для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Актуальные про-
блемы междуна-
родного права 

  
  ×   

  

2. Защита экологиче-
ских прав человека 

  
 ×    

  

3. Международный 
бизнес и защита 
прав человека 

  
   ×  

  

4. Поощрение и защи-
та прав уязвимых 
групп в междуна-
родном праве 

  

  ×   

  

5. Защита прав корен-
ных народов и 
меньшинств 

  
    × 

  

 
Разделы дисциплин и виды занятий 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Лекц.

Практические занятия 
и лабораторные работы СРС Всего 
Семин. Из них ИФ 

1.  Экономические, со-
циальные и культур-
ные права в контексте 
неделимости и взаи-
мосвязанности основ-
ных категорий прав 
человека 

2   6 8 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Лекц.

Практические занятия 
и лабораторные работы СРС Всего 
Семин. Из них ИФ 

2.  Юридический харак-
тер обязательств го-
сударств по поощре-
нию и защите эконо-
мических, социаль-
ных и культурных 
прав человека 

 2  6 8 

3.  Обеспечение эконо-
мических, социаль-
ных и культурных 
прав человека в кон-
тексте реализации 
права на развитие и 
достижения Целей 
развития тысячелетия 
(ЦРТ) (2000-2015) и 
Целей в области ус-
тойчивого развития 
(2015-2030)  

 2 2 6 8 

4.  Международный пакт 
об экономических, 
социальных и куль-
турных правах 

2   6 8 

5.  Деятельность специа-
лизированных учреж-
дений ООН по обес-
печению экономиче-
ских, социальных и 
культурных прав че-
ловека 

 2  6 8 

6.  Региональные меха-
низмы по поощрению 
и защите экономиче-
ских, социальных и 
культурных прав че-
ловека 

 2  6 8 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Лекц.

Практические занятия 
и лабораторные работы СРС Всего 
Семин. Из них ИФ 

7.  Деятельность между-
народных органов по 
рассмотрению инди-
видуальных жалоб о 
нарушении экономи-
ческих, социальных и 
культурных прав че-
ловека 

 2  6 8 

8.  Национальная судеб-
ная практика по за-
щите экономических, 
социальных и куль-
турных прав человека

2   6 8 

9.  Роль национальных 
правозащитных учре-
ждений, неправитель-
ственных организа-
ций, гражданского 
общества и средств 
массовой информации
в деле обеспечения 
экономических, соци-
альных и культурных 
прав человека 

 2 2 6 8 

 
Описание интерактивных занятий 

 
№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины 

Тема интерактивного  
занятия 

Вид  
занятия 

Трудоемкость 
(час.) 

1. 3 Обеспечение экономиче-
ских, социальных и куль-
турных прав человека в 
контексте реализации пра-
ва на развитие и достиже-
ния Целей развития тыся-
челетия (ЦРТ) (2000-2015) 
и Целей в области устой-
чивого развития (2015-
2030) 

семинар 2 
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№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины 

Тема интерактивного  
занятия 

Вид  
занятия 

Трудоемкость 
(час.) 

2. 9 Роль национальных право-
защитных учреждений, 
неправительственных ор-
ганизаций, гражданского 
общества и средств массо-
вой информации в деле 
обеспечения экономиче-
ских, социальных и куль-
турных прав человека 

семинар 2 

 
 

Практические занятия (семинары) 
 

№ раздела 
дисциплины 

Тематика практических занятий 
(семинаров) 

Трудоемкость 
(час.) 

1.  Экономические, социальные и культур-
ные права в контексте неделимости и 
взаимосвязанности основных категорий 
прав человека 

2 

2.  Юридический характер обязательств 
государств по поощрению и защите 
экономических, социальных и культур-
ных прав человека 

2 

3.  Обеспечение экономических, социаль-
ных и культурных прав человека в кон-
тексте реализации права на развитие и 
достижения Целей развития тысячеле-
тия (ЦРТ) (2000-2015) и Целей в облас-
ти устойчивого развития (2015-2030)  

 

4.  Международный пакт об экономиче-
ских, социальных и культурных правах 

2 

5.  Деятельность специализированных уч-
реждений ООН по обеспечению эконо-
мических, социальных и культурных 
прав человека 

2 

6.  Региональные механизмы по поощре-
нию и защите экономических, социаль-
ных и культурных прав человека 

2 
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№ раздела 
дисциплины 

Тематика практических занятий 
(семинаров) 

Трудоемкость 
(час.) 

7.  Деятельность международных органов 
по рассмотрению индивидуальных жа-
лоб о нарушении экономических, соци-
альных и культурных прав человека 

2 

8.  Национальная судебная практика по 
защите экономических, социальных и 
культурных прав человека 

2 

9.  Роль национальных правозащитных 
учреждений, неправительственных ор-
ганизаций, гражданского общества и 
средств массовой информации в деле 
обеспечения экономических, социаль-
ных и культурных прав человека 

2 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 
Лекция 1. Экономические, социальные и культур-

ные права человека в системе основных категорий прав 
человека 

Экономические, социальные и культурные права че-
ловека относятся к категории основных прав человека. Эти 
права имеют отношение к важным сферам человеческой 
жизни: к рабочему месту, социальному обеспечению, семей-
ной жизни, участию в культурной жизни, а также доступу к 
жилищу, питанию, воде, здравоохранению, образованию и 
т.д. Хотя формулирование этих прав может различаться в го-
сударствах и их правовых актах, в перечень таких прав в обя-
зательном порядке входят: 

–  право трудящихся, которое предполагает свободу 
от принудительного труда, свободу принимать решение в от-
ношении согласия на труд и его выбора, право на справедли-
вую заработную плату и равное вознаграждение за труд рав-
ной ценности, на досуг и разумное ограничение рабочего 
времени, на условия работы, отвечающие требованиям безо-
пасности и гигиены, на вступление в профсоюзы и их созда-
ние и на забастовку; 

–  право на социальное обеспечение и социальную за-
щиту, которое предполагает право не получать произволь-
ный или необоснованный отказ в охвате социальным обеспе-
чением, право на равное пользование адекватной защитой в 
случае безработицы, болезни, достижения пожилого возраста 
или при ином отсутствии у лица средств к существованию в 
независящих от него обстоятельствах; 

–  предоставление охраны и помощи семье, включая 
права на заключение брака по свободному согласию, на ох-
рану материнства и отцовства и на защиту детей от экономи-
ческой и социальной эксплуатации; 

18



19 

–  право на достаточный жизненный уровень, кото-
рое предполагает право на питание и свободу от голода, на 
достаточное жилище, на воду и на одежду;  

–  право на здоровье, которое предполагает право на 
доступ к медицинским учреждениям, товарам медицинского 
назначения и медицинским услугам, безопасным лекарст-
венным средствам, на гигиену труда и окружающей среды и 
защиту от эпидемических заболеваний; 

–  право на образование, которое предполагает право 
на бесплатное и обязательное начальное образование и на 
доступное на основе способностей каждого среднее и выс-
шее образование с учетом постепенного введения бесплатно-
го образования, а также на свободу родителей выбирать 
школы для своих детей; 

–  культурные права, которые включают право на уча-
стие в культурной жизни и долевое участие в пользовании 
результатами научных достижений, а также на охрану мо-
ральных и материальных интересов авторов, возникающих в 
связи с их научными, литературными или художественными 
трудами. Данные права предполагают обеспечение культур-
ных прав коренных народов и национальных/этнических 
меньшинств.  

Эти права, как и другие права человека, заключают в 
себе двуединые свободы: свободу от государства и свободу 
при посредстве государства, что на практике означает сле-
дующее: право на достаточное жилище охватывает право 
быть свободным от принудительных выселений, осуществ-
ляемых государственными агентами (свобода от государст-
ва), а также право в некоторых ситуациях получать помощь 
для доступа к достаточному жилищу (свобода при посредст-
ве государства).  

Экономические, социальные и культурные права по-
лучают все более четкое закрепление в региональных и уни-
версальных правовых актах, в национальных законах и под-
законных актах. Их признание в качестве прав человека воз-
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лагает на государства юридические обязательства по обеспе-
чению каждому в государстве возможности пользоваться 
этими правами и по предоставлению средств правовой защи-
ты в случае их нарушения. Как и в отношении других прав 
человека, признание экономических, социальных и культур-
ных прав наряду с принципом недискриминации заостряет 
внимание на наиболее отчуждаемых, дискриминируемых и 
маргинализованных группах в обществе. 

При осуществлении экономических, социальных и 
культурных прав человека следует руководствоваться обще-
признанным принципом международного права – принципом 
по всеобщему поощрению и обеспечению прав и свобод че-
ловека, который, в частности, предполагает обеспечение ка-
ждому человеку права на достойную жизнь и равные воз-
можности для удовлетворения всех первичных жизненных 
потребностей экономического, социального и культурного 
характера.  

Международно-правовые основы по поощрению и 
защите основных прав и свобод человека, включая экономи-
ческие, социальные и культурные права человека, заложены 
в Уставе ООН, который обеспечивает сотрудничество госу-
дарств – членов ООН по поощрению и защите экономиче-
ских, социальных и культурных прав человека. 

Конкретные экономические, социальные и культур-
ные права человека закреплены в таких универсальных и ре-
гиональных актах, как: Всеобщая декларация прав человека 
1948 г., Международная конвенция о ликвидации всех форм 
расовой дискриминации 1965 г., Международный пакт об 
экономических, социальных и культурных правах 1966 г., 
Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отно-
шении женщин 1979 г., Конвенция о правах ребенка 1989 г., 
Международная конвенция о защите прав всех трудящихся-
мигрантов и членов их семей 1990 г., Конвенция о правах 
инвалидов 2006 г., Европейская конвенция о защите прав че-
ловека и основных свобод 1950 г. и Первый протокол к ней 
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1952 г., Европейская социальная хартия 1961 г. и Европей-
ская социальная хартия 1996 г. (пересмотренная), Американ-
ская конвенция о правах человека 1969 г. и Дополнительный 
протокол к Американской конвенции о правах человека, ка-
сающийся экономических, социальных и культурных прав 
1988 г. (Сан-Сальвадорский протокол), Африканская хартия 
прав человека и народов 1981 г., Африканская хартия прав и 
основ благосостояния ребенка 1990 г., Протокол к Африкан-
ской хартии прав человека и народов, касающийся прав 
женщин в Африке 2003 г. и др. 

Важные положения концептуального характера, ка-
сающиеся осуществления экономических, социальных и 
культурных прав человека, содержатся в итоговых актах 
конференций ООН по правам человека (Тегеранской конфе-
ренции 1968 г., Венской конференции 1993 г.). Речь идет, 
прежде всего, о признании универсальности, неделимости, 
всеобщности и взаимозависимости всех основных категорий 
прав и свобод человека. Важные аспекты о дальнейшем со-
вершенствовании концептуальных и нормативных основ со-
держатся в соответствующих докладах Генерального секре-
таря ООН и Верховного комиссара ООН по правам человека.  

 
Лекция 2. Универсальные и региональные меха-

низмы по поощрению и защите экономических, социаль-
ных и культурных прав человека 

Существуют универсальные механизмы для монито-
ринга и защиты экономических, социальных и культурных 
прав. Они включают органы ООН, специальные процедуры 
Совета ООН по правам человека и механизм универсального 
периодического обзора (УПО), созданный Советом ООН по 
правам человека, а также договорные органы по правам че-
ловека. 

Среди универсальных механизмов ООН, которые 
осуществляют контроль над выполнением государствами 
своих правозащитных обязательств, в том числе по обеспе-
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чению экономических, социальных и культурных прав, вы-
деляются специальные процедуры Совета ООН по правам 
человека. Совет ООН по правам человека назначает незави-
симых экспертов для рассмотрения положения с правами че-
ловека в той или иной стране или тематических вопросов. 
Такие эксперты называются специальными докладчиками, 
независимыми экспертами, специальными представителями 
или образуют рабочие группы.  

В настоящее время существует несколько тематиче-
ских мандатов по конкретным экономическим, социальным и 
культурным правам: Специальный докладчик по вопросу о 
праве на образование (с 1998 г.), Специальный докладчик по 
вопросу о праве на питание (с 2000 г.), Специальный доклад-
чик по вопросу о достаточном жилище как компоненте права 
на достаточный жизненный уровень, а также о праве на не-
дискриминацию в этом контексте (с 2000 г.), Специальный 
докладчик по вопросу о праве каждого человека на наивыс-
ший достижимый уровень физического и психического здо-
ровья (с 2002 г.), Независимый эксперт по вопросу о право-
защитных обязательствах, связанных с доступом к безопас-
ной питьевой воде и санитарным услугам (с 2008 г.), Специ-
альный докладчик в области культурных прав (с 2009 г.), 
Специальный докладчик по вопросу о крайней нищете и пра-
вах человека (с 1998 г.). 

Кроме того, существуют другие мандатарии специ-
альных процедур, которые в рамках своей деятельности в той 
или иной степени занимаются защитой экономических, со-
циальных и культурных прав: Специальный докладчик по 
вопросу о правах коренных народов, Специальный доклад-
чик по вопросу о насилии в отношении женщин, Специаль-
ный докладчик по вопросу о правах инвалидов, Специальный 
докладчик по вопросу о борьбе с терроризмом, Рабочая 
группа по вопросу о правах человека и транснациональных 
корпорациях и других предприятиях, Независимый эксперт 
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по вопросу об осуществлении всех прав человека пожилых 
людей. 

Как правило, мандаты специальных процедур преду-
сматривают три вида деятельности: a) они осуществляют 
рассмотрение и мониторинг положения в области прав чело-
века, представляют рекомендации и публичные доклады в 
этой связи; b) большинство специальных процедур реагиру-
ют на индивидуальные жалобы по проблемам человека, под-
падающим под сферу охвата их мандатов, направляя госу-
дарствам письма, препровождающие полученные утвержде-
ния, или сообщения с просьбами к государствам принять ме-
ры для защиты экономических, социальных и культурных 
прав; c) специальные процедуры также совершают страновые 
поездки для рассмотрения положения в связи с осуществле-
нием соответствующих прав, докладывают о своих выводах 
Совету ООН по правам человека и представляют рекоменда-
ции соответствующим странам. 

В 2007 г. Совет ООН по правам человека учредил но-
вый процесс мониторинга: универсальный периодический об-
зор (УПО). При помощи этого механизма он периодически 
рассматривает осуществление правозащитных обязательств 
всеми государствами. Предусматривается, что этот механизм 
действует в рамках сотрудничества, основан на интерактив-
ном диалоге при всестороннем участии соответствующей 
страны и предусматривает учет ее потребностей в укрепле-
нии потенциала. УПО проводится на цикличной основе: один 
раз в четыре года в рамках первого цикла (2008-2011 гг.) и 
один раз в 4,5 года в рамках второго цикла (2012-2016 гг.). 

В процессе УПО многие вопросы, а затем рекоменда-
ции затрагивают вопросы обеспечения экономических, соци-
альных и культурных прав человека в соответствующем го-
сударстве. 

К универсальным механизмам также относятся дого-
ворные органы по правам человека, прежде всего, Комитет 
по экономическим, социальным и культурным правам, кото-
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рый следит за тем, как государства – участники Междуна-
родного пакта об экономических, социальных и культурных 
правах осуществляют обязательства по этому Пакту.  

Этот Пакт со значительной степенью детализации 
развивает соответствующие права Всеобщей декларации 
прав человека с указанием необходимых мер для их полного 
осуществления. Так, например, в разделе о праве на образо-
вание Пакт основывается на формулировках Всеобщей дек-
ларации, однако посвящает две статьи (статьи 13 и 14) его 
различным аспектам, предусматривая обязательство обеспе-
чить обязательное и бесплатное начальное образование и 
принятие мер, направленных на постепенное введение бес-
платного среднего и высшего образования. Праву на охрану 
здоровья, которое во Всеобщей декларации трактуется как 
один из аспектов права на достаточный жизненный уровень, 
в Пакте посвящена отдельная статья: в статье 12 признается 
право на наивысший достижимый уровень физического и 
психического здоровья и охватываются такие конкретные 
связанные со здоровьем вопросы, как гигиена внешней среды 
и эпидемические и профессиональные болезни. Статья 6 о 
праве на труд дополнена статьей 7, в которой говорится о 
праве на справедливые и благоприятные условия труда, пре-
дусматривающие условия работы, отвечающие требованиям 
безопасности и гигиены, одинаковую для всех возможность 
продвижения в работе и вознаграждение за праздничные дни.  

К ключевым экономическим, социальным и культур-
ным правам, закрепленным в Пакте, относятся следующие 
права:  

 на недискриминацию; 
 на труд; 
 справедливые и благоприятные условия труда; 
 профсоюзные права; 
 право на социальное обеспечение; 
 защити семьи; 
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 на достаточный жизненный уровень; 
 на охрану здоровья; 
 на образование; 
 на участие в культурной жизни. 
В части IV Пакта содержится требование ко всем го-

сударствам-участникам регулярно представлять доклады в 
Экономический и Социальный совет.  

Международный контроль по осуществлению госу-
дарствами-участниками обязательств по Пакту возлагается 
на Комитет по экономическим, социальным и культурным 
правам. Комитет занимает уникальное положение в системе 
договорных органов. Это единственный договорный орган, 
который не был учрежден непосредственно положениями 
Пакта (т.е. договора). Функциями по контролю над соблюде-
нием государствами-участниками Международного пакта об 
экономических, социальных и культурных правах 
(МПЭСКП) своих обязательств по Пакту наделен ЭКОСОС. 
В 1985 г. Совет создал Комитет по экономическим, социаль-
ным и культурным правам, на который было возложено на-
блюдение за осуществлением положений Пакта (резолюция 
1985/17 ЭКОСОС). Совет уполномочен принимать доклады 
государств, рассматривать их, выносить рекомендации и 
взаимодействовать со специализированными учреждениями 
ООН в этой связи.  

В резолюции 1988 (LX) ЭКОСОС постановил учре-
дить для рассмотрения поступающих докладов сессионную 
рабочую группу. Решением 1978/10 был определен ее со-
став – по 3 государства – члена ЭКОСОС, являющихся одно-
временно участниками Пакта, от каждой региональной груп-
пы. В 1982 г. принцип формирования рабочей группы был 
изменен – официальные представители государств уступили 
место независимым экспертам. В 1985 г. группа была преоб-
разована в Комитет по экономическим, социальным и куль-
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турным правам, который функционирует до настоящего вре-
мени.  

Комитет состоит из восемнадцати экспертов, которые 
выступают в личном качестве и обладают признанной ком-
петенцией в области прав человека. При избрании членов 
Комитета должным образом учитывается справедливое гео-
графическое распределение и представительство различных 
форм социальных и правовых систем. 15 мест распределено 
поровну между региональными группами, тогда как остав-
шиеся три – пропорционально увеличению общего числа 
участников от каждой региональной группы. Эксперты изби-
раются на сессиях ЭКОСОС прямым тайным голосованием 
сроком на четыре года из числа выдвинутых государствами-
участниками Пакта кандидатов. Выборы проходят раз в два 
года. 

Комитет проводит две трехнедельные сессии в год в 
Отделении ООН в Женеве. По состоянию на начало 2015 г. 
он провел 53 сессии. На 2015 г. намечены три сессии (Гене-
ральная Ассамблея ООН решила добавить одну сессию 
(двухнедельную) для сокращения списка государств, ожи-
дающих рассмотрения их докладов Комитетом. Дважды в 
год на неделю собирается предсессионная рабочая группа, 
которая изучает доклады государств – участников Пакта и 
формирует списки дополнительных вопросов, направляемым 
государствам – участникам Пакта. 

Должностные лица Комитета (председатель, три его 
заместителя и докладчик) избираются сроком на два года с 
возможностью переизбрания. Комитет представляет доклады 
о своей деятельности ЭКОСОС. 

Организационно-техническое обеспечение деятельно-
сти Комитета осуществляет Генеральный секретарь ООН 
(Управление Верховного комиссара ООН по правам человека 
как часть Секретариата ООН). Мандат Комитета определен 
главой 4 Пакта и вышеупомянутыми резолюциями ЭКОСОС. 
Основная его обязанность – рассмотрение периодических 
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докладов государств о принимаемых ими мерах и о прогрессе 
на пути к достижению соблюдения прав, признаваемых в 
Пакте, которые они обязаны представлять каждые четыре 
года. 

Первоначально доклад анализируется предсессионной 
рабочей группой, которая на его основании и с учетом ин-
формации из альтернативных источников готовит и направ-
ляет список дополнительных вопросов государству-
участнику. Доклад, вопросы и ответы государства на них 
публикуются. Рассмотрение доклада проходит в формате ин-
терактивного диалога с делегацией заинтересованного госу-
дарства. В диалоге имеют право участвовать представители 
органов и специализированных учреждений ООН. 

По итогам рассмотрения доклада Комитет готовит за-
ключительные замечания и рекомендации, которые затем 
препровождаются заинтересованному государству. Выпол-
нение рекомендаций государством, как правило, оценивается 
в ходе рассмотрения следующего периодического доклада, 
однако Комитет вправе запросить информацию по отдель-
ным рекомендациям и через определенный срок. Такие за-
просы берутся на контроль предсессионной рабочей группой.  

Важной формой работы Комитета являются замечания 
общего порядка, которые разъясняют положения Пакта и 
указывают пути и способы более полного соблюдения госу-
дарствами-участниками своих обязательств. По состоянию 
на начало 2015 г. Комитет принял 21 такое замечание.  

Один раз за сессию Комитет проводит общую дискус-
сию на тему, имеющую непосредственное отношение к его 
мандату. Дискуссия носит открытый формат.  

Касаясь регионального сотрудничества государств, 
отметим, что в Африке, на американском континенте и в Ев-
ропе существуют региональные механизмы для мониторинга 
осуществления экономических, социальных и культурных 
прав, действующие в рамках соответствующих региональных 
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систем по правам человека. Некоторые из этих механизмов 
отличаются разветвленным характером.  

Например, в Европе международно-правовую основу 
защиты экономических, социальных и культурных прав со-
ставляют: Европейская конвенция о защите прав человека и 
основных свобод 1950 г. (с 16 протоколами), Европейская 
социальная хартия 1961 г. и Европейская социальная хартия 
(пересмотренная) 1996 г. При этом сложилась определенная 
практика Европейского суда по правам человека и Европей-
ского комитета по социальным правам в деле защиты этих 
прав. 

В начале следует напомнить, что, принимая во внима-
ние различный экономический уровень развития государств, 
особенно диспропорцию в этом плане между государства-
ми – бывшими метрополиями и развивающимися государст-
вами – вчерашними колониями, Комиссия по правам челове-
ка ООН вынуждена была выработать вместо единого обяза-
тельного международно-правового акта по правам человека 
два акта в виде Международного пакта о гражданских и по-
литических правах и Международного пакта об экономиче-
ских, социальных и культурных правах. 

Казалось бы, государства Западной Европы, являю-
щиеся в экономическом плане более развитыми и, соответст-
венно, более подготовленными, должны были проявить 
больше активности по обеспечению неделимого характера 
всех основных прав и свобод человека во всех международ-
но-правовых актах, в разработке которых они принимали 
участие. К сожалению, результаты деятельности государств 
Западной Европы в этом плане ничем не отличаются ни на 
универсальном, ни на региональном уровне. На этом фоне 
уместно напомнить о том, что ведущие государства Западной 
Европы и принятые в этих государствах национальные акты, 
такие как Великая хартия вольностей (Англия, 1215), Акт о 
лучшем обеспечении свободы подданного и о предупрежде-
нии заточений за морями (Англия, 1679, Habeas Corpus 
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Amendment Act), Билль о правах (Англия, 1689, The Bill of 
Rights), Акт о дальнейшем ограничении Короны и лучшем 
обеспечении прав и вольностей подданного (Англия, 1701, 
Act of Settlement), Французская декларация прав человека и 
гражданина 1789 г. и др., внесли заметный вклад в становле-
ние и развитие концепции защиты прав человека. 

В действительности позиция государств Западной Ев-
ропы и США способствовала не только разделению изна-
чально запланированного в Комиссии ООН по правам чело-
века единого международного обязательного акта о правах 
человека на два акта в виде Международного пакта о граж-
данских и политических правах и Международного пакта об 
экономических, социальных и культурных правах, но и отра-
зилась на содержании собственного регионального акта – 
Европейской конвенции о защите прав человека и основных 
свобод, принятой в рамках Совета Европы в 1950 г., в кото-
рой превалируют гражданские и политические права и от-
сутствуют экономические, социальные и культурные права 
человека. 

Лишь через 10 лет после вступления в силу Европей-
ской конвенции о правах человека и основных свобод, т.е. 18 
октября 1961 г., была принята Европейская социальная хар-
тия (далее – ЕСХ), где указанный пробел частично был вос-
полнен. 

Европейская социальная хартия 1961 г. (ЕСХ) харак-
теризуется не только частичным отражением социальных, 
экономических и культурных прав, но и сложным механиз-
мом по применению ее положений. 

ЕСХ была открыта для подписания государствами – 
членами Совета Европы (их ныне 47 государств) и на осно-
вании пункта 2 статьи 35 ЕСХ вступила в силу 26 февраля 
1965 г. в результате сдачи на хранение пятой ратификацион-
ной грамоты. По состоянию на начало 2015 г. 27 госу-
дарств – членов Совета Европы ратифицировали ее, а 5 госу-
дарств подписали ее, однако еще не ратифицировали. 
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В структурном плане она состоит из преамбулы, пяти частей 
и приложений. 

В структурном плане она состоит из преамбулы, пяти 
частей и приложений. 

В части I ЕСХ 1961 г. в 19 пунктах перечислены права 
и принципы, которые Договаривающиеся стороны признают 
в качестве «цели своей политики, которую они будут осуще-
ствлять при помощи всех надлежащих средств как нацио-
нального, так и международного характера». Согласно пунк-
ту 1 «а» статьи 20 части III ЕСХ 1961 г. права и цели, пере-
численные в части I, рассматриваются «как декларация це-
лей, к достижению которых» Договаривающиеся государства 
будут стремиться всеми необходимыми средствами. 

Из указанных 19 пунктов части I ЕСХ 1961 г. видно, 
что в них закреплены, прежде всего, экономические права, 
такие как право на труд, право объединяться в профсоюзы, 
право на справедливое вознаграждение за равный труд и 
право на безопасные условия труда женщин и других катего-
рий работников. Из этих 19 пунктов прямое отношение к со-
циальным правам имеют пункты 12-17, где закреплены права 
на социальное обеспечение всех трудящихся и их иждивен-
цев; право на социальную помощь людям, не имеющим дос-
таточных средств к существованию; право каждого человека 
на получение услуг со стороны социальных служб; право 
трудящихся-инвалидов на социальную адаптацию; право се-
мьи на социальную защиту; право матерей и детей на соци-
альную защиту. Напомним, что Европейская культурная 
конвенция была принята 19 декабря 1954 г. 

В соответствии с пунктом 1 «b» ст. 20 ЕСХ 1961 г. ус-
тановлено: «считать имеющими для себя обязательную силу 
по меньшей мере пяти из семи нижеследующих статей части 
II ЕСХ – статьи 1, 5, 6, 12, 13, 16 и 19». Для уточнения отме-
тим, что в части II ЕСХ 1961 г. содержатся также 19 статей, 
как и в части I ЕСХ, где имеются 19 пунктов. 
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Из вышеупомянутых семи статей части II ЕСХ 1961 г., 
из которых следует выбрать не менее пяти в качестве обяза-
тельных, закреплены следующие права: статья 1 – право на 
труд; статья 5 – право на объединение; статья 6 – право на 
заключение коллективных договоров; статья 12 – право на 
социальное обеспечение; статья 13 – право на социальную и 
медицинскую помощь; статья 16 – право семьи на социаль-
ную, правовую и экономическую защиту; статья 19 – право 
трудящихся-мигрантов и их семей на защиту и помощь. 

На что следует здесь обратить внимание, это то, что в 
частях I и II ЕСХ 1961 г. содержатся почти тождественные 
по содержанию права человека, однако согласно части I они 
«программные», а согласно части II – обязательные в случае 
их выбора. В связи с этим не понятна логика и смысл такого 
разделения (а по сути противоречия), если речь идет об од-
них и тех же правах лишь с различными формулировками и 
юридическими последствиями. Для подтверждения сравним 
положения пункта 16 части I и статьи 16 части II ЕСХ 1961 г. 
В пункте 16 части I закреплено: «Семья, являющаяся основ-
ной ячейкой общества, имеет право на соответствующую со-
циальную, правовую и экономическую защиту с целью обес-
печения ее всестороннего развития». В статье 16 части II 
ЕСХ говорится более широко: «С целью обеспечения необ-
ходимых условий для всестороннего развития семьи, как ос-
новной ячейки общества, Договаривающиеся стороны обя-
зуются содействовать экономической, правовой и социаль-
ной защите семейной жизни, в частности, посредством соци-
альных и семейных пособий, налоговых льгот, поощрения 
строительства жилья, приспособленного к семейным нуж-
дам, помощи молодым семьям и других соответствующих 
мер». Что получается? Если государство выберет статью 16 
из части II, то она будет обязательной, а аналогичный пункт 
16 части I ЕСХ 1961 г. остается «программным». Если госу-
дарство не выберет статью 16 части II, то в обоих вариантах 
право, закрепленное в пункте 16 части I и статье 16 части II 
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ЕСХ 1961 г., остается необязательным для соответствующего 
государства. Такая же картина наблюдается при сравнении 
других пунктов и статей части I и части II ЕСХ 1961 г. 

Каждая из Договаривающихся сторон обязана выбрать 
из части II ЕСХ 1961 г. не менее 10 статей, однако пять из 
них должны быть выбраны из семи перечисленных в под-
пункте «b» пункта 1 статьи 20 ЕСХ 1961 г. или же перечень 
пунктов, выбранных в части II, должен составлять не менее 
45 пунктов. Для уточнения отметим, что многие статьи части 
II ЕСХ 1961 г. структурно состоят из неодинакового количе-
ства пунктов, подлежащих выбору. Например, статья 10 ЕСХ 
1961 г. состоит из 4 пунктов, а статья 15 – из двух. Статьи 
или пункты, избранные таким образом, сообщается Догова-
ривающейся стороной Генеральному секретарю Совета Ев-
ропы во время сдачи на хранение ратификационной грамоты. 

В дальнейшем Договаривающаяся сторона может уве-
домить Генерального секретаря Совета Европы о том, что 
она считает имеющими обязательную силу любые иные ста-
тьи или любые иные пункты части II ЕСХ 1961 г. Однако 
шаги государств в этом направлении полностью зависят от 
политической воли соответствующих государств. Из сказан-
ного также вытекает, что число статей и пунктов, выбранных 
Договаривающимися сторонами по ЕСХ 1961 г., могут не 
совпадать, что на практике ставит государства в неравно-
правное положение и усложняет механизм контроля в отно-
шении каждого Договаривающегося государства. 

В части IV ЕСХ 1961 г. закреплены положения о кон-
троле за выполнением обязательств государств, взятых по 
ЕСХ. 

Согласно статье 21 ЕСХ 1961 г. Договаривающиеся 
стороны раз в два года направляют Генеральному секретарю 
Совета Европы доклад относительно выполнения принятых 
ими обязательств по части II ЕСХ 1961 г. Более того, в соот-
ветствии со статьей 22 ЕСХ 1961 г. Договаривающиеся сто-
роны через соответствующие промежутки времени и по 
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просьбе Комитета министров Совета Европы направляют Ге-
неральному секретарю Совета Европы доклады относительно 
положений части II Хартии, которые не были приняты ими 
при ратификации. Комитет министров с определенной пе-
риодичностью устанавливает, относительно каких положе-
ний запрашиваются такие доклады и в какой форме они 
представляются. 

В связи с этим возникает вопрос: если государство 
имеет право выбирать, то на основании чего Комитет мини-
стров Совета Европы может потребовать от соответствующе-
го государства отчет по статьям, не являющимся обязатель-
ными для этого государства? Какие меры и на каком основа-
нии могут быть приняты Комитетом министров в отношении 
государства в случае непредставления им отчета по этим стать-
ям? В ЕСХ 1961 г. не содержится ответов на эти вопросы. 

Согласно статье 23 ЕСХ 1961 г. каждая из Договари-
вающихся сторон направляет копии вышеупомянутых док-
ладов тем из своих национальных организаций, которые яв-
ляются членами таких международных организаций работо-
дателей и трудящихся, которые приглашаются быть на засе-
даниях Подкомитета Правительственного комитета. Догова-
ривающиеся стороны направляют Генеральному секретарю 
Совета Европы любые замечания по упомянутым докладам, 
полученные от этих национальных организаций, если эти ор-
ганизации об этом просят. 

По статье 24 ЕСХ 1961 г. доклады, направленные Ге-
неральному секретарю Совета Европы, рассматриваются Ко-
митетом независимых экспертов, в распоряжении которого 
находятся также любые замечания, направляемые Генераль-
ному секретарю Совета Европы. 

Согласно статье 25 ЕСХ 1961 г. Комитет независимых 
экспертов образуется из семи членов, назначаемых Комите-
том министров Совета Европы из списка выдвигаемых Дого-
варивающимися Сторонами независимых экспертов, извест-
ных своей высокой честностью и являющихся признанными 
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специалистами по международным социальным вопросам. 
Члены Комитета назначаются сроком на шесть лет. Они мо-
гут назначаться на новый срок. Международная организация 
труда приглашается назначить представителя для участия в 
качестве консультанта в работе Комитета независимых экс-
пертов. 

В соответствии со статьей 27 ЕСХ 1961 г. доклады 
Договаривающихся сторон и заключения Комитета незави-
симых экспертов представляются на рассмотрение Подкоми-
тету Правительственного комитета. В Подкомитет входит по 
одному представителю от каждой Договаривающейся сторо-
ны. Он приглашает не более двух международных организа-
ций работодателей и не более двух международных органи-
заций трудящихся направлять на его заседания своих наблю-
дателей, которым предоставляется консультативный статус. 
Кроме того, Подкомитет может привлекать для консультаций 
не более двух представителей международных неправитель-
ственных организаций, имеющих консультативный статус 
при Совете Европы, по вопросам, в которых эти организации 
наиболее компетентны. 

Подкомитет представляет Комитету министров Сове-
та Европы доклад, содержащий сделанные им выводы, и 
прилагает к нему доклад Комитета независимых экспертов. 

По статье 28 ЕСХ 1961 г. Генеральный секретарь Со-
вета Европы передает Парламентской Ассамблее Совета Ев-
ропы (ПАСЕ) заключения Комитета независимых экспертов. 
ПАСЕ сообщает свое мнение по этим заключениям Комитету 
министров Совета Европы. 

Согласно статье 29 ЕСХ 1961 г. Комитет министров 
большинством в две трети голосов членов, имеющих право 
заседать в Комитете, может на основе доклада Подкомитета 
и после консультации с ПАСЕ давать каждой из Договари-
вающихся сторон любые необходимые рекомендации. Этими 
положениями исчерпывается процедура контроля по осуще-
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ствлению обязательств государствами в соответствии с ЕСХ 
1961 г. 

По части V ЕСХ 1961 г. предусмотрена возможность 
отступления от выполнения обязательств в случае войны или 
национальной угрозы. 

По статье 32 ЕСХ 1961 г. установлено, что положения 
Хартии не противоречат положениям внутреннего права, 
двусторонних или многосторонних договоров, конвенций 
или соглашений, которые уже вступили в силу или могут 
вступить в силу и которые будут более благоприятны для 
лиц, находящихся под защитой. 

Согласно статье 37 ЕСХ 1961 г. любая Договариваю-
щаяся сторона может денонсировать Хартию только по исте-
чении пяти лет с даты вступления ее в силу или по истечении 
любого последующего двухгодичного периода. 

Любая Договаривающаяся сторона может денонсиро-
вать любые принятые ею статьи или пункт части II ЕСХ 
1961 г. при условии, что число статей или пунктов, которые 
являются обязательными для такой Договаривающийся сто-
роны, ни в какой момент не составляли менее 10 в первом 
случае и менее 45 – во втором и что в это число статей или 
пунктов по-прежнему входят выбранные Договаривающейся 
стороной статьи, относящиеся к числу тех, о которых специ-
ально упомянуто в подпункте «b» пункта I статьи 20. 

ЕСХ 1961 г. имеет Приложение, которое является ее 
неотъемлемой составной частью. В нем уточняется сфера 
действия ЕСХ 1961 г. в отношении лиц, находящихся под ее 
защитой, разъясняются некоторые положения частей I, II, III 
и V ЕСХ 1961 г. Согласно Приложению действие положений 
ЕСХ 1961 г. распространяется на иностранцев только в том 
случае, если они являются гражданами других Договари-
вающихся сторон, на законных основаниях проживающими 
или постоянно работающими на территории соответствую-
щей Договаривающейся стороны. 
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Пересмотренная Европейская социальная хартия 
(ПЕСХ) была открыта к подписанию государствами – члена-
ми Совета Европы в Страсбурге 3 мая 1996 г. Она вступила в 
силу 1 июля 1999 г. после сдачи на хранение третьей рати-
фикационной грамоты. По состоянию на начало 2015 г. ее 
ратифицировали 33 государства, а 12 государств подписали 
ее, однако еще не ратифицировали. 

Контроль за выполнением ПЕСХ осуществляется по 
той же схеме, которая предусмотрена в ЕСХ 1961 г., но с из-
менениями, внесенными в нее Протоколом 1991 г., который 
уточняет функции Комитета независимых экспертов и Пра-
вительственного комитета и усиливает политическую роль 
Комитета министров Совета Европы и ПАСЕ, а также актив-
ное участие социальных партнеров и неправительственных 
организаций (НПО), и Протоколом 1995 г., вводящим систе-
му коллективных жалоб. 

ПЕСХ была разработана таким образом, чтобы быть 
автономной, но иметь тот же самый контрольный механизм, 
что и ЕСХ 1961 г. Она не вступает в конфликт с ЕСХ 1961 г., 
но ее замысел – со временем заменить собой ЕСХ 1961 г. 

ПЕСХ представляет части I и II в том же виде, как они 
представлены в ЕСХ 1961 г. и в Дополнительном протоколе 
к ней 1988 г., но добавляет в конец каждой части новые пра-
ва. Такому подходу было отдано предпочтение, поскольку он 
имеет следующие преимущества – удается избежать путани-
цы с прежним текстом, облегчается подготовка националь-
ных докладов. Данный подход также позволяет в будущем 
добавлять в текст новые права, не меняя его структуру. 

ПЕСХ не предусматривает денонсации ЕСХ 1961 г. 
Однако если Договаривающаяся сторона принимает положе-
ния ПЕСХ, соответствующие положения ЕСХ 1961 г. и До-
полнительного протокола к ней перестают применяться в от-
ношении этой Договаривающейся стороны. Таким образом, 
государства не являются связанными обязательствами одно-
временно по двум актам. 
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Используемая в ПЕСХ терминология соответствует 
модели заключительных положений, принятых Комитетом 
министров Совета Европы в 1981 г. В частности, термин 
«Договаривающаяся сторона», встречающийся в ЕСХ 
1961 г., в ПЕСХ заменен на термин «Сторона». 

Часть I ПЕСХ, как уже было отмечено, по всем пара-
метрам соответствует части I ЕСХ 1961 г., которая содержит 
общее перечисление прав и принципов, являющихся целью 
политики Сторон. Часть I ПЕСХ содержит декларацию поли-
тического характера, которая должна приниматься как еди-
ное целое независимо от того, принимаются или нет соответ-
ствующие положения части II ПЕСХ. 

Часть I ПЕСХ состоит из 31 пункта. В пунктах 2, 3, 7, 
10, 11, 12 и 19 ПЕСХ имеются дополнения по сравнению с 
аналогичными пунктами ЕСХ 1961 г. Пункты 20-23 ПЕСХ 
были взяты из Дополнительного протокола 1988 г. Пункты 
24-31 части I ПЕСХ являются новыми положениями. 

Часть II ПЕСХ содержит 31 статью, закрепляющую 
права человека. Таким образом, части I и II ПЕСХ выросли 
на 12 пунктов/статей по сравнению с аналогичными частями 
ЕСХ 1961 г. 

При изложении положений статей части II ПЕСХ раз-
работчиками было сочтено более предпочтительным не объ-
яснять эти права, а лишь упомянуть различия между двумя 
документами и новые положения, включенные в ПЕСХ. 

В связи с этим целесообразно в дальнейшем рассмот-
реть изменения только тех статей части II ПЕСХ, которые 
прямо касаются социальных прав человека. 

В статье 12, где речь идет о праве на социальное обес-
печение, был изменен только пункт 2, где упоминается Евро-
пейский кодекс социального обеспечения. Степень защиты 
лиц с ограниченной трудоспособностью, гарантируемая 
статьей 15 ПЕСХ, по сравнению со статьей 15 ЕСХ 1961 г. 
расширена. В новой редакции статья 15 применяется уже не 
только к профессиональной реабилитации таких лиц, но и к 
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их праву на независимую социальную интеграцию, личную 
автономию и участие в жизни общества в целом. 

В связи с тем что защита в отношении «матерей», 
предусмотренная статьей 17 ЕСХ 1961 г., не была сохранена 
в статье 17 ПЕСХ, статья 16 ПЕСХ охватывает эту группу. В 
контексте статьи 16 ПЕСХ термин «матери» может означать 
как родителей-одиночек, так и живущих вместе. Данная за-
щита относится прежде всего к женщинам, не попадающим 
под защиту статьи 8 и/или не охваченным каким-либо дру-
гим видом социальной защиты, дающей необходимую фи-
нансовую помощь в течение разумного периода до и после 
родов, а также надлежащую медицинскую помощь во время 
родов. ПЕСХ содержит приложение к статье 16, предусмат-
ривающее охват ее защитой также и семей с одним родите-
лем. 

В статье 17 ПЕСХ учитывается тот факт, что защита 
детей в общем плане содержится в статье 7, которая относит-
ся почти полностью к защите детей во время работы. Поэто-
му статья 17 ПЕСХ предоставляет защиту детям и молодежи 
вне контекста работы и касается особых нужд детей и моло-
дежи, вытекающих из их уязвимости. Данная статья защища-
ет детей независимо от таких факторов, какой юридический 
статус они имеют при рождении или состоят или нет в браке 
их родители. 

В ПЕСХ закреплены новые статьи. Перечислим их на-
звания: статья 24 – право на защиту при прекращении заня-
тости; статья 25 – право работников на защиту их требований 
в случае банкротства работодателя; статья 26 – право работ-
ника на защиту своего достоинства во время работы; статья 
27 – право работников с семейными обязанностями на рав-
ные возможности и на равное обращение; статья 28 – право 
представителей работников на защиту и необходимые усло-
вия на предприятиях; статья 29 – право на информацию и 
консультации при коллективных увольнениях; статья 30 – 
право на защиту от бедности и социального остракизма. 
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Как и в случае ЕСХ 1961 г., права, закрепленные в 
части II ПЕСХ, могут применяться выборочно. Пункт 1b ста-
тьи А (Обязательства) части III устанавливает рамки осново-
полагающих статей ПЕСХ, относя к ним статьи 1, 5, 6, 7, 12, 
13, 16, 19 и 20. По сравнению с ЕСХ 1961 г. сюда добавлены 
в силу их особой важности две новые статьи – 7 (Право детей 
и молодежи на защиту) и 20 (Право на равные возможности 
и равное обращение в сфере занятости и профессиональной 
деятельности без дискриминации по признаку пола). 

Соответственно, количество основополагающих ста-
тей, которые должны приниматься Сторонами, увеличилось 
до шести. 

Пункт 1c статьи А части III ПЕСХ связан с соответст-
вующим положением статьи 20 ЕСХ 1961 г. Он устанавлива-
ет минимальное количество статей или пунктов, которые го-
сударство должно принять при ратификации ПЕСХ. Комитет 
по Европейской социальной хартии посчитал, что предпоч-
тительнее сохранить соотношение между минимальным ко-
личеством положений, которые должны быть приняты, и 
общим количеством положений ПЕСХ. Соответственно, он 
решил, что государства должны принимать как минимум 
16 статей (ранее 10) или 63 пункта (ранее 45). 

Пункты 2, 3, и 4 статьи А части III ПЕСХ повторяют 
mutatis mutandis соответствующие пункты ЕСХ 1961 г. 

По статье В части III ПЕСХ обеспечивается, чтобы 
обязательствам, принятым государствами согласно ЕСХ 
1961 г., пришли на смену обязательства, которые они приня-
ли согласно ПЕСХ при ее ратификации. На практике это оз-
начает, что для государств, ратифицировавших ПЕСХ, час-
ти I и II последней заменяют собой части I и II ЕСХ 1961 г. 
Для ясности и юридической точности важно, чтобы государ-
ства не были связаны двумя блоками положений, ряд кото-
рых уже разнится. 

В целом каждая статья ПЕСХ соответствует статье 
под тем же номером ЕСХ 1961 г. Но есть и ряд исключений, 

39



40 

которые перечисляются в Приложении. Приложение опреде-
ляет, какие обязательства ПЕСХ должны быть приняты, что-
бы соблюсти принцип соответствия. Что касается Протокола, 
статьи 20, 21, 22 и 23 ПЕСХ соответствуют его статьям 1, 2, 3 
и 4. 

В части V ПЕСХ закреплена статья Е о запрете дис-
криминации. Эта статья, которой не было в ЕСХ 1961 г., 
подтверждает сформировавшееся на основе практики мнение 
Комитета независимых экспертов относительно принципа 
недискриминации, содержащегося в преамбуле ЕСХ 1961 г. 

Статья Е части IV ПЕСХ охватывает только тех ино-
странцев, которые являются гражданами других Сторон, 
проживающими на законных основаниях или имеющими по-
стоянную работу на территории заинтересованной Стороны. 

Комитет по Европейской социальной хартии счел 
нужным внести в ПЕСХ возможность внесения поправок, 
которая позволяет дальнейшее развитие этого документа. 
Все поправки должны быть рассмотрены Правительствен-
ным комитетом, который после консультаций с ПАСЕ на-
правляет их на одобрение Комитета министров Совета Евро-
пы. Последний принимает решения большинством в две тре-
ти голосов и затем направляет тексты поправок Сторонам 
для их принятия. 

Часть VI ПЕСХ содержит текст заключительных по-
ложений. При этом за модель взяты заключительные поло-
жения, принятые Комитетом министров Совета Европы для 
других договоров Совета Европы. Здесь также воспроизво-
дится ряд положений из части VI ЕСХ 1961 г. 

Сфера действия ratione personae ПЕСХ определена в 
Приложении к ней и охватывает иностранцев «только в той 
мере, в какой они являются гражданами других Договари-
вающихся сторон, проживающими на законных основаниях 
или регулярно работающих на территории заинтересованных 
Договаривающихся сторон». 
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Поскольку и ЕСХ 1961 г. и ПЕСХ должны будут со-
существовать по меньшей мере в течение переходного пе-
риода, разработчики ПЕСХ посчитали существенным, чтобы 
выполнение обоих актов контролировалось по одинаковой 
схеме. Соответственно, они не стали создавать отдельный 
контрольный механизм для ПЕСХ, а вместо этого просто 
указали в статье С части IV ПЕСХ, что обязательства, взятые 
согласно ПЕСХ, будут контролироваться в рамках той же 
контрольной процедуры, которая предусмотрена ЕСХ 1961 г. 

Статья С части IV ПЕСХ имеет открытый характер. 
Поэтому контрольная процедура является такой же, какая 
используется в ЕСХ 1961 г. Тем самым авторы ПЕСХ захо-
тели занять нейтральную позицию в отношении Туринского 
протокола 1991 г., вносящего изменения в контрольный ме-
ханизм ЕСХ 1961 г. В свете оговорок некоторых государств 
и их трудностей в принятии новой контрольной процедуры, 
установленной Туринским протоколом, они решили, что 
ПЕСХ не должна вмешиваться в это дело. Соответственно, 
до вступления в силу Туринского протокола ПЕСХ будет ис-
пользовать контрольный механизм ЕСХ 1961 г., а когда Про-
токол вступит в силу, ПЕСХ будет применять новую кон-
трольную процедуру. К сказанному следует добавить, что, 
поскольку государства, ратифицирующие ПЕСХ, остаются 
Сторонами ЕСХ 1961 г., Туринский протокол будет задейст-
вован только тогда, когда он будет ратифицирован всеми го-
сударствами, являющимися сейчас ее Сторонами. Следова-
тельно, ПЕСХ не влияет на количество ратификаций, необ-
ходимых для вступления в силу Туринского протокола. 

На основе решения Комитета министров Совета Ев-
ропы от 31 октября 2007 г. государства представляют докла-
ды каждый год по одной группе их четырех: Группа I – рабо-
та, квалификация и равные возможности; Группа II – здоро-
вье, социальное обеспечение и социальная защита; Груп-
па III – право на труд; Группа IV – дети, семья и мигранты. 
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Комитет по Европейской социальной хартии счел не-
обходимым включить в ПЕСХ статью, предусматривающую, 
что государство, которое ратифицировало Дополнительный 
протокол 1995 г., вводящий систему коллективных жалоб, до 
того, как оно ратифицирует ПЕСХ, обязано согласиться на 
контроль своих обязательств по ПЕСХ согласно процедуре, 
установленной Дополнительным протоколом. Важно, чтобы 
ратификация ПЕСХ не привела на практике к денонсации 
Дополнительного протокола. Кроме того, поскольку обяза-
тельства Сторон по частям I и II ЕСХ 1961 г. заменяются 
обязательствами по ПЕСХ, для государств, которые ратифи-
цировали Дополнительный протокол о коллективных жало-
бах, было бы логичным согласиться на то, что такие коллек-
тивные жалобы должны покрывать обязательства, взятые 
ими по ПЕСХ. 

Статья С части IV ПЕСХ позволяет государствам, ра-
тифицирующим ПЕСХ до ратификации Дополнительного 
протокола о коллективных жалобах, согласиться быть свя-
занными последним путем соответствующего заявления. 
Главная цель такого подхода – уменьшить количество дого-
ворно-правовых актов, которые государства должны вносить 
на ратификацию в свои парламенты. С целью упрощения 
процедур государства, таким образом, могут объявить о том, 
что они связывают себя Дополнительным протоколом в мо-
мент ратификации ПЕСХ. Очевидно, однако, что эти поло-
жения могут применяться только тогда, когда Дополнитель-
ный протокол о коллективных жалобах вступит в силу. 

Комитет независимых экспертов, который с 1998 г. 
называется Европейский комитет по социальным правам, на 
основании решения Комитета министров Совета Европы уже 
состоит из 15 членов, избранных ПАСЕ большинством по-
данных голосов из списка выдвигаемых Сторонами экспер-
тов, известных своей абсолютной честностью и общепри-
знанной компетентностью в национальных и международ-
ных вопросах. Члены Европейского комитета по социальным 
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правам избираются сроком на 6 лет, они могут переизбирать-
ся еще на один срок. На протяжении всего срока своих пол-
номочий они не могут выполнять функции, несовместимые с 
требованиями независимости, объективности и полной сво-
боды, неотделимыми от этих полномочий. По состоянию на 
31 декабря 2013 г. участниками Европейского комитета по 
социальным правам избраны граждане из Испании, Герма-
нии, Греции, Великобритании, Эстонии, Швеции, Турции, 
Румынии, Финляндии, РФ, Италии, Австрии, Франции, 
Венгрии и Польши. 

Статья D ПЕСХ предусматривает подачу коллектив-
ных жалоб, которая применяется к обязательствам, установ-
ленным в ПЕСХ для государств, ратифицировавших Допол-
нительный протокол 1995 г. (вступил в силу 1 июля 1998 г.; 
по состоянию на декабрь 2014 г. 13 государств ратифициро-
вали его, Россия не ратифицировала). 

Европейский комитет по социальным правам состав-
ляет доклад, в котором описывает принятые для рассмотре-
ния жалобы меры и представляет свое заключение о том, 
обеспечила или нет удовлетворительным образом затронутая 
Договаривающаяся сторона выполнение положения Хартии, 
в отношении которого была подана жалоба. 

Доклад передается Комитету министров Совета Евро-
пы. Его содержание также доводится до сведения подавшей 
жалобу организации и участвующих в хартии Договариваю-
щихся сторон, при этом последние не имеют права на его 
публикацию. 

Доклад передается ПАСЕ и обнародуется одновре-
менно с резолюцией либо не позднее четырех месяцев со дня 
его передачи в Комитет министров. 

На основе доклада Европейского комитета по соци-
альным правам Комитет министров Совета Европы принима-
ет резолюцию большинством от поданных голосов. В случае, 
если Комитет констатирует неудовлетворительное выполне-
ние Хартии, Комитет министров принимает большинством в 
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две трети от поданных голосов рекомендацию в адрес затро-
нутой жалобой Договаривающейся стороны. В обоих случаях 
голосовать могут лишь участвующие в Хартии Стороны. 

По просьбе затронутой жалобой Договаривающейся 
стороны Комитет министров может, если в докладе Европей-
ского комитета по социальным правам поднимаются новые 
вопросы, принять решение большинством в две трети от уча-
ствующих в Хартии Договаривающихся сторон о запросе 
мнения Правительственного комитета. 

Затронутая жалобой Договаривающаяся сторона ин-
формирует о принятых по выполнению рекомендации Коми-
тета министров мерах путем направления доклада Генераль-
ному секретарю. 

Таким образом, механизм контроля, предусмотренный 
в ЕСХ 1961 г., усилен путем включения в ПЕСХ положений 
Дополнительного протокола 1995 г., содержащих процедуру 
подачи коллективных жалоб о нарушении обязательств по 
Хартии1. 

В Африке международно-правовую основу защиты 
экономических, социальных и культурных прав составляют: 
Африканская Хартия прав человека и народов 1981 г. и Про-
токол Мапуту о правах женщин в Африке 2003 г., Африкан-
ская Хартия прав и благосостояния детей 1990 г., Африкан-
ская Хартия молодежи 2006 г., Африканская Хартия по де-
мократии, выборам и благому управлению 2007 г. и Кам-
пальская конвенция о защите внутренне перемещенных лиц в 
Африке и оказании им помощи 2009 г. Сложилась опреде-
ленная практика Африканской комиссии по правам человека 

                                                            
1 Материалы о ЕСХ 1961 г. и ПЕСХ 1996 г. были подготовлены совмест-
но с аспирантом кафедры международного права РУДН Олегом Ручкой. 
См.: Абашидзе А.Х., Ручка О.А. Европейская социальная хартия – перво-
начальная и пересмотренная: состояние и перспективы // Вестник Волго-
градского государственного университета. Серия 5: Юриспруденция. – 
Волгоград: Волгоградский государственный университет, 2014, № 1. С. 
7-16. 
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и народов (дело «Огониленд», дело «Народ эндороис») и Аф-
риканского суда по правам человека и народов по защите 
этих прав2.  

В Америке региональные договоры, имеющие самое 
непосредственное отношение к экономическим, социальным 
и культурным правам, это – Американская конвенция по 
правам человека 1969 г., Дополнительный протокол к Аме-
риканской конвенции о правах человека, касающийся эконо-
мических, социальных и культурных права (Сан-
Сальвадорский протокол) 1988 г. Сложилась определенная 
практика Межамериканской комиссии по правам человека и 
Межамериканского суда по правам человека по защите этих 
прав3. 

На фоне указанного следует также обратить внимание 
на вклад в защиту экономических, социальных и культурных 
прав в регионе Азии. В этой связи необходимо указать на 
Декларацию прав человека Ассоциации Государств Юго-
Восточной Азии (АСЕАН), которая была принята главами 
государств/правительств стран – членов АСЕАН 18 ноября 
2012 г. (Пномпень, Камбоджа). Значительная часть этого до-
кумента посвящена экономическим, социальным и культур-
ным правам. Страны – члены АСЕАН подтверждают все 
экономические, социальные и культурные права Всеобщей 
Декларации прав человека. В частности, страны – члены 
АСЕАН подтверждают следующие: право на труд; право на 
формирование профсоюзов и присоединение к профсоюзу по 
своему выбору; свобода детей от экономической и социаль-
ной эксплуатации; право на достойный уровень жизни для 
себя и своей семьи; право на пользование наивысшими дос-
тижимыми стандартами физического, умственного и репро-
дуктивного здоровья, на основные и доступные услуги здра-

                                                            
2 См.: Региональные системы защиты прав человека: учеб. пособие / отв. 
ред. А.Х. Абашидзе. – М: РУДН, 2012. – С. 170–275. 
3 Там же. – С. 276–337. 
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воохранения и на доступ к медицинским учреждениям; право 
на социальную безопасность, включая социальное страхова-
ние в доступных ситуациях, которое помогает ему защитить 
средства для достойного существования; право на образова-
ние; право, отдельно или совместно с другими, свободно 
участвовать в культурной жизни, пользоваться результатами 
и выгодами научного прогресса и пользоваться выгодой от 
защиты моральных и материальных интересов, связанных с 
любым результатом научной, литературной или творческой 
деятельности, автором которой он является. Особое внима-
ние в данной Декларации также уделяется праву на развитие 
и праву на мир. Так, в Декларации указывается, что «право 
на развитие – это неотъемлемое право человека, в силу кото-
рого каждый человек и народы АСЕАН имеют право на уча-
стие, содействие и получение равных выгод от экономиче-
ского, социального, культурного и политического развития» 
и «каждый человек и народы АСЕАН имеют право на мир в 
рамках базы АСЕАН в сфере безопасности и стабильности, 
нейтралитета и свободы, при котором могут быть полностью 
реализованы права, закрепленные в настоящей Декларации». 

 
Лекция 3. Международная и национальная прак-

тика защиты экономических, социальных и культурных 
прав человека  

Значительный вклад в дело защиты экономических, 
социальных и культурных прав на международном и нацио-
нальном уровне вносит деятельность международных кон-
трольных механизмов по правам человека – договорных ор-
ганов по правам человека, специальных процедур Совета 
ООН по правам человека и УПО. Наибольшее значение в 
этом отношении имеет работа Комитета по экономическим, 
социальным и культурным правам в области изучения пе-
риодических докладов государств-участников. В качестве 
примера представляется возможным обратиться к практике 
этого договорного органа по правам человека по рассмотре-
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нию периодических докладов Российской Федерации о вы-
полнении Международного пакта об экономических, соци-
альных и культурных правах, а также практике процедуры 
УПО по рассмотрению ситуации с реализацией экономиче-
ских, социальных и культурных прав в Российской Федера-
ции в рамках проведения обзора России во втором цикле 
УПО. 

Российская Федерация представила в Комитет по эко-
номическим, социальным и культурным правам пять перио-
дических докладов (в 1978, 1984, 1995, 2001, 2008 гг.). Сле-
дует отметить, что пятый периодический доклад Россия 
представила вовремя – в обозначенную Комитетом дату, 
а именно 30 июня 2008 г. Остановимся более подробно на 
этом периодическом докладе, а также заключительных заме-
чаниях Комитета, вынесенных по итогам его рассмотрения. 

Пятый периодический доклад Российской Федерации 
о принимаемых мерах и прогрессе на пути к достижению со-
блюдения прав, признаваемых в Международном пакте об 
экономических, социальных и культурных правах4, содержит 
информацию, касающуюся ст. 1-15 Пакта. Так, в разделе, по-
священном ст. 1 Пакта, Россия указала на общие рамки за-
щиты экономических, социальных и культурных прав. Было 
отмечено, что в Российской Федерации как одном из самых 
многонациональных государств мира с целью реального 
обеспечения этнокультурного развития народов на ее терри-
тории, решения вопросов межнационального сотрудничества 
и взаимодействия с религиозными организациями в сентябре 
2004 г. было создано Министерство регионального развития 
Российской Федерации (Минрегион России), в ведение кото-
рого были отнесены вопросы национальной политики. В ча-

                                                            
4 Комитет по экономическим, социальным и культурным правам. Пятые 
периодические доклады, представленные государствами-участниками 
в соответствии со статьями 16 и 17 Пакта. Российская Федерация. 3 июня 
2008 г. // Док. ООН E/C.12/RUS/5. 
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стности, Минрегион России наделен полномочиями по выра-
ботке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере социально-экономического развития 
субъектов Российской Федерации, федеративных и нацио-
нальных отношений, защиты прав национальных мень-
шинств, исконной среды обитания и традиционного образа 
жизни коренных малочисленных народов и этнических общ-
ностей. При Минрегионе России в 2006 г. был создан Кон-
сультативный совет по делам национально-культурных авто-
номий. 

В Российской Федерации принято множество норма-
тивных актов в сфере межнациональных отношений (Кон-
цепция государственной национальной политики Российской 
Федерации, законы «О национально-культурной автономии», 
«Об общественных объединениях»). При Минрегионе России 
был создан Консультативный совет по делам национально-
культурных автономий. 

Примечательно, что в пятый периодический доклад 
Россия включила свои комментарии к рекомендациям Коми-
тета, изложенным в заключительных замечаниях к четверто-
му периодическому докладу Российской Федерации5 и ка-
сающимся улучшения положения коренных народов. 

В отношении ст. 2 Пакта РФ представила информа-
цию, касающуюся пунктов 12 и 40, 13 и 41 заключительных 
замечаний Комитета к четвертому периодическому докладу 
Российской Федерации относительно вопроса о регистрации 
местожительства и других удостоверяющих личность доку-
ментов. 

В отношении ст. 3 Пакта Россия отметила, что вопро-
сы обеспечения равных прав и свобод мужчин и женщин 
широко отражены в российском законодательстве: трудовом, 

                                                            
5 Заключительные замечания Комитета по экономическим, социальным и 
культурным правам. Российская Федерация. 12 декабря 2003 г. // Док. 
ООН E/C.12/1/Add.94. 
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семейном, гражданском, уголовном, уголовно-
процессуальном и административном. Далее РФ коснулась 
вопроса о национальном механизме по улучшению положе-
ния женщин и гендерному равенству, включающем в себя 
структуры как на законодательном, так и исполнительном 
уровне. Например, в июне 2006 г. была образована Межве-
домственная комиссия по вопросам обеспечения равенства 
мужчин и женщин в РФ, а также создан Координационный 
совет по гендерным проблемам. В сентябре 2006 г. была 
принята Национальная стратегия обеспечения равных прав и 
равных возможностей мужчин и женщин в Российской Фе-
дерации (Гендерная стратегия РФ). 

В отношении ст. 6 было указано, что в 2002 г. принят 
новый Трудовой кодекс Российской Федерации (ТК РФ), на-
правленный на обеспечение баланса интересов работников и 
работодателей, повышение мобильности рабочей силы и на 
постепенное вытеснение «неформальных» трудовых отно-
шений и расширение регистрируемой занятости с тем, чтобы 
обеспечить более высокий уровень сбалансированности на 
рынке труда и довести безработицу до минимального уровня. 
В ТК РФ в 2006 г. были внесены изменения и дополнения. 
Далее Россия представила информацию, касающуюся мер, 
направленных на привлечение инвалидов на рынок труда. 

В отношении ст. 7 Россия отметила, что ст. 3 ТК РФ 
устанавливает для каждого работника равные возможности 
для реализации своих трудовых прав, а лица, считающие, что 
они подверглись дискриминации в сфере труда, вправе обра-
титься в суд с заявлением о восстановлении нарушенных 
прав, возмещении материального вреда и компенсации мо-
рального ущерба. Далее Россия представила комментарии 
относительно замечаний Комитета об активизации усилий по 
защите прав человека трудящихся, занятых на неформальном 
рынке труда, в целях создания условий для беспрепятствен-
ной реализации прав мигрантов и защиты их законных прав 
и интересов. Более того, Россия коснулась замечаний Коми-
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тета о необходимости повышения заработной платы, недо-
пущения задолженности по заработной плате и пр. 

В отношении ст. 8 Пакта Россия отметила, что являет-
ся участницей Конвенции МОТ № 87 о свободе ассоциаций и 
защите права на организацию и Конвенции МОТ № 98 о 
применении принципов права на организацию и на ведение 
коллективных переговоров. Гарантии, связанные с правом на 
объединение в профессиональные союзы, содержатся в ст. 30 
Конституции РФ. Реализация этого права осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом № 82-ФЗ от 19 мая 
1995 г. «Об общественных объединениях» и Федеральным 
законом № 10-ФЗ от 12 января 1996 г. «О профессиональных 
союзах, их правах и гарантиях деятельности». 21 декабря 
2007 г. было подписано 10-е Генеральное соглашение между 
общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссий-
скими объединениями работодателей и Правительством РФ 
на 2008-2010 гг. 

В соответствии со ст. 37 Конституции РФ признается 
право работников на забастовку как способ разрешения кол-
лективного трудового спора. Указом № 45 Президента РФ от 
24 января 1992 г. на федеральном уровне была образована 
Российская трехсторонняя комиссия по регулированию со-
циально-трудовых отношений (РТК). Более того, внесены 
изменения в ТК РФ, направленные на усиление роли соци-
ального партнерства, включая влияние профсоюзов на при-
нятие решений органами власти. 

По ст. 9 Россия представила информацию с учетом 
настоятельного призыва Комитета в первоочередном порядке 
повышать уровни минимальных пенсий и обеспечивать ад-
ресное предоставление социальных пособий наиболее нуж-
дающимся семьям. Так, 16 июля 1999 г. был принят Феде-
ральный закон № 165-ФЗ «Об основах обязательного соци-
ального страхования». Россия также указала, что с 1 января 
2007 г. произведена реформа ежемесячного пособия по уходу 
за ребенком, согласно которой принципиально изменен под-
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ход к установлению размера пособия гражданам, подлежа-
щим обязательному социальному страхованию (вместо уста-
новления размера пособия в фиксированной сумме осущест-
влен переход к установлению размера пособия в процентном 
отношении к заработной плате). 

В отношении ст. 10 Россия указала, что в апреле 
2007 г. в Послании Федеральному Собранию Прези-
дент Российской Федерации объявил 2008 г. Годом семьи. 
Относительно рекомендаций Комитета об активизации уси-
лий по борьбе против бытового насилия было отмечено, что 
в УК РФ были пересмотрены нормы, направленные на защи-
ту прав женщин и детей от различных форм насилия. Было 
также указано на принятие органами внутренних дел в пре-
делах их компетенции мер по оздоровлению обстановки в 
неблагополучных семьях, в особо критических случаях – мер 
административного или уголовного характера. 

По вопросу укрепления мер по предупреждению дет-
ской безнадзорности и обеспечению помощи и социальной 
реабилитации для оставшихся без присмотра или брошенных 
детей было отмечено, что с 1 января 2008 г. полномочия по 
организации опеки и попечительства от органов местного 
самоуправления передаются органам исполнительной власти 
субъектов РФ. В 2007 г. Минобрнауки России подготовлена 
и внесена в Правительство концепция федерального закона 
«О внесении изменений в Федеральный закон 
“О дополнительных гарантиях по социальной поддержке де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей” и 
статью 57 Жилищного кодекса Российской Федерации» 
(в части уточнения механизмов и условий предоставления 
детям-сиротам мер социальной поддержки). Постановлением 
№ 172 Правительства РФ от 21 марта 2007 г. утверждена Фе-
деральная целевая программа «Дети России на 2007–
2010 гг.». Анализ статистических данных за 2006–2007 гг. 
позволяет сделать вывод о дальнейшем увеличении числен-
ности детей, устраиваемых в семьи российских граждан 
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(в том числе на усыновление), и уменьшении численности 
детей, усыновляемых иностранными гражданами. 

По ст. 11 Пакта Российская Федерация представила 
информацию о мерах, принятых для укрепления достаточно-
го жизненного уровня населения, в том числе статистиче-
скую информацию о результатах предпринятых усилий по 
сокращению численности населения с денежными доходами 
ниже величины прожиточного минимума. В 2000-2007 гг. 
сделан значительный шаг вперед в законодательном обеспе-
чении социальной политики, в частности, с целью концен-
трации ресурсов в пользу наиболее нуждающихся домохо-
зяйств проводилась работа по реформе социальных льгот, 
пособий и выплат. Усовершенствована методология опреде-
ления величины прожиточного минимума, являющегося в 
России критерием бедности. 

В рамках реализации ст. 12 Пакта Россия указала, что 
научно-исследовательская работа научных и образователь-
ных учреждений была направлена на реализацию приоритет-
ного национального проекта в сфере здравоохранения. В ре-
зультате выполнения научно-исследовательских работ в об-
ласти здравоохранения получены системные данные об 
уровнях и структуре заболеваемости, обоснованы и сформу-
лированы системы организационных и гигиенических меро-
приятий, направленных на усовершенствование профилакти-
ческой работы, разработаны новые технологии профилакти-
ки, диагностики, лечения и реабилитации больных. В России 
также реализуется приоритетный национальный проект в 
сфере здравоохранения в области обеспечения субъектов 
Российской Федерации диагностическим оборудованием, са-
нитарным автотранспортом и лекарственными препаратами. 

Отдельное внимание в контексте ст. 12 Пакта Россия 
уделила рекомендации Комитета о принятии эффективных 
мер по повышению состояния здоровья коренных народов, 
проживающих в районах Крайнего Севера; об обеспечении 
прав пациентов; по остановке распространения ВИЧ/СПИДа; 
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по сокращению младенческой и материнской смертности; по 
осуществлению программ по предупреждению и пресечению 
наркомании, ориентированных на молодежь и на наиболее 
затронутые регионы страны. 

Относительно ст. 13-14 Пакта Российская Федерация 
отметила, что 1 сентября 2007 г. вступил в силу Федераль-
ный закон № 194-ФЗ от 21 июля 2007 г. «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции в связи с установлением обязательности общего образо-
вания», предусматривающий установление обязательности 
всех трех ступеней общего образования. 

Федеральной службой по надзору в сфере образования 
и науки (Рособрнадзором), органами государственной власти 
субъектов РФ в рамках возложенных на них полномочий 
осуществляется контроль и надзор за исполнением законода-
тельства РФ в области образования. 

В целях предотвращения нарушений прав детей на 
образование Рособрнадзором в 2006 г. подготовлено и на-
правлено в органы управления образованием субъектов РФ 
письмо «О праве детей на образование в Российской Федера-
ции». 

По ст. 15 Пакта Россия отметила, что Конституцией 
РФ закреплено право каждого гражданина на участие в куль-
турной жизни и пользование учреждениями культуры, на 
доступ к культурным ценностям. В 2002 г. принят Федераль-
ный закон № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) народов Российской Федера-
ции». В целях обеспечения сохранности и создания необхо-
димых условий использования особо ценных объектов куль-
турного наследия народов Российской Федерации издан 
Указ № 1487 Президента РФ «Об особо ценных объектах 
культурного наследия народов Российской Федерации» от 30 
ноября 1992 г. 

Федеральный закон № 54-ФЗ «О Музейном фонде 
Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» 
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от 26 мая 1996 г. (первый закон такого рода в мире) регули-
рует правоотношения в сфере формирования, сохранения, 
государственного учета и использования Музейного фонда 
Российской Федерации, а также в сфере создания и функ-
ционирования музеев как некоммерческих учреждений куль-
туры. 

Право сохранять и развивать родной язык, традиции и 
культуру народов России закреплено в федеральных законах 
«О языках народов Российской Федерации» и «О националь-
но-культурной автономии». 

В целях содействия свободе обмена творческой и на-
учной информацией Российской Федерацией в последние 10 
лет проведена работа по информатизации деятельности уч-
реждений культуры и искусства. 

Комитет по экономическим, социальным и культур-
ным правам рассмотрел пятый периодический доклад Рос-
сийской Федерации на своих заседаниях, состоявшихся 11 и 
12 мая 2011 г., и 20 мая 2011 г. принял заключительные за-
мечания6. 

Комитет с удовлетворением отметил позитивные уси-
лия, предпринятые Россией с момента рассмотрения ее чет-
вертого доклада, которые способствовали поощрению и 
осуществлению социальных, экономических и культурных 
прав, среди которых: ратификация в июле 2010 г. Конвенции 
№ 135 (1973 г.) МОТ о защите прав представителей работни-
ков на предприятии и предоставляемых им возможностях и в 
апреле 2004 г. − Конвенции ООН против транснациональной 
организованной преступности и дополняющих ее Протокола 
о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно 
женщинами и детьми, и наказании за нее, и Протокола про-
тив незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху; 

                                                            
6 Заключительные замечания Комитета по экономическим, социальным и 
культурным правам. Российская Федерация. 1 июня 2011 г. // Док. ООН 
E/C.12/RUS/CO/5. 
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создание Министерства регионального развития Российской 
Федерации; принятие в феврале 2009 г. Концепции устойчи-
вого развития коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации; приня-
тие в ноябре 2010 г. Федеральной стратегии развития сель-
ских районов на период до 2020 г. 

Затем Комитет обозначил основные вопросы, вызы-
вающие озабоченность, и изложил рекомендации. Так, Ко-
митет рекомендовал в своем следующем периодическом 
докладе представить обновленную информацию о практиче-
ском применении Пакта, в том числе путем представления 
дезагрегированных данных и соответствующей статистиче-
ской информации относительно выполнения законов и обес-
печения практической результативности планов, программ и 
стратегий, осуществляемых в связи с реализацией различных 
прав, закрепленных в Пакте. 

Наряду с этим было рекомендовано обеспечить подго-
товку на регулярной основе судей, адвокатов и прокуроров 
по вопросам возможности отстаивания в судебном порядке 
экономических, социальных и культурных прав и принять 
другие эффективные меры для обеспечения предоставления 
судебных или иных средств правовой защиты в случае нару-
шений экономических, социальных и культурных прав. 

Комитет рекомендовал Российской Федерации широ-
ко распространять среди населения информацию о методах 
работы Управления Уполномоченного по правам человека. 

Комитет просил Россию активизировать свои усилия 
по принятию эффективных мер законодательного или иного 
порядка для борьбы с коррупцией на федеральном, регио-
нальном и местном уровнях, в том числе путем выделения 
достаточных ресурсов для реализации своей национальной 
стратегии и национального плана противодействия корруп-
ции. 

Комитет рекомендовал России включить в пересмот-
ренный Земельный кодекс и новый пересмотренный проект 
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закона о территориях традиционного природопользования 
положение о праве коренных народов на свои исконные зем-
ли, а в Земельный и Водный кодексы − положение о праве 
этих народов на беспрепятственный доступ к природным ре-
сурсам. Комитет также настоятельно призывал государство-
участник рассмотреть возможность ратификации Конвенции 
№ 169 (1989) МОТ о коренных народах и народах, ведущих 
племенной образ жизни в независимых странах. 

Комитет настоятельно призвал Россию принять эф-
фективные меры для обеспечения на практике того, чтобы 
отсутствие регистрационного учета по месту проживания и 
других документов, удостоверяющих личность, не препятст-
вовало осуществлению экономических, социальных и куль-
турных прав в соответствии с Пактом, особенно в том, что 
касается бездомных, рома и других категорий уязвимых или 
маргинализованных групп в государстве-участнике. 

Комитет рекомендовал РФ принять национальную 
программу действий по поощрению экономических, соци-
альных и культурных прав рома и выделить достаточные ре-
сурсы на цели ее эффективного осуществления. 

Комитет настоятельно призвал Россию активизиро-
вать свои усилия по борьбе с маргинализацией инвалидов. В 
частности, России была адресована рекомендация по приня-
тию эффективных мер по содействию интеграции инвалидов 
на рынок труда. В этой связи Комитет обратил внимание РФ 
на свое замечание общего порядка № 5 (1994) о лицах с ка-
кой-либо формой инвалидности и вновь призвал Россию рас-
смотреть возможность ратификации Конвенции о правах ин-
валидов 2006 г. Напомним, что данная конвенция была рати-
фицирована Российской Федерацией 25 сентября 2012 г. 

Комитет далее рекомендовал РФ принять проект фе-
дерального закона о государственных гарантиях равных прав 
и свобод и равных возможностей мужчин и женщин в Рос-
сийской Федерации. 
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Необходимо также обратить внимание на настоятель-
ный призыв о пересмотре ст. 280, 281.1 и 282.2 Уголовного 
кодекса, в соответствии с которыми некоторые деяния под-
лежат наказанию в виде лишения свободы вместе с принуди-
тельным трудом. 

Комитет призвал Россию обеспечить справедливые и 
благоприятные условия работы женщин на рынке труда, в 
частности активизировать свои усилия по увеличению окла-
дов работников системы образования, здравоохранения и в 
других государственных секторах, с тем чтобы сократить 
разрыв в оплате труда между мужчинами и женщинами в го-
сударстве-участнике. 

Более того, Комитет рекомендовал РФ рассмотреть 
возможность включения в Уголовный кодекс и Трудовой ко-
декс понятия сексуального домогательства на рабочем месте 
в качестве отдельного преступления. 

Комитет призвал Российскую Федерацию продолжать 
принимать эффективные меры для урегулирования ситуации 
незаконных иммигрантов и сокращения числа трудящихся 
вне формальной экономики, с тем чтобы сократить разрывы 
в предоставляемой им защите. В этой связи Комитет также 
предложил России рассмотреть возможность ратификации 
Международной конвенции о защите прав всех трудящихся-
мигрантов и членов их семей. 

Комитет рекомендовал России рассмотреть возмож-
ность предоставления таких же льгот системы социального 
обеспечения, включая доступ к учреждениям и услугам здра-
воохранения, лицам, получившим временное убежище в РФ. 

Комитет рекомендовал России активизировать меры 
по борьбе с насилием в семье и его последствиями путем, в 
частности, принятия конкретного законодательного акта, 
квалифицирующего насилие в семье в качестве уголовного 
преступления и пр. 

Комитет призвал Российскую Федерацию обеспечить 
дальнейшую активизацию мер по борьбе с торговлей жен-

57



58 

щинами и детьми и противодействию сексуальной эксплуа-
тации, надругательствам и проституции детей. Комитет так-
же вновь призвал Россию принять всеобъемлющий проект 
закона о борьбе с торговлей людьми. 

Комитет настоятельно призвал РФ принять все необ-
ходимые меры для обеспечения защиты детей от социальной 
и экономической эксплуатации. 

Комитет призвал Россию продолжать принимать меры 
законодательного и иного порядка для сокращения числа де-
тей, находящихся в специализированных учреждениях, и ак-
тивизировать свои усилия по созданию системы альтерна-
тивного ухода семейного типа. 

Комитет призвал Российскую Федерацию продолжать 
выделять ресурсы для борьбы с бедностью и содействовать 
обеспечению достаточного уровня жизни для всех, а также 
продолжать принимать меры для сокращения числа лиц, не 
имеющих минимального прожиточного уровня до 4−8 млн 
человек ко времени представления следующего периодиче-
ского доклада. Комитет далее рекомендовал России принять 
национальную стратегию, учитывающую экономические, 
социальные и культурные права в целях борьбы с бедностью 
в соответствии с заявлением Комитета по вопросу о нищете 
и Международном пакте об экономических, социальных и 
культурных правах. 

Комитет рекомендовал РФ принять меры по обеспе-
чению того, чтобы административная реорганизация ее тер-
ритории не оказывала негативного влияния на уровень меди-
цинской помощи, предоставляемой коренным народам Севе-
ра, Сибири и Дальнего Востока в соответствии с программой 
государственных гарантий, касающейся предоставления бес-
платной медицинской помощи гражданам Российской Феде-
рации. 

Комитет настоятельно рекомендовал России предста-
вить четкие правовые основания и иную поддержку для ме-
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ждународно признанных мер предупреждения ВИЧ среди 
внутривенных наркоманов. 

Комитет, обеспокоенный значительным числом жен-
щин, особенно в сельских районах, имеющим ограниченный 
доступ к услугам в области репродуктивного и сексуального 
здоровья, а также тем, что в государстве-участнике отсутст-
вует образование в сфере репродуктивного и сексуального 
здоровья, рекомендовал продолжать усилия по повышению 
информированности о приемлемых по цене методах контра-
цепции в государстве-участнике и их доступности и обеспе-
чить, чтобы информация и услуги в области планирования 
семьи были доступны каждому человеку, в том числе в сель-
ских районах. 

Комитет призвал Россию в своем следующем перио-
дическом докладе представить более полную информацию о 
случаях, когда в судах против медицинских учреждений и 
врачей были возбуждены дела о предполагаемом жестоком 
обращении с пациентами, и сообщить, насколько успешными 
оказались эти судебные разбирательства и какое число таких 
случаев ежегодно рассматривалось в течение отчетного пе-
риода. 

Комитет настоятельно призвал Россию активизиро-
вать свои усилия по обеспечению того, чтобы ни один ребе-
нок не был лишен права на образование, особенно в сельских 
районах и среди уязвимых и маргинализованных групп, 
включая рома, коренные народы и детей-инвалидов. 

Комитет настоятельно призвал Россию распростра-
нить свою программу создания беспрепятственной доступ-
ной среды на объекты культуры и отдыха. 

Помимо этого, Комитет призвал Россию рассмотреть 
возможность подписания и ратификации Факультативного 
протокола к Пакту, а также предложил России обновить свой 
базовый документ в соответствии с согласованными руково-
дящими принципами представления докладов согласно меж-
дународным договорам о правах человека. 

59



60 

В целях получения более полного представления о 
международной и национальной практике защиты экономи-
ческих, социальных и культурных прав человека следует об-
ратиться к итогам проведения процедуры УПО в отношении 
Российской Федерации. Россия проходила процедуру УПО 
дважды – в рамках первого цикла в феврале 2009 г. и в рам-
ках второго цикла в апреле 2013 г. Обратимся к итогам вто-
рого цикла обзора РФ. 

В ходе интерактивного диалога в рамках УПО России 
с заявлением выступили делегации 102 государств. Доклад 
Рабочей группы УПО, содержащий резюме процесса обзора 
и рекомендации государств, адресованных России вышеука-
занными делегациями, был принят 3 мая 2013 г.7 

В ходе интерактивного диалога ряд государств косну-
лись вопроса реализации экономических, социальных и 
культурных прав человека. Индонезия приветствовала при-
нятие национальной стратегии действий в интересах детей и 
отметила укрепление экономических, социальных и культур-
ных прав, а также повышение минимальной заработной пла-
ты, способствующее сокращению масштабов бедности8. Ма-
лайзия положительно оценила также национальную страте-
гию в области социального обеспечения9. Черногория проси-
ла сообщить, планируется ли ввести законодательство для 
криминализации насилия в семье в соответствии с рекомен-
дацией Комитета по экономическим, социальным и культур-
ным правам10. Вьетнам призвал Россию упорядочить и со-
гласовать внутреннее законодательство с международными 
обязательствами в области расширения прав таких уязвимых 
групп населения, как женщины, дети, престарелые и мигран-

                                                            
7 Доклад Рабочей группы по универсальному периодическому обзору. 
Российская Федерация. 3 мая 2013 г. // Док. ООН A/HRC/24/14. 
8 Там же. П. 29. 
9 Там же. П. 42. 
10 Там же. П. 45. 
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ты, уделяя особое внимание образованию, здравоохранению 
и социальному обеспечению11. 

Среди рекомендаций, адресованных России по итогам 
проведения обзора, касающихся улучшения ситуации с реа-
лизацией социальных, экономических и культурных прав на-
селения и уязвимых групп, часть касалась наращивания уси-
лий по проведению в интересах всего населения, особенно 
уязвимых групп, работы по реализации экономических, со-
циальных и культурных прав, включая повышение мини-
мальной заработной платы12, а также укрепления системы 
социального и пенсионного обеспечения13, в том числе при-
нятия мер социальной поддержки для повышения благосос-
тояния наиболее нуждающихся слоев населения, особенно 
престарелых14. России также было рекомендовано принять 
национальную стратегию борьбы с бедностью с учетом эко-
номических, социальных и культурных прав15, принимать 
дальнейшие меры по укреплению механизмов защиты соци-
альных прав, в частности прав детей, женщин и инвалидов16, 
совершенствовать работу по обеспечению прав человека на 
достаточное жилище, в первую очередь для групп населения 
с низкими доходами17, продолжать работу по обеспечению 
населения высококачественной бесплатной медицинской по-
мощью18, продолжать повышать качественный уровень обра-
зования детей, особенно в сельских районах19. Что касается 
культурных прав, то России было рекомендовано рассмот-
реть возможность создания механизма межрелигиозного 
диалога с целью повышения терпимости и уважения харак-
                                                            
11 Там же. П. 93. 
12 Там же. П. 140.50, 140.194. 
13 Там же. П. 140.198. 
14 Там же. П. 140.196. 
15 Там же. П. 140.197, 140.200. 
16 Там же. П. 140.199. 
17 Там же. П. 140.201. 
18 Там же. П. 140.203. 
19 Там же. П. 140.206, 140.207. 
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терных религиозных и культурных ценностей проживающих 
в стране разных этнических групп20. 

 
Семинар 1. Экономические, социальные и куль-

турные права в контексте неделимости и взаимосвязан-
ности основных категорий прав человека 

В международном праве прав человека и на нацио-
нальном уровне гражданские и политические права человека 
непосредственно являются объектом более повышенного 
внимания как с точки зрения кодификации и прогрессивного 
развития, так и судебной практики, нежели чем экономиче-
ские, социальные и культурные права человека. Ранее в 
большей мере, а в настоящее время все в меньшей мере вы-
двигаются необоснованные предположения, что только гра-
жданские и политические права (например, право на жизнь, 
право на справедливое судебное разбирательство и т.д.) мо-
гут являться объектами нарушений, мер возмещения в су-
дебном порядке и рассмотрения в рамках международных 
правозащитных механизмов. Экономические, социальные и 
культурные права нередко рассматриваются в качестве так 
называемых «программных», которые не подлежат обяза-
тельному исполнению и рассмотрению в судебном порядке и 
могут быть осуществлены лишь «постепенно» в зависимости 
от экономического развития конкретного государства.  

При таком подходе упускается из виду одна из важ-
нейших установок Всеобщей декларации прав человека 
1948 г., в которой зафиксирован принцип неделимости и 
взаимозависимости гражданских и политических прав и эко-
номических, социальных и культурных прав. Этот принцип 
был положен в основу международного права прав человека 
и впоследствии неоднократно подтверждался, в том числе на 
состоявшейся в 1993 г. Всемирной конференции по правам 
человека.  

                                                            
20 Там же. П. 140.39, 140.40, 140.41. 
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В резолюции 32/130 Генеральной Ассамблеи ООН от 
16 декабря 1966 г. зафиксировано: 

«а) все права человека и основные свободы неделимы 
и взаимозависимы; необходимо безотлагательно рассмотреть 
вопрос об осуществлении, распространении и защите как 
гражданских и политических, так и экономических, социаль-
ных и культурных прав, и уделить им равное внимание; 

b) полное осуществление гражданских и политиче-
ских прав невозможно без осуществления экономических, 
социальных и культурных прав; достижение неуклонного 
прогресса в деле осуществления прав человека зависит от 
здравой и эффективной национальной и международной по-
литики в области экономического и социального развития», 
как это признается в Тегеранской декларации 1968 г.». 

Существо спорного вопроса заключается не в том, 
чтобы причислять или не причислять эти права к категории 
основных прав человека, а в том, чтобы определить их со-
держание и юридический характер налагаемых на государст-
ва обязательств по их осуществлению.  

Экономические, социальные и культурные права при-
званы обеспечить защиту людей как полноценных личностей 
на основе концепции, гарантирующей человеку возможность 
одновременного пользования правами, свободами и благами 
социальной справедливости. В мире, по официальным дан-
ным, 1 млрд людей живет в условиях крайней нищеты, не 
имеют жилья, страдают от голода и недоедания, безработи-
цы, неграмотности и хронических заболеваний. Более 
1,5 млрд людей лишены возможности пить очищенную пить-
евую воду и пользоваться системами водоснабжения и кана-
лизации; около 500 млн детей не могут получить даже на-
чальное образование, а более 1 млрд взрослых не умеют чи-
тать и писать. Гигантские масштабы социальной маргинали-
зации, наблюдающейся, несмотря на продолжение глобаль-
ного экономического роста на универсальном и националь-
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ном уровнях, влекут за собой возникновение серьезных про-
блем для всего человечества. 

Необходимость уделения повышенного внимания 
усилиям и обязательствам, направленным на полное осуще-
ствление экономических, социальных и культурных прав, не 
требует дополнительных обоснований.  

 
Семинар 2. Юридический характер обязательств 

государств по поощрению и защите экономических, со-
циальных и культурных прав человека 

Базовые положения об обязательствах государств за-
креплены в Международном пакте об экономических, соци-
альных и культурных правах, ст. 2 которого гласит: 

«1. Каждое участвующее в настоящем Пакте государ-
ство обязуется в индивидуальном порядке и в порядке меж-
дународной помощи и сотрудничества, в частности в эконо-
мической и технической областях, принять в максимальных 
пределах имеющихся ресурсов меры к тому, чтобы обеспе-
чить постепенно полное осуществление признаваемых в на-
стоящем Пакте прав всеми надлежащими способами, вклю-
чая, в частности, принятие законодательных мер. 

2. Участвующие в настоящем Пакте государства обя-
зуются гарантировать, что права, провозглашенные в на-
стоящем Пакте, будут осуществляться без какой бы то ни 
было дискриминации, как-то в отношении расы, цвета кожи, 
пола, языка, религии, политических или иных убеждений, 
национального или социального происхождения, имущест-
венного положения, рождения или иного обстоятельства. 

3. Развивающиеся страны могут с надлежащим уче-
том прав и свобод человека и своего народного хозяйства 
определять, в какой мере они будут гарантировать призна-
ваемые в настоящем Пакте экономические права лицам, не 
являющимся их гражданами». 
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Данная статья не только закрепляет, но и определяет 
характер юридических обязательств государств-участников 
по осуществлению прав, содержащихся в ст. 6-15 Пакта. 

Согласно принятому в правозащитной системе ООН 
подходу, обязательства государств – участников Пакта рас-
пределяют по «уровням», предусматривающим обязанность 
а) уважать, b) защищать, с) поощрять и d) осуществлять все 
закрепленные в нем права. Каждое из этих юридических обя-
зательств может принимать более конкретные формы обяза-
тельств «поведения» (например, форму действия или бездей-
ствия) и обязательств «результата» (например, достижение 
определенной цели). 

Как трактуется правозащитными механизмами систе-
мы ООН, в соответствии с положением п. 1 ст. 2 Пакта госу-
дарство «обязуется... принять... меры... всеми надлежащими 
способами, включая, в частности, принятие законодатель-
ных мер». 

Это положение обязывает все государства-участники 
незамедлительно приступить к осуществлению мер, обеспе-
чивающих полное осуществление каждым человеком всех 
закрепленных в Пакте прав. Для реального осуществления 
экономических, социальных и культурных прав нередко тре-
буется принятие соответствующего законодательства, однако 
принятие одних лишь законов нельзя расценить в качестве 
достаточных мер на национальном уровне. Для того чтобы 
гарантировать эти права каждому человеку, правительства 
должны принять меры в административной, судебной, поли-
тической, экономической, социальной и образовательной об-
ластях и предпринять соответствующие шаги по различным 
направлениям. 

Согласно указанному положению Пакта государства-
участники связаны юридическим обязательством осуществ-
лять в некоторых случаях законодательные инициативы, 
особенно тогда, когда действующие законы явно не соответ-
ствуют вытекающим из Пакта обязательствам. 
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Важным является также положение Пакта, глася-
щее: «чтобы обеспечить постепенно полное осуществле-
ние...». 

Это положение в Пакте рассматривается как принцип 
«постепенного характера обязательств». Этот принцип не-
редко трактуется неправомерно в том смысле, что закреп-
ленные в Пакте права подлежат осуществлению лишь по 
достижении государством определенного уровня экономиче-
ского развития. На самом деле смысл данного положения за-
ключается в том, что согласно вышеупомянутому обязатель-
ству все государства-участники независимо от степени их 
национального богатства обязаны предпринимать безотлага-
тельные меры, направленные на скорейшее продвижение по 
пути, целью которого является осуществление экономиче-
ских, социальных и культурных прав. Таким образом, данное 
положение ни в коем случае не следует толковать как позво-
ляющее государствам откладывать на неопределенное время 
принятие мер, обеспечивающих осуществление закреплен-
ных в Пакте прав. 

Вместе с тем некоторые права в силу самой их приро-
ды, возможно, и следовало бы осуществлять исходя из прин-
ципа «постепенного характера обязательств». Однако многие 
положения в Пакте однозначно требуют их немедленной 
реализации. В первую очередь это касается принципа недис-
криминации и обязательства государств-участников воздер-
живаться от каких-либо действий, нарушающих экономиче-
ские, социальные и культурные права или аннулирующих 
средства правовой или иной защиты в связи с этими правами. 

Считая, что между таким обязательством и ростом 
имеющихся в наличии ресурсов нет никакой зависимости, 
Комитет по экономическим, социальным и культурным пра-
вам признает необходимым максимально эффективно ис-
пользовать имеющиеся ресурсы для целей осуществления 
закрепленных в Пакте прав. 
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Следует отдельно рассмотреть смысл требований по-
ложения Пакта об осуществлении прав «в максимальных 
пределах имеющихся ресурсов». 

Данное положение Пакта также нередко используется 
в качестве предлога для непринятия мер по осуществлению 
прав. Вместе с тем в Лимбургских принципах осуществления 
Международного пакта об экономических, социальных и 
культурных правах отмечается, что данное требование обя-
зывает государства-участники обеспечивать минимум про-
житочных прав независимо от уровня экономического разви-
тия соответствующей страны. 

Выражение «имеющиеся ресурсы» охватывает как 
внутренние ресурсы, так и любые средства международной 
экономической или технической помощи или содействия, 
находящиеся в распоряжении государства-участника. При 
использовании имеющихся ресурсов следует уделять надле-
жащее внимание осуществлению признанных в Пакте прав с 
учетом необходимости удовлетворения прожиточных по-
требностей каждого человека и предоставления ему основно-
го набора социальных и иных услуг. 

Важным аспектом п. 2 ст. 2 Пакта является положение 
об осуществлении прав «без какой бы то ни было дискрими-
нации». 

Это положение обязывает государства-участники 
обеспечивать судебный надзор и предоставление других 
средств правовой защиты в случаях дискриминации. Пере-
чень в этом пункте признаков дискриминации не является 
исчерпывающим, в связи с чем необходимо пресекать неко-
торые другие виды неправомерной дискриминации, оказы-
вающей негативное воздействие на осуществление провоз-
глашенных в Пакте прав (например, по признаку сексуаль-
ной ориентации). 

Согласно Лимбургским принципам дискриминацией 
не считаются специальные меры, принимаемые с единствен-
ной целью гарантировать надлежащее развитие определен-
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ных групп или отдельных лиц, нуждающихся в защите, с тем 
чтобы обеспечить им возможность равного пользования эко-
номическими, социальными и культурными правами при том 
условии, что такие меры не влекут за собой создание изоли-
рованных систем прав для различных групп общества и что 
их применение будет прекращено по достижении установ-
ленной цели. Данное правило применяется, например, в про-
цессе реализации программ по борьбе с последствиями дис-
криминации. 

Настоящее положение не только обязывает прави-
тельства воздерживаться от дискриминационных форм пове-
дения и вносить изменения в законы и процедуры, допус-
кающие дискриминацию, но и налагает на государства-
участники обязательство запрещать третьим сторонам, как 
частным лицам, так и учреждениям, практиковать дискрими-
нацию в любой сфере общественной жизни. 

Данный вопрос был бы рассмотрен лишь частично без 
анализа его истории. 

Еще в процессе создания Международного билля о 
правах человека вопрос о юридическом характере обяза-
тельств государств по различным категориям прав человека 
и основных свобод оказался решающим в деле выработки 
вместо одного двух пактов о правах человека. 

Принятие вместо одного двух международных пактов 
часто в правовой литературе объясняется расхождением в 
позиции капиталистических и социалистических государств 
в разгар «холодной войны», обусловленным идеологическим 
противостоянием: западные капиталистические государства 
отдавали предпочтение гражданским и политическим правам 
человека, обвиняя социалистические государства в их нару-
шениях, а социалистические государства – наоборот, отдава-
ли предпочтение экономическим и социальным правам, об-
виняя капиталистические государства в нарушении этих 
прав. 
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Однако такое расхождение не помешало этим же го-
сударствам в Воззвании Тегеранской конференции от 13 мая 
1968 г. подчеркнуть, что, поскольку права и свободы челове-
ка неделимы, полное осуществление гражданских и полити-
ческих прав невозможно без осуществления экономических, 
социальных и культурных прав. 

Для справки отметим, что Международный пакт об 
экономических, социальных и культурных правах вступил в 
силу 3 января 1976 г., а Международный пакт о гражданских 
и политических правах – 23 марта того же года. По состоя-
нию на декабрь 2014 г. Международный пакт об экономиче-
ских, социальных и культурных правах ратифицировали 163 
государства, а Международный пакт о гражданских и поли-
тических правах – 168 государств. Казалось бы, указанная 
статистика, а также множество актов, принятых в системе 
ООН, подтверждают одинаковое отношение государств ко 
всем правам человека: гражданским, политическим, соци-
альным, экономическим и культурным. Однако на практике, 
особенно на уровне тех же государственных органов, отве-
чающих за выполнение обязательств по этим пактам, наблю-
даются попытки неодинакового подхода к их осуществлению 
путем различной трактовки нормативного характера самих 
этих прав. 

Прежде всего, указывается на то, что Международный 
пакт об экономических, социальных и культурных правах, в 
отличие от Международного пакта о гражданских и полити-
ческих правах, предоставляет государствам большую гиб-
кость в обеспечении экономических, социальных и культур-
ных прав. Очевидно, что в определенной степени положения 
п. 1 и 3 ст. 2 Международного пакта об экономических, со-
циальных и культурных правах могут использоваться прави-
тельствами в качестве своеобразной отговорки в случае, ко-
гда они не обеспечивают достижение надлежащих стандар-
тов в рассматриваемой сфере. Такая вероятность вполне до-
пускается, поскольку многие правительства не признают 
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экономические, социальные и культурные права в качестве 
прав человека. Ряд из них склонны рассматривать эти вопро-
сы в аспекте, скорее, формирования политики и программы, 
но не прав. В результате правительства решают, когда имен-
но они считают возможным принимать те или иные меры и 
какой объем ресурсов они готовы ассигновать на решение 
соответствующих вопросов. 

Учитывая подобные обстоятельства, Комитет по эко-
номическим, социальным и культурным правам принял За-
мечание общего порядка в 1990 г. (№ 3), а затем дополнил 
его положения другим Замечанием общего порядка в 1998 г. 
(№ 9). Указанные замечания рассматривают сущность обяза-
тельств государств относительно обеспечения реализации на 
их территории основных положений Международного пакта 
об экономических, социальных и культурных правах во 
внутреннем праве государства – участника Пакта. Заметим, 
что эти акты были приняты Комитетом в условиях отсутст-
вия «холодной войны» и глобального идеологического про-
тивостояния. 

В Замечании общего порядка № 3 (о природе обяза-
тельств государств-участников по п. 1 ст. 2 Пакта) Комитет 
по экономическим, социальным и культурным правам рас-
смотрел вопросы, связанные с природой и сферой охвата 
обязательств государств-участников. В Замечании № 9 Ко-
митет попытался органично развить некоторые элементы 
предыдущего Замечания общего порядка № 3. 

Что касается юридической природы обязательств го-
сударств по осуществлению гражданских и политических 
прав, то следует обратиться к замечаниям общего порядка, 
принятым контрольным механизмом Международного пакта 
о гражданских и политических правах – Комитетом по пра-
вам человека. В 2004 г. Комитет по правам человека принял 
Замечание общего порядка (№ 31) о характере общего юри-
дического обязательства, налагаемого на государства – уча-
стников Международного пакта о гражданских и политиче-
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ских правах, которое заменило прежнее Замечание общего 
порядка (№ 3) по аналогичному вопросу. Данный вопрос 
также был затронут в Замечании общего порядка № 18 и За-
мечании общего порядка № 28. Поскольку Замечание общего 
порядка № 31 касается ст. 2 Международного пакта о граж-
данских и политических правах, целесообразно привести ос-
новные положения из этой статьи: 

«1. Каждое участвующее в настоящем Пакте государ-
ство обязуется уважать и обеспечивать всем находящимся в 
пределах его территории и под его юрисдикцией лицам пра-
ва, признаваемые в настоящем Пакте, без какого бы то ни 
было различия... 

2. Если это уже не предусмотрено существующими 
законодательными или другими мерами, каждое участвую-
щее в настоящем Пакте государство обязуется принять необ-
ходимые меры в соответствии со своими конституционными 
процедурами и положениями настоящего Пакта для приня-
тия таких законодательных или других мер, которые могут 
оказаться необходимыми для осуществления прав, призна-
ваемых в настоящем Пакте. 

3. Каждое участвующее в настоящем Пакте государ-
ство обязуется: а) обеспечивать любому лицу, права и свобо-
ды которого, признаваемые в настоящем Пакте, нарушены, 
эффективное средство правовой защиты, даже если это на-
рушение было совершено лицами, действовавшими в офици-
альном качестве...». 

Комитет по правам человека отмечает, что в данной 
статье определяется сфера охвата юридических обязательств, 
принимаемых на себя государствами – участниками Пакта. 
На государства-участников налагается общее обязательство 
уважать и обеспечивать всем находящимся в пределах их 
территории и под их юрисдикцией лицам права, признавае-
мые в Пакте. Согласно принципу, сформулированному в ст. 
26 Венской конвенции о праве международных договоров 
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1969 г., государства-участники обязаны добросовестно вы-
полнять свои обязательства по Пакту. 

Обязательства по Пакту в целом, и по ст. 2 в частно-
сти, являются юридически обязательными для каждого госу-
дарства-участника. Действия всех ветвей государственного 
управления (исполнительной, законодательной и судебной) и 
других органов государственной или правительственной вла-
сти любого уровня (национального, областного или местно-
го) могут повлечь за собой ответственность государства-
участника. 

Предусмотренное в п. 1 ст. 2 обязательство уважать и 
обеспечивать права, признаваемые в Пакте, имеет прямое 
действие для всех государств-участников. Комитет по правам 
человека напоминает о том, что в своем Замечании общего 
порядка № 24 он указал, что оговорки к ст. 2 будут несовмес-
тимы с Пактом с точки зрения его объекта и целей. 

Юридическое обязательство по п. 1 ст. 2 является од-
новременно негативным и позитивным по своей природе. 
Государства-участники обязаны воздерживаться от наруше-
ния прав, признаваемых в Пакте, и любое ограничение любо-
го из этих прав должно быть допустимым соответствующими 
положениями Пакта. Когда такие ограничения имеют место, 
государства обязаны доказывать их необходимость и прини-
мать только такие меры, которые требуются для достижения 
законных целей с точки зрения обеспечения непрерывной и 
эффективной защиты прав по Пакту. Ни при каких обстоя-
тельствах ограничения не могут применяться таким образом, 
чтобы это нарушало существо признанного в Пакте права. 

Таким образом, замечания общего порядка Комитета 
по экономическим, социальным и культурным правам и Ко-
митета по правам человека подтверждают, что все права и 
свободы человека: гражданские, политические, экономиче-
ские, социальные и культурные – не только взаимосвязаны и 
дополняют друг друга, но и подлежат одинаковому соблюде-
нию и выполнению государствами-участниками соответст-
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вующих Пактов. Лишь такой подход содействует «улучше-
нию условий жизни при большей свободе», как об этом гово-
рится в преамбуле Устава ООН. По мнению бывшего Гене-
рального секретаря ООН Кофи Аннана, понятие «большей 
свободы включает идею о том, что развитие, безопасность и 
права человека неотделимы друг от друга»21.  

 
Семинар 3 (интерактивное занятие). Обеспечение 

экономических, социальных и культурных прав человека 
в контексте реализации права на развитие и достижения 
Целей развития тысячелетия (ЦРТ) (2000-2015) и Целей в 
области устойчивого развития (2015-2030) 

Декларация о праве на развитие 1986 г. 
Право на развитие было провозглашено ООН в 1986 г. 

в Декларации о праве на развитие, принятой резолюцией 
41/128 Генеральной Ассамблеи ООН. В данном документе 
это право определяется как «неотъемлемое право человека, в 
силу которого каждый человек и все народы имеют право 
участвовать в таком экономическом, социальном, культур-
ном и политическом развитии, при котором могут быть пол-
ностью осуществлены все права человека и основные свобо-
ды» (статья 1). Право на развитие предусматривает: полный 
суверенитет над всеми природными богатствами и ресурса-
ми; самоопределение; участие населения в развитии; равные 
возможности; создание благоприятных условий для осуще-
ствления других гражданских, политических, экономиче-
ских, социальных и культурных прав. 

Как и все права человека, право на развитие принад-
лежит как каждому человеку в отдельности, так и обществу в 
целом без всякого рода дискриминации и с их участием. 
Стремление к экономическому росту не является самоцелью. 

                                                            
21 Доклад Генерального секретаря ООН «При большей свободе: к разви-
тию, безопасности и правам человека для всех» // Док. ООН. А/59/2005. 
21 марта 2005 г. – С. 6. 
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В Декларации ясно сказано, что развитие является всесто-
ронним процессом, направленным на повышение «благосос-
тояния всего населения и всех отдельных лиц на основе их 
активного, свободного и конструктивного участия в развитии 
и справедливом распределении» создаваемых в ходе его 
благ.  

Право на развитие стало одним из приоритетов Все-
мирной конференции по правам человека, состоявшейся в 
Вене в 1993 г. В итоговом документе конференции – Венской 
декларации и Программе действий – подтверждается, что 
право на развитие является всеобщим и неотъемлемым пра-
вом. Право на развитие предусматривает, в том числе созда-
ние благоприятных условий для осуществления других гра-
жданских, политических, экономических, социальных и 
культурных прав. На Конференции было также отмечено, что 
при том, что развитие способствует осуществлению всех 
прав человека, отсутствие развития не может быть использо-
вано для оправдания ограничения провозглашенных на меж-
дународном уровне прав человека. 

Право на развитие воплощает в себе такие принципы 
прав человека, как равенство, недискриминация, участие, 
прозрачность и ответственность, а также международное со-
трудничество. Эти принципы вместе с базовыми требова-
ниями Декларации о праве на развитие могут стать руково-
дством для реагирования международного сообщества на ряд 
современных вопросов и проблем, включая изменение кли-
мата и стремление к устойчивому развитию, замедлившийся 
раунд торговых переговоров по вопросу о развитии, сотруд-
ничество в области развития, помощь в интересах торговли, 
облегчение бремени задолженности, передачу технологии, 
иностранные прямые инвестиции, недостаток демократии, 
слабое управление, цели развития, сформулированные в 
Декларации тысячелетия ООН.  

Напомним, что в Декларации тысячелетия ООН, при-
нятой на Саммите тысячелетия в 2000 г., лидеры 147 госу-
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дарств – членов ООН сформулировали и поставили перед 
собой восемь целей в области развития (цели развития тыся-
челетия – ЦРТ) – начиная со снижения уровня крайней ни-
щеты и заканчивая остановкой распространения 
ВИЧ/СПИДа и предоставлением всеобщего начального обра-
зования (и все это до установленной даты 2015 г.). 

ЦРТ и права человека 
ЦРТ и правозащитные стандарты в значительной сте-

пени дополняют друг друга, но права человека предполагают 
нечто большее. 

Во-первых, отличается характер обязательств, взятых 
на себя государствами. Правозащитные обязательства, в том 
числе по экономическим, социальным и культурным правам, 
имеют обязательную юридическую силу, тогда как ЦРТ яв-
ляются обязательствами политического характера. 

Во-вторых, диапазон вопросов, охватываемых в связи 
с экономическими, социальными и культурными правами, 
шире диапазона вопросов, охватываемых в контексте ЦРТ. 
Так, если согласно Цели 2 от государств требуется обеспе-
чить всеобщее начальное образование, то в соответствии с 
правом на образование государства обязаны заниматься не 
только начальным образованием (которое должно быть бес-
платным), но и средним и высшим образованием. Помимо 
этого, некоторые аспекты экономических, социальных и 
культурных прав, в частности защита от насильственных вы-
селений, не рассматриваются в ЦРТ. 

В-третьих, экономические, социальные и культурные 
права наряду с принципом недискриминации привно-
сят качественный аспект, поскольку ставится вопрос не 
только о том, сколько людей освобождаются от оков бедно-
сти, но и о том, кто эти люди. Например, Цель 1 предусмат-
ривает сокращение вдвое к 2015 г. доли населения, страдаю-
щего от голода. Но если, к примеру, эта задача будет выпол-
нена к 2015 г., однако доля голодающего коренного населе-
ния увеличится или даже останется прежней, то Цель 1, воз-
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можно, и будет достигнута, но право коренных народов на 
питание будет при этом нарушено. 

В-четвертых, ЦРТ являются промежуточной задачей, 
подлежащей выполнению в ограниченные сроки, тогда как 
права человека обусловливают обязанность государств пред-
принимать постоянные усилия до достижения ими конечной 
цели, т.е. осуществления в полном объеме прав человека для 
всех. Например, Цель 7 требует от государств сократить 
вдвое долю населения, не имеющего постоянного доступа к 
безопасной питьевой воде. А право на воду дополнительно 
возлагает на государства, в том числе достигшие Цели 7, 
обязанность продолжать усилия по обеспечению доступа к 
безопасной и экономически доступной питьевой воде для 
всех. 

В-пятых, существует разница в географическом охва-
те. В ЦРТ основное внимание сосредоточено на развиваю-
щихся странах мира, тогда как международные правозащит-
ные нормы имеют универсальный характер и предусматри-
вают средства для борьбы с бедностью, ВИЧ/СПИДом, мате-
ринской смертностью и т.д., где бы ни отмечались такие яв-
ления, в том числе в развитых странах. 

Таким образом, для осуществления экономических, 
социальных и культурных прав усилия по достижению ЦРТ 
следует прилагать таким образом, чтобы обеспечивать все-
сторонний учет правозащитной перспективы и не останавли-
ваться на достигнутом. 

Состояние дел по достижению ЦРТ, сформулирован-
ных в Декларации тысячелетия  

2015 г., определенный в качестве срока достижения 
целей в области развития, сформулированных в Декларации 
тысячелетия, уже наступил. Окончательная картина вырисо-
вывается все более четко. В целом в деле решения многих из 
задач, поставленных в контексте целей, достигнут сущест-
венный прогресс. Были сокращены наполовину как числен-
ность людей, живущих в условиях крайней нищеты, так и 
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доля людей, не имеющих постоянного доступа к источникам 
воды более высокого качества. В общей численности населе-
ния снизилась доля обитателей трущоб. Ощутимый прогресс 
был достигнут в борьбе с малярией и туберкулезом. Замет-
ные сдвиги произошли в сфере начального образования. Ве-
роятно, что к концу 2015 г. будет решен и ряд других важных 
задач, если правительства и другие заинтересованные сторо-
ны будут по-прежнему прилагать целенаправленные усилия 
для их решения. Вместе с тем во многих областях достигну-
тый прогресс далеко не достаточен. Многое еще предстоит 
сделать для того, чтобы гарантировать благосостояние и 
уважение достоинства и прав как тех, кто все еще относится 
к маргинализированным группам, так и будущих поколений. 
Требуются значительные усилия для полного решения пре-
дусмотренной целями в области развития задачи сократить 
вдвое за период 1990–2015 гг. долю населения, страдающего 
от голода, и улучшения состояния питания. Мировому сооб-
ществу все еще не удается активизировать действия по вы-
полнению обязательств в отношении выживания детей, и 
слишком много женщин умирают при родах, хотя имеются 
средства для их спасения. Более 2,5 млрд людей по-
прежнему не имеют доступа к улучшенным санитарно-
техническим системам. Серьезным образом ухудшается со-
стояние нашей природно-ресурсной базы, продолжается ут-
рата лесного покрова и видов и сокращение рыбных запасов.  

Определенный прогресс был достигнут в деле обеспе-
чения гендерного равенства и расширения прав и возможно-
стей женщин. В 2013 г. в органы законодательной власти бы-
ло избрано рекордное число женщин, и сейчас на долю жен-
щин приходится 21,8 процента парламентских мест во всем 
мире. Комиссия по положению женщин впервые провела 
всестороннюю оценку хода достижения каждой из целей в 
области развития, определила структурные факторы, тормо-
зящие достижение целей в части, касающейся положения 
женщин и девочек, и призвала использовать ориентирован-
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ный на преобразования всеобъемлющий подход к решению 
задачи обеспечения гендерного равенства. Одной из серьез-
нейших проблем остается гендерное насилие, которое нару-
шает права женщин и девочек и подрывает развитие. Оно 
бросает вызов всем нам как человечеству.  

Темпы движения по пути к достижению целей в об-
ласти развития остаются неодинаковыми как при сопостав-
лении различных стран, так и в отдельно взятых странах, 
особенно тех, где насилие сводит на нет достигнутые резуль-
таты. Широкие масштабы нищеты сохраняются в странах 
Африки к югу от Сахары. Дети из малоимущих и сельских 
семей имеют меньше шансов попасть в школу, чем их обес-
печенные или даже просто живущие в городах сверстники. 
Население стран Африки к югу от Сахары, которые в наи-
большей степени затронуты ВИЧ, не имеет сколько-нибудь 
полной информации о лекарствах для лечения и профилакти-
ки этой болезни и доступа к таким лекарствам. Отставание в 
решении глобальных задач наметилось во многих наименее 
развитых странах, и они не решат ни одну из них к установ-
ленному сроку.  

Что касается более позитивных моментов, то в 2013 г., 
несмотря на бюджетные трудности, обусловленные низкими 
экономическими показателями во многих странах-донорах, 
объем официальной помощи в целях развития, сокращав-
шейся на протяжении двух лет, увеличился на 6 процентов и 
достиг рекордного уровня, составив 134,8 млн дол. США. 
Вместе с тем эта сумма соответствовала лишь 0,3 процента 
валового национального дохода стран-доноров, входящих в 
состав Комитета содействия развитию Организации эконо-
мического сотрудничества и развития, что по сравнению с 
показателем за 2012 г. является небольшим шагом вперед в 
направлении достижения установленного ООН целевого по-
казателя в размере 0,7 процента валового национального до-
хода, на уровень которого вышли всего пять стран.  
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Продолжает увеличиваться опасность бедствий, соз-
давая угрозу экономическому росту и препятствуя усилиям 
по сокращению масштабов нищеты. ООН предприняла шаги 
для укрепления партнерских связей с частным сектором и 
обеспечения того, чтобы принимаемые инвестиционные ре-
шения уменьшали эту опасность. Вместе с тем в ходе остав-
шейся части периода осуществления Хиогской рамочной 
программы действий на 2005–2015 гг.: создание потенциала 
противодействия бедствиям на уровне государств и общин и 
в интересах осуществления связанной с уменьшением опас-
ности бедствий работы в период после 2015 г. необходимо 
ускорить темпы принятия мер. Ключом к этому является 
План действий ООН по уменьшению опасности бедствий в 
целях создания потенциала противодействия. В рамках под-
готовки к Третьей Всемирной конференции по уменьшению 
опасности бедствий, которая должна состояться в марте 
2015 г. в Японии, были проведены глобальные, региональные 
и тематические консультации с участием большого числа за-
интересованных сторон. 

В настоящее время осуществляется подготовка к 
третьей Международной конференции по малым островным 
развивающимся государствам, организация которой, совме-
стно с проведением Международного года малых островных 
развивающихся государств, предоставит мировым лидерам 
уникальную возможность придать политический импульс 
реальным действиям по решению особых структурных про-
блем, стоящих перед этой группой уязвимых и находящихся 
в географически неблагоприятном положении государств-
членов, посредством признания необходимости установления 
подлинно партнерских прочных отношений между большим 
числом заинтересованных сторон и начала налаживания та-
ких отношений, а также возможность принять на себя соот-
ветствующие обязательства. Кроме того, сейчас осуществля-
ется подготовка и к проведению второй Конференции ООН 
по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю.  
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Повестка дня в области развития на период после 
2015 года  

На настоящий момент значительный прогресс был 
достигнут в определении контуров такой ориентированной 
на преобразования универсальной повестки дня, которая по-
зволит обеспечить учет устремлений народов в гармоничном 
сочетании с потребностями нашей планеты и одновременно 
совершить переход на путь более устойчивого развития. Это 
являлось одной из ключевых идей доклада «Достойная жизнь 
для всех: ускорение достижения целей в области развития, 
сформулированных в Декларации тысячелетия, и принятие 
дальнейших мер по осуществлению повестки дня Организа-
ции Объединенных Наций в области развития после 2015 го-
да» (A/68/202 и Corr.1), который был представлен государст-
вам-членам в сентябре 2013 г. Проведение организованного 
Председателем Генеральной Ассамблеи специального меро-
приятия, посвященного последующей деятельности в связи с 
достижением целей в области развития, сформулированных в 
Декларации тысячелетия, показало, что государства-члены 
преисполнены решимости освободить мир от нищеты, нера-
венства и голода и использовать комплексный подход к эко-
номической, социальной и экологической составляющим ус-
тойчивого развития. Государства-члены согласились с тем, 
что повестка на период после 2015 г. должна способствовать 
обеспечению мира и безопасности, демократического госу-
дарственного управления, верховенства права, гендерного 
равенства и прав человека для всех. Центральным компонен-
том этой повестки дня станет краткий набор конкретных да-
леко идущих целей, которые ориентированы в первую оче-
редь на решение задачи ликвидации нищеты и стержневым 
элементом которых является устойчивое развитие, которые 
универсальны по характеру и применимы ко всем странам с 
учетом специфики их условий и различий в уровнях разви-
тия.  
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Деятельность Рабочей группы открытого состава по 
целям в области устойчивого развития, поддерживаемая сис-
темой ООН, стала катализатором энтузиазма, целеустрем-
ленности и энергии, что было достигнуто благодаря, в част-
ности, широкомасштабной информационно-разъяснительной 
работе с ключевыми заинтересованными сторонами. Рабочая 
группа открытого состава предложила набор целей в области 
устойчивого развития, которые отражают глубокую заинте-
ресованность, решимость и стремление государств-членов 
работать над формированием глобального подхода, направ-
ленного не только на ликвидацию нищеты во всех ее формах, 
но и на обеспечение справедливого распределения связанных 
с развитием благ и решение общих проблем, затрагивающих 
всех людей и нашу планету.  

В сентябре 2014 г. Межправительственный комитет 
экспертов по финансированию устойчивого развития должен 
подготовить варианты мер для облегчения мобилизации и 
использования ресурсов в интересах достижения целей в об-
ласти устойчивого развития. В качестве вклада в этот про-
цесс можно будет также использовать итоговые документы 
мероприятий, организованных Председателем Генеральной 
Ассамблеи, в том числе мероприятия высокого уровня по об-
зору, посвященному повестке дня в области развития на пе-
риод после 2015 г. 

Кульминацией межправительственных переговоров 
станет утверждение повестки дня в области развития на пе-
риод после 2015 г. на саммите высокого уровня в сентябре 
2015 г. Ожидается также, что итогами саммита станут утвер-
ждение набора ориентированных на принятие конкретных 
мер универсальных целей в области устойчивого развития, 
подтверждение обязательств в отношении глобального парт-
нерства в целях развития и определение комплексных базо-
вых принципов подотчетности за осуществление повестки 
дня в области развития на период после 2015 г. В целях со-
действия достижению этих ожидаемых результатов необхо-
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димо самое широкое участие на самом высоком уровне, 
включая участие гражданского общества, частного сектора, 
парламентариев и научного и академического сообщества, 
для обеспечения высокой отдачи и широкого освещения. По-
этому будет чрезвычайно важно обеспечить эффективность 
системы развития ООН, которая была бы готова решать по-
ставленные перед ней задачи по поддержке реализации этой 
повестки дня и при этом играла бы ведущую роль в привле-
чении других заинтересованных сторон к осуществлению 
этой важной деятельности.  

Действуя через свой Форум высокого уровня по со-
трудничеству в целях развития, Экономический и Социаль-
ный Совет подготавливает программные установки и реко-
мендации, акцентируя внимание на чрезвычайно важной ро-
ли сотрудничества в целях развития в содействии осуществ-
лению повестки дня в области развития на период после 
2015 г. Кроме того, участники Форума призывают к созда-
нию эффективных глобальных механизмов мониторинга за 
выполнением обязательств в области сотрудничества в целях 
развития и механизмов обеспечения подотчетности за их вы-
полнение с участием всех осуществляющих такое сотрудни-
чество сторон.  

Благодаря процессу, начатому на Международной 
конференции по финансированию развития, выполнению 
решений Конференции ООН по устойчивому развитию в час-
ти, касающейся средств осуществления, и работе Форума по 
сотрудничеству в целях развития будут подтверждены обяза-
тельства в отношении глобального партнерства и установле-
ны более четкие и справедливые правила для мировой эко-
номики. Третья Международная конференция по финансиро-
ванию развития, которая будет проведена в июле 2015 г. в 
Аддис-Абебе, должна внести важный вклад в осуществление 
повестки дня в области развития на период после 2015 г. и 
способствовать ее реализации.  
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Семинар 4. Международный пакт об экономиче-
ских, социальных и культурных правах 

Международный пакт об экономических, социальных 
и культурных правах вступил в силу 3 января 1976 г., спустя 
три месяца со дня депонирования у Генерального секретаря 
ООН 35-й ратификационной грамоты или документа о при-
соединении, как это предусматривается в ст. 27. По состоя-
нию на декабрь 2014 г. Международный пакт об экономиче-
ских, социальных и культурных правах ратифицировали или 
присоединились к нему 163 государства. 

Преамбула и статьи 1, 3 и 5 обоих Международных 
пактов – Международного пакта о гражданских и политиче-
ских правах (МПГПП) и Международного пакта об экономи-
ческих, социальных и культурных правах (МПЭСКП) – 
идентичны. В преамбулах этих Пактов указывается на обяза-
тельства государств в соответствии с Уставом ООН поощ-
рять права человека; напоминается о том, что каждый от-
дельный человек должен добиваться поощрения и соблюде-
ния этих прав; признается, что, согласно Всеобщей деклара-
ции прав человека, идеал свободной человеческой личности, 
пользующейся гражданской и политической свободой и сво-
бодой от страха и нужды, может быть осуществлен только, 
если будут созданы такие условия, при которых каждый мо-
жет пользоваться своими экономическими, социальными и 
культурными правами, так же как и своими гражданскими и 
политическими правами. 

В ст. 1 обоих Пактов заявляется, что право на самооп-
ределение является всеобщим, и содержится призыв ко всем 
государствам поощрять осуществление этого права и ува-
жать его. В ней также рассматривается, что «все народы 
имеют право на самоопределение», и объявляется, что «в си-
лу этого права они свободно устанавливают свой политиче-
ский статус и свободно обеспечивают свое экономическое, 
социальное и культурное развитие».  
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В ст. 3 обоих Пактов подтверждается равное для муж-
чин и женщин право пользования всеми правами человека и 
предписывается государствам осуществлять этот принцип на 
практике. Ст. 5 обоих Пактов предусматривает гарантии от 
нарушения или необоснованного ограничения какого-либо 
права человека или какой-либо из основных свобод, а также 
от неправильного толкования какого-либо положения Пактов 
с целью оправдания нарушения какого-либо права или сво-
боды в большей степени, чем это предусматривается в Пак-
тах. Она также препятствует ограничению государствами 
уже существующих прав на их территории под тем предло-
гом, что в Пактах не признаются такие права или признаются 
в меньшем объеме.  

В ст. 6-15 Международного пакта об экономических, 
социальных и культурных правах признается право на труд 
(ст. 6); на справедливые и благоприятные условия труда (ст. 
7); право создавать профессиональные союзы и вступать в 
них (ст. 8); право на социальное обеспечение, включая соци-
альное страхование (ст. 9); право семей, матерей, детей и 
подростков на самую широкую охрану и помощь (ст. 10); 
право на достаточный жизненный уровень (ст. 11); право на 
наивысший достижимый уровень физического и психическо-
го здоровья (ст. 12); право на образование (ст. 13, 14); право 
на участие в культурной жизни (ст. 15).  

 
Базовые положения Международного пакта об экономиче-

ских, социальных и культурных правах 
Прежде всего – это обязательства государств-участников. 

По этому вопросу см. Семинар 2. 
Равные для мужчин и женщин права 
Статья 3 
Участвующие в настоящем Пакте государства обязуются 

обеспечить равное для мужчин и женщин право пользования всеми 
экономическими, социальными и культурными правами, предусмот-
ренными в настоящем Пакте. 
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Женщины нередко наталкиваются на значительные и 
несоразмерные препятствия при осуществлении прав челове-
ка, включая экономические, социальные и культурные права. 
Статья 3 гарантирует мужчинам и женщинам абсолютно 
одинаковую юридическую возможность пользования закреп-
ленными в Пакте правами и при необходимости принятия 
государствами-участниками специальных мер для обеспече-
ния этого равноправного статуса. 

Пакт обеспечивает основу, способствующую осуще-
ствлению мер постепенного и незамедлительного характера, 
позволяющих женщинам на равной с мужчинами основе 
пользоваться теми правами, которых их нередко лишают. 
Так, например, закрепленные в п. 1 ст. 11 Пакта нормы о жи-
лищных правах должны применяться в равной степени как к 
мужчинам, так и к женщинам, откуда следует, что женщинам 
должны предоставляться равные права в отношении насле-
дования жилья, однако во многих странах это требование по-
ка не соблюдается. Таким образом, положения статьи 3 и 
пункта 2 статьи 2 обеспечивают эффективную правовую за-
щиту от любых форм дискриминации в ходе осуществления 
экономических, социальных и культурных прав. 

 
Ограничения 
Статья 4 
Участвующие в настоящем Пакте государства признают, 

что в отношении пользования теми правами, которые то или иное 
государство обеспечивает в соответствии с настоящим Пактом, 
это государство может устанавливать только такие ограничения 
этих прав, которые определяются законом, и только постольку, по-
скольку это совместимо с природой указанных прав, и исключитель-
но с целью способствовать общему благосостоянию в демократиче-
ском обществе. 

Статья 5 
1. Ничто в настоящем Пакте не может толковаться как 

означающее, что какое-либо государство, какая-либо группа или ка-
кое-либо лицо имеет право заниматься какой бы то ни было дея-
тельностью или совершать какие бы то ни было действия, направ-
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ленные на уничтожение любых прав или свобод, признанных в на-
стоящем Пакте, или на ограничение их в большей мере, чем преду-
сматривается в настоящем Пакте. 

2. Никакое ограничение или умаление каких бы то ни было 
основных прав человека, признаваемых или существующих в какой-
либо стране в силу закона, конвенций, правил или обычаев, не допус-
кается под тем предлогом, что в настоящем Пакте не признаются 
такие права или что в нем они признаются в меньшем объеме. 

 
При разработке Пакта не ставилась цель придать ст. 4 

и 5 чрезмерный разрешительный характер в отношении вве-
дения государством ограничений на закрепленные в нем пра-
ва. Более того, формулировки этих статей гарантируют за-
щиту прав индивида. Кроме того, они не предполагают вве-
дения ограничений на права, касающиеся существования или 
выживания индивида или его личной неприкосновенности. 

Если государство-участник считает необходимым со-
слаться на положения этих статей, оно может сделать это 
лишь в том случае, если это предусматривается законом и 
если соответствующие меры согласуются с излагаемыми в 
Пакте нормами. Запрещается применение таких мер в произ-
вольной, необоснованной или дискриминационной форме. 
Кроме того, индивиды должны быть снабжены юридически-
ми гарантиями и эффективными средствами правовой защи-
ты, ограждающими их от незаконного или злонамеренного 
ограничения их экономических, социальных и культурных 
прав. 

Использованный в ст. 4 термин «демократическое 
общество» дополнительно сужает возможность применения 
ограничений на основе Пакта и указывает на то, что именно 
на государство ложится обязанность доказывания того, что 
любые вводимые им ограничения не препятствуют функцио-
нированию общества на принципах демократии. 

Никакие положения закона о любых ограничениях не 
могут толковаться как отменяющие любые права или свобо-
ды, закрепленные в Пакте. Основная цель п. 2 ст. 5 заключа-
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ется в обеспечении того, чтобы никакое положение Пакта не 
могло толковаться как умаляющее положения уже дейст-
вующего и могущего вступить в силу национального закона 
или любого другого юридического документа, предусматри-
вающего более благоприятный режим защиты прав лиц. 

 
Право на труд 
Статья 6 
1. Участвующие в настоящем Пакте государства признают 

право на труд, которое включает право каждого человека на получе-
ние возможности зарабатывать себе на жизнь трудом, который он 
свободно выбирает или на который он свободно соглашается, и 
предпримут надлежащие шаги к обеспечению этого права. 

2. Меры, которые должны быть приняты участвующими в 
настоящем Пакте государствами в целях полного осуществления 
этого права, включают программы профессионально-технического 
обучения и подготовки, пути и методы достижения неуклонного 
экономического, социального и культурного развития и полной произ-
водительной занятости в условиях, гарантирующих основные поли-
тические и экономические свободы человека. 

 
Право на труд имеет основополагающее значение для 

пользования некоторыми правами, затрагивающими основы 
существования и жизненного уклада человека, такими, как 
право на питание, одежду, жилище и т.д. Кроме того, статус 
конкретного человека в трудовой сфере может сказаться на 
осуществлении им других прав, касающихся охраны здоро-
вья и образования. 

Статья 6 обязывает государства-участники воздержи-
ваться от действий, поощряющих или разрешающих прину-
дительный труд. Комитет по экономическим, социальным и 
культурным правам рассмотрел содержание этой статьи в 
ракурсе осуществления стратегии и мер, призванных гаран-
тировать право на труд всем работоспособным лицам. Такое 
право включает как право на трудоустройство, так и право не 
подвергаться необоснованному увольнению. Несмотря на 
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сохраняющееся во всех государствах-участниках явление 
безработицы, эти государства обязаны применять изложен-
ные в ст. 2 основные принципы в целях полного осуществле-
ния права на труд. 

 
Право на справедливые и благоприятные условия труда 
Статья 7 
Участвующие в настоящем Пакте государства признают 

право каждого на справедливые и благоприятные условия труда, 
включая, в частности: 

a) вознаграждение, обеспечивающее как минимум всем тру-
дящимся: 

i. справедливую зарплату и равное вознаграждение за труд 
равной ценности без какого бы ни было различия, причем, в частно-
сти, женщинам должны гарантироваться условия труда не хуже 
тех, которыми пользуются мужчины, с равной платой за равный 
труд; 

ii. удовлетворительное существование для них и их семей в 
соответствии с постановлениями настоящего Пакта; 

b) условия работы, отвечающие требованиям безопасности 
и гигиены; 

c) одинаковую для всех возможность продвижения в работе 
на соответствующие более высокие ступени исключительно на ос-
новании трудового стажа и квалификаций; 

d) отдых, досуг и разумное ограничение рабочего времени и 
оплачиваемый периодический отпуск, равно как и вознаграждение за 
праздничные дни. 

 
Статья 7 устанавливает право на минимальное возна-

граждение за труд, предусматривающее справедливый уро-
вень зарплаты, достаточный для того, чтобы гарантировать 
достойную жизнь, а также справедливые и благоприятные 
условия труда. Уровень зарплаты считается справедливым, 
если он соответствует принципам адекватности равноправия. 

Содержание этой статьи тесно соприкасается с поло-
жениями большого числа конвенций, принятых Междуна-
родной организацией труда, включая Конвенцию об установ-
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лении минимальной заработной платы с особым учетом раз-
вивающихся стран (№ 131, 1970 г.) и Конвенцию о равном 
вознаграждении (№ 100, 1951 г.). 

Условия работы людей должны отвечать минималь-
ным требованиям безопасности и гигиены, и на государства-
участники возлагается ответственность за разработку соот-
ветствующих стратегий и законов. Все государства-
участники обязаны проводить последовательную националь-
ную политику в этой области. 

Изложенные в ст. 7 нормы касаются также обязанно-
сти государств-участников обеспечивать постепенное со-
кращение рабочей недели и гарантировать трудящимся над-
лежащий отдых и отпуск. С учетом всех определенных в на-
стоящей статье критериев государства-участники обязаны 
установить базовые или минимальные нормы, определяющие 
максимально допустимый порог ухудшения условий работы 
трудящихся; кроме того, они должны разработать механиз-
мы, гарантирующие соблюдение этих прав. 

 
Право создавать профсоюзы и вступать в них 
Статья 8 
1. Участвующие в настоящем Пакте государства обязу-

ются обеспечить: 
a) право каждого человека создавать для осуществления и 

защиты своих экономических и социальных интересов профессио-
нальные союзы и вступать в таковые по своему выбору при единст-
венном условии соблюдения правил соответствующей организации. 
Пользование указанным правом не подлежит никаким ограничениям, 
кроме тех, которые предусматриваются законом и которые необхо-
димы в демократическом обществе в интересах государственной 
безопасности или общественного порядка или для ограждения прав и 
свобод других; 

b) право профессиональных союзов образовывать националь-
ные федерации или конфедерации и право этих последних основывать 
международные профессиональные организации или присоединяться 
к таковым; 
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c) право профессиональных союзов функционировать беспре-
пятственно без каких-либо ограничений, кроме тех, которые преду-
сматриваются законом и которые необходимы в демократическом 
обществе в интересах государственной безопасности или общест-
венного порядка или для ограждения прав и свобод других; 

d) право на забастовки при условии его осуществления в со-
ответствии с законами каждой страны. 

2. Настоящая статья не препятствует введению законных 
ограничений пользования этими правами для лиц, входящих в состав 
вооруженных сил, полиции или администрации государства. 

3. Ничто в настоящей статье не дает права государствам, 
участвующим в Конвенции Международной организации труда 1948 
г. относительно свободы ассоциаций и защиты права на организа-
цию, принимать законодательные акты в ущерб гарантиям, преду-
сматриваемым в указанной Конвенции, или применять закон таким 
образом, чтобы наносился ущерб этим гарантиям. 

 
Право создавать профсоюзы и присоединяться к ним 

имеет непосредственное отношение к праву на свободу ассо-
циации, которое широко признается в различных междуна-
родных нормативных актах по правам человека. Эти права в 
сочетании с правом на забастовку имеют основополагающее 
значение для целей осуществления предусмотренных в Пакте 
прав трудящихся и других граждан. 

Статья 8 предусматривает право не принуждаться к 
вступлению в тот или иной профсоюз, вытекающее из ис-
пользуемого в этой статье выражения «по своему выбору» 
(п. 1 а)). Кроме того, эта статья включает право создавать не-
подконтрольные государству федерации или конфедерации. 
Равным образом в статье гарантируется право на ведение 
коллективных переговоров, право на защиту от роспуска или 
приостановки деятельности и право на забастовки. 

При осуществлении ст. 8 государства-участники рас-
полагают определенной свободой действий, о чем свидетель-
ствует формулировка, касающаяся ограничений в интересах 
государственной безопасности, общественного порядка и ог-
раждения прав и свобод других. Тем не менее государства-
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участники, намеревающиеся использовать вышеперечислен-
ные основания для отступлений от положений Пакта, долж-
ны толковать их в узком смысле. 

Что касается сферы государственной безопасности, то 
в Лимбургских принципах осуществление Международного 
пакта об экономических, социальных и культурных правах 
подчеркивается, в частности, что систематическое наруше-
ние экономических, социальных и культурных прав подры-
вает подлинную государственную безопасность и может уг-
рожать международному миру и безопасности. Государство, 
ответственное за такое нарушение, не вправе ссылаться на 
государственную безопасность в качестве основания для 
применения мер, направленных на подавление протестов в 
связи с таким нарушением или осуществление репрессивных 
акций против своего населения (Принцип 65). 

 
Право на социальное обеспечение и социальное страхование 
Статья 9 
Участвующие в настоящем Пакте государства признают 

право каждого человека на социальное обеспечение, включая социаль-
ное страхование. 

 
Во многих государствах не обеспечивается наличие 

адекватных положений о социальном обеспечении или соци-
альном страховании в рамках национальных законов, ограж-
дающих права лиц в случае старости, инвалидности, болезни 
или в других ситуациях, не позволяющих им обеспечить себе 
достойную жизнь. В то же время многие страны, предусмат-
ривающие такие формы защиты, начинают перелагать эту 
обязанность с государственного сектора на частные структу-
ры. Все эти вопросы порождают серьезные проблемы, свя-
занные с осуществлением закрепленных в Пакте прав. 

Комитет по экономическим, социальным и культур-
ным правам ставит перед государствами-участниками сле-
дующий конкретный вопрос: осуществляют ли они програм-
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мы социального обеспечения по таким направлениям, как 
медицинское обслуживание, пособия по болезни, пособия по 
беременности и родам, пособия по старости, пособия по ин-
валидности, пособия в связи с потерей кормильца, пособия в 
связи с травмами на производстве, пособия по безработице и 
семейные пособия. 

Комитет уделяет особое внимание вопросам осущест-
вления предусмотренных в ст. 9 прав женщинами, пожилыми 
людьми (общее замечание № 6 (1995)) и инвалидами (общее 
замечание № 5 (1994)). 

 
Охрана семьи и содействие семье 
Статья 10 
Участвующие в настоящем Пакте государства признают, 

что: 
1. Семье, являющейся естественной и основной ячейкой об-

щества, должны предоставляться, по возможности, самая широкая 
охрана и помощь – в особенности при ее образовании и пока на ее 
ответственности лежит забота о несамостоятельных детях и их 
воспитании. Брак должен заключаться по свободному согласию 
вступающих в брак. 

2. Особая охрана должна предоставляться матерям в тече-
ние разумного периода до и после родов. В течение этого периода 
работающим матерям должен предоставляться оплачиваемый от-
пуск или отпуск с достаточными пособиями по социальному обеспе-
чению. 

3. Особые меры охраны и помощи должны приниматься в 
отношении всех детей и подростков без какой бы то ни было дис-
криминации по признаку семейного происхождения или по иному при-
знаку. Дети и подростки должны быть защищены от экономической 
и социальной эксплуатации. Применение их труда в области, вредной 
для их нравственности и здоровья или опасной для жизни, или могу-
щей повредить их нормальному развитию, должно быть наказуемо 
по закону. Кроме того, государства должны установить возрастные 
пределы, ниже которых пользование платным детским трудом за-
прещается и карается законом. 
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Статья 10 предусматривает защиту семьи, матери и 
детей. Поскольку такая защита включает право заключения 
брака по свободному согласию, не может не возникать опа-
сений в связи с ситуацией в тех странах, где браки заключа-
ются без свободного и осознанного согласия одной из всту-
пающих в брак сторон, причем в подавляющем большинстве 
случаев такой стороной является женщина. Статья предпи-
сывает эффективную защиту матерей в дородовой и после-
родовой период. Комитет по экономическим, социальным и 
культурным правам регулярно запрашивает у государств-
участников информацию о наличии каких-либо конкретных 
групп женщин, страдающих от отсутствия такой защиты. 

Комитет уделяет все более пристальное внимание 
правам ребенка, излагаемым в п. 3 ст. 10, и в особенности 
вопросам, касающимся детского труда и условий жизни де-
тей. Наиболее активную работу в рамках системы ООН в об-
ласти прав человека проводит Комитет по правам ребенка, с 
которым Комитет по экономическим, социальным и куль-
турным правам тесно сотрудничает. 

 
Право на достаточный жизненный уровень 
Статья 11 
1. Участвующие в настоящем Пакте государства признают 

право каждого на достаточный жизненный уровень для него самого 
и его семьи, включающий достаточное питание, одежду и жилище, и 
на непрерывное улучшение условий жизни. Государства-участники 
примут надлежащие меры к обеспечению осуществления этого пра-
ва, признавая важное значение к этом отношении международного 
сотрудничества, основанного на свободном согласии. 

2. Участвующие в настоящем Пакте государства, призна-
вая основное право каждого человека на свободу от голода, должны 
принимать необходимые меры индивидуально и в порядке междуна-
родного сотрудничества, включающие проведение конкретных про-
грамм, для того чтобы: 

a) улучшить методы производства, хранения и распределе-
ния продуктов питания путем широкого использования технических 
и научных знаний, распространения знаний о принципах питания и 
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усовершенствования или реформы аграрных систем таким образом, 
чтобы достигнуть наиболее эффективного освоения и использования 
природных ресурсов; и 

b) обеспечить справедливое распределение мировых запасов 
продовольствия в соответствии с потребностями и с учетом про-
блем стран, как импортирующих, так и экспортирующих пищевые 
продукты. 

Статья 11 предусматривает право каждого на доста-
точный жизненный уровень для него самого и его семьи, 
включающий достаточное питание, одежду и жилище, и на 
непрерывное улучшение условий жизни. Данная статья охва-
тывает широкий набор вопросов, касающихся условий жизни 
и существования жителей государств-участников, в частно-
сти вопросы питания, одежды и жилища, и налагает на госу-
дарства обязательства в целях осуществления этого права 
принимать соответствующие необходимые меры индивиду-
ально и в порядке международного сотрудничества. Комитет 
по экономическим, социальным и культурным правам уделя-
ет самое пристальное внимание анализу этой статьи, и в осо-
бенности положений, касающихся права человека на доста-
точное жилище. 

 
Право на наивысший достижимый уровень физического и 

психического здоровья 
Статья 12 
1. Участвующие в настоящем Пакте государства призна-

ют право каждого человека на наивысший достижимый уровень фи-
зического и психического здоровья. 

2. Меры, которые должны быть приняты участвующими в 
настоящем Пакте государствами для полного осуществления этого 
права, включают мероприятия, необходимые для: 

a) обеспечения сокращения мертворождаемости и детской 
смертности и здорового развития ребенка; 

b) улучшения всех аспектов гигиены внешней среды и гигиены 
труда в промышленности; 

c) предупреждения и лечения эпидемических, эндемических, 
профессиональных и иных болезней и борьбы с ними; 
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d) создания условий, которые обеспечивали бы всем медицин-
скую помощь и медицинский уход в случае болезни. 

 
Признание права на здоровье естественно не означает, 

что его пользователям гарантируется здоровье. В Пакте всего 
лишь подчеркивается обязательство государств-участников 
обеспечивать «наивысший достижимый уровень... здоровья» 
своих граждан. 

Таким образом, в ст. 12 делается упор на обеспечении 
равного доступа к услугам в области здравоохранения и ми-
нимальных гарантий охраны здоровья в случае заболевания. 

Комитет по экономическим, социальным и культур-
ным правам предпринимает все более активные усилия по 
разъяснению прав в области охраны здоровья и контролю за 
их соблюдением; в этой связи он организовал общую дискус-
сию по данной теме и сформулировал общее замечание в от-
ношении прав лиц с какой-либо формой инвалидности (об-
щее замечание № 5 (1994)). Кроме того, в последние годы 
Комитет уделяет повышенное внимание правам лиц, инфи-
цированных ВИЧ или больных СПИДом. 

 
Право на образование 
Статья 13 
1. Участвующие в настоящем Пакте государства признают 

право каждого человека на образование. Они соглашаются, что об-
разование должно быть направлено на полное развитие человеческой 
личности и создание ее достоинства и должно укреплять уважение к 
правам человека и основным свободам. Они далее соглашаются в 
том, что образование должно дать возможность всем быть полез-
ными участниками свободного общества, способствовать взаимопо-
ниманию, терпимости и дружбе между всеми нациями и всеми расо-
выми, этническими и религиозными группами и содействовать рабо-
те Организации Объединенных Наций по поддержанию мира. 

2. Участвующие в настоящем Пакте государства призна-
ют, что для полного осуществления этого права: 

a) начальное образование должно быть обязательным и бес-
платным для всех; 
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b) среднее образование в его различных формах, включая 
профессионально-техническое среднее образование, должно быть 
открыто и сделано доступным для всех путем принятия всех необ-
ходимых мер и, в частности, постепенного введения бесплатного 
образования; 

c) высшее образование должно быть сделано одинаково 
доступным для всех на основе способностей каждого путем приня-
тия всех необходимых мер и, в частности, постепенного введения 
бесплатного образования; 

d) элементарное образование должно поощряться или ин-
тенсифицироваться, по возможности, для тех, кто не проходил или 
не закончил полного курса своего начального образования; 

e) должно активно проводиться развитие сети школ всех 
ступеней, должна быть установлена удовлетворительная система 
стипендий и должны постоянно улучшаться материальные условия 
преподавательского персонала. 

3. Участвующие в настоящем Пакте государства обязуют-
ся уважать свободу родителей и в соответствующих случаях закон-
ных опекунов, выбирать для своих детей не только учрежденные го-
сударственными властями школы, но и другие школы, отвечающие 
тому минимуму требований для образования, который может быть 
установлен или утвержден государством, и обеспечивать религиоз-
ное и нравственное воспитание своих детей в соответствии со 
своими собственными убеждениями. 

4. Никакая часть настоящей статьи не должна толковать-
ся в смысле умаления свободы отдельных лиц и учреждений созда-
вать учебные заведения и руководить ими при неизменном условии 
соблюдения принципов, изложенных в пункте 1 настоящей статьи, и 
требования, чтобы образование, даваемое в таких заведениях, отве-
чало тому минимуму требований, который может быть установлен 
государством. 

Статья 14 
Каждое участвующее в настоящем Пакте государство, ко-

торое ко времени своего вступления в число участников не смогло 
установить на территории своей метрополии или на других терри-
ториях, находящихся под его юрисдикцией, обязательного бесплат-
ного начального образования, обязуется в течение двух лет вырабо-
тать и принять подробный план мероприятий для постепенного про-
ведения в жизнь – в течение разумного числа лет, которое должно 
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быть указано в этом плане, – принципа обязательного бесплатного 
всеобщего образования. 

 
В ст. 13 и 14 признается, что образование является од-

ним из важнейших условий осуществления и обеспечения 
прав человека и что оно способствует укреплению прав че-
ловека и основных демократических принципов. Междуна-
родное сообщество, уже давно признавшее эти основопола-
гающие истины, провозгласило десятилетие 1995–2004 гг. 
Десятилетием образования в области прав человека ООН. 
В 1994 г. Комитет по экономическим, социальным и куль-
турным правам провел общую дискуссию по данной теме. 

Эти две статьи гарантируют всем детям право на бес-
платное и обязательное начальное образование, где бы они 
ни жили. Кроме того, в них закрепляется право на равный 
доступ к образованию и равное использование возможностей 
в области образования; свобода выбирать образование и соз-
давать учебные заведения; право на защиту учеников от бес-
человечных дисциплинарных мер; и свобода преподавания. 

 
Право на культуру и пользование результатами научного 

прогресса 
Статья 15 
1. Участвующие в настоящем Пакте государства признают 

право каждого человека на: 
a) участие в культурной жизни; 
b) пользование результатами научного прогресса и их прак-

тического применения; 
c) пользование защитой моральных и материальных интере-

сов, возникающих в связи с любыми научными, литературными или 
художественными трудами, автором которых он является. 

2. Меры, которые должны приниматься участвующими в 
настоящем Пакте государствами для полного осуществления этого 
права, включают те, которые необходимы для охраны, развития и 
распространения достижений науки и культуры. 
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3. Участвующие в настоящем Пакте государства обязуют-
ся уважать свободу, безусловно необходимую для научных исследова-
ний и творческой деятельности. 

4. Участвующие в настоящем Пакте государства признают 
пользу, извлекаемую из поощрения и развития международных кон-
тактов и сотрудничества в научной и культурной областях. 

 
В основе ст. 15 лежит право пользоваться достиже-

ниями культуры, участвовать в культурной жизни и пользо-
ваться плодами научно-технического прогресса. Хотя эти во-
просы, возможно, и не относятся к сфере прав человека, они 
имеют крайне важное значение с точки зрения принципов 
равенства обращения, свободы выражения мнений, права по-
лучать и распространять информацию и право на полное раз-
витие человеческой личности. 

Об огромной важности защиты соответствующих прав 
свидетельствует, среди прочего, весьма вероятная возмож-
ность ущемления или игнорирования государствами тех или 
иных культурных особенностей в попытке обеспечить какой-
либо одной национальной, расовой или этнической группе 
более предпочтительное положение по сравнению с какой-
либо другой группой. Кроме того, следует отметить, что ука-
занные права включают право на участие в жизни общества с 
учетом широкого толкования термина «культура».  

Право на пользование результатами научного про-
гресса заключается в том, чтобы все члены общества, и в 
особенности наиболее обездоленные его группы, могли 
пользоваться достижениями в этой области. Это право вклю-
чает в себя право каждого человека искать и получать ин-
формацию о таких достижениях, обусловленных применени-
ем новых научных концепций, и иметь доступ к любым раз-
работкам, которые могли бы способствовать повышению 
уровня осуществления закрепленных в Пакте прав.  
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Семинар 5. Деятельность специализированных уч-
реждений ООН по обеспечению экономических, социаль-
ных и культурных прав человека 

В рамках системы ООН значительную активность в 
защите и поощрении экономических, социальных и культур-
ных прав человека проявляют ее специализированные учре-
ждения: Международная организация труда (МОТ) и Орга-
низация Объединенных Наций по вопросам образования, 
науки и культуры (ЮНЕСКО). В отношении социальных 
прав, особенно права на здоровье, наибольший вклад вносит 
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), а в отноше-
нии культурных прав – Всемирная организация интеллекту-
альной собственности (ВОИС). Будучи связанными с ООН 
специальными соглашениями, они координируют усилия го-
сударств и содействуют созданию и реализации междуна-
родно-правовых норм применительно к конкретным группам 
основных прав и свобод индивида – экономических, соци-
альных и культурных. 

Для реализации своих задач в области прав человека 
МОТ, ЮНЕСКО и ВОЗ наделены широкими полномочиями. 
К их числу, в частности, относятся: созыв и проведение кон-
ференций, семинаров и симпозиумов по проблемам между-
народного регулирования экономических, социальных и 
культурных прав индивидов; осуществление научных иссле-
дований; разработка и реализация комплексных программ 
межгосударственного сотрудничества в области науки, куль-
туры, образования, улучшения условий труда и т.д.; оказание 
информационной и технической помощи государствам в 
процессе создания ими соответствующих международных 
актов обязательного или рекомендательного характера. Од-
нако сердцевиной функциональной деятельности специали-
зированных учреждений ООН, безусловно, является разра-
ботка конвенций и рекомендаций, посвященных социальным, 
экономическим и культурным правам, а также организация 
контроля за их осуществлением. 
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Международная организация труда (МОТ) относится 
к числу наиболее активных организаций, последовательно 
защищающих права человека в трудовой сфере. Многие пра-
воведы справедливо отмечает, что Филадельфийская декла-
рация 1944 г. и Устав МОТ 1946 г., согласно которым все 
люди, независимо от расы, происхождения или пола, имеют 
право стремиться к материальному благополучию и духов-
ному развитию в условиях свободы и достоинства, экономи-
ческой безопасности и равных возможностей стали прототи-
пом формулировок Всеобщей декларации прав человека и 
повлияли на соответствующие статьи Международных пак-
тов о правах человека. Хотя термин «права человека» не был 
употреблен в Уставе МОТ, однако все это время задачи МОТ 
состояли именно в международно-правовом закреплении и 
обеспечении соблюдения прав человека в сфере труда, по-
стоянном развитии концепции стандартов в данной области. 
МОТ начала осуществлять деятельность по защите прав че-
ловека в сфере труда с 1919 г.  

Разработка и принятие конвенций и рекомендаций 
МОТ непосредственно способствует защите прав человека в 
сфере труда. На сегодняшний день МОТ приняла 189 кон-
венций и 203 рекомендации, которые условно часто имену-
ются Международным трудовым кодексом («Corpus Juris со-
циальной справедливости»). Можно привести примеры таких 
известных соглашений, принятых МОТ, как: Конвенция от 
28 июня 1930 г. о принудительном труде; Конвенция 1949 г. 
о защите заработной платы; Конвенция 1951 г. относительно 
равного вознаграждения мужчин и женщин за труд равной 
ценности; Конвенция 1964 г. о политике в области занятости; 
Конвенция 1973 г. о минимальном возрасте приема на рабо-
ту; Конвенция 1988 г. о содействии занятости и защите от 
безработицы; Конвенция 1996 г. о найме и трудоустройстве 
моряков; Конвенция 2007 г. о труде в рыболовном секторе; 
Конвенция 189 о достойном труде домашних работников 
2011 г. и др. 
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Международная организация труда осуществляет кон-
троль над соблюдением обязательств, принятых на себя го-
сударствами в соответствии с Уставом МОТ и конвенциями 
МОТ. Контроль МОТ, основы которого заложены в Уставе 
Организации, состоит из двух процедур: процедуры докла-
дов и процедуры жалоб. Контроль МОТ составляет часть 
подсистемы международного контроля в области прав чело-
века. 

Значительный объем работы по нормативной регла-
ментации вопросов прав человека выполняет и ЮНЕСКО. 
Устав ЮНЕСКО закрепляет определенную компетенцию 
этой организации в отношении прав человека. К основным 
правам, подпадающим под эту компетенцию, относятся пра-
во на образование, право на свободное участие в культурной 
жизни и пользование благами научного прогресса, а также 
право на свободу информации, включая право на свободу 
мнения и его свободное выражение. Кроме того, ряд других 
прав (право на свободу мысли и совести, право на поиск, по-
лучение и распространение информации, право на защиту 
авторских прав и право на свободу собрания и ассоциации) 
рассматриваются как «неразрывно связанные» с вышеука-
занными правами, и признаются входящими в ведение 
ЮНЕСКО. За время существования этой организации ею 
были подготовлены и одобрены следующие международно-
правовые соглашения (Конвенция от 14 мая 1954 г. о защите 
культурных ценностей в случае вооруженного конфликта; 
Всемирная конвенция от 6 сентября 1952 г. об авторском 
праве; Конвенция от 14 декабря 1960 г. о борьбе с дискрими-
нацией в области образования; Конвенция от 16 ноября 1972 
г. об охране всемирного культурного и природного наследия, 
Конвенция от 10 ноября 1989 г. о техническом и профессио-
нальном образовании, Конвенция от 4 мая 2000 г. о призна-
нии квалификаций, относящихся к высшему образованию в 
Европейском регионе, Конвенция от 20 октября 2005 г. об 
охране и поощрении разнообразия форм культурного само-
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выражения, Конвенция о культурном разнообразии 2005 г. и 
др.), а также ряд других рекомендаций (Рекомендация о по-
ощрении использования многоязычия и универсального дос-
тупа к киберпространству 2001 г., Декларация о расе и расо-
вых предрассудках 1987 г. и др.). Кроме того, будучи спе-
циализированным учреждением ООН, ЮНЕСКО неодно-
кратно содействовала ООН и ее органам в разработке меж-
дународных инструментов в области прав человека, таких, 
как Международный пакт об экономических, социальных и 
культурных правах. 

ЮНЕСКО также занимает активную позицию по ме-
ждународно-правовому регулированию некоторых аспектов 
биоэтики и права на здоровье. Программа ЮНЕСКО по био-
этике была основана в 1993 г., а с 2002 г. она является одним 
из приоритетных направлений деятельности ЮНЕСКО. В 
рамках Программы функционируют два совещательных ор-
гана: Международный комитет по биоэтике (МКБ) и Меж-
правительственный комитет по биоэтике (МПКБ). Важным 
практическим результатом реализации Программы явилось 
принятие Всеобщей декларации о геноме человека и правах 
человека в 1997 г. на 29-й сессии Генеральной конференции 
ЮНЕСКО. В 2003 г. была принята Декларация о генетиче-
ских данных человека, а в 2005 г. – Всеобщая декларация о 
биоэтике и правах человека, которая носит подлинно нова-
торский характер, в особенности ее положения, касающиеся 
социальной ответственности, доступа к качественным меди-
цинским услугам, неприкосновенности и конфиденциально-
сти частной жизни, совместного использования. 

Важным элементом правозащитной деятельности 
ЮНЕСКО является процедура рассмотрения индивидуаль-
ных сообщений о нарушениях прав человека, находящихся в 
компетенции организации («Процедура 104»). Она была уч-
реждена в 1978 г. и в целом напоминает процедуру жалоб в 
КПЧ/СПЧ. Индивидуальные и коллективные жалобы на на-
рушения прав поступают на рассмотрение Генерального ди-

102



103 

ректора ЮНЕСКО. Если он сочтет, что конкретная жалоба 
подпадает под компетенцию «процедуры 104», автору на-
правляется соответствующая информация.  

Деятельность ЮНЕСКО в области защиты культур-
ных прав и контроля над исполнением соответствующих 
обязательств органично дополняет имеющиеся механизмы в 
рамках договорных органов по правам человека и СПЧ. Тема 
культурных прав и культурного разнообразия находится «на 
периферии» деятельности договорных органов, которые ос-
новное внимание уделяют гражданским, политическим, со-
циальным и экономическим правам. Работа СПЧ в этой сфе-
ре также пока находится в начальной стадии – лишь в 2009 г. 
после долгих и непростых переговоров был учрежден мандат 
Независимого эксперта по культурным правам, который пре-
дусматривает в основном исследовательские полномочия. В 
2009 г. Комитет по экономическим, социальным и культур-
ным правам издал замечание общего порядка № 21, посвя-
щенное проблематике культурных прав. 

Основными целями ВОИС является содействие охра-
не интеллектуальной собственности и защите прав авторов и 
изобретателей во всем мире путем организации сотрудниче-
ства между государствами. В процессе решения указанных 
задач ВОИС занимается работой по подготовке и пересмотру 
соответствующих международных нормативных актов, осу-
ществляет информационную, регистрационную и издатель-
скую деятельность, проводит научные исследования, оказы-
вает юридическую и техническую помощь развивающимся 
государствам. В ст. 15 Международного пакта об экономиче-
ских, социальных и культурных правах гарантируется право 
каждого человека на пользование результатами научного 
прогресса и право на пользование защитой моральных и ма-
териальных интересов, возникающих в связи с любыми на-
учными, литературными или художественными трудами, ав-
тором которых он является. Согласно замечанию общего по-
рядка № 17 Комитета по экономическим, социальным и 
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культурным правам государствам-членам рекомендуется 
обеспечивать, чтобы их правовые или иные режимы защиты 
прав авторов не препятствовали соблюдению ими своих ос-
новных обязательств в отношении прав человека22. Государ-
ства несут обязанность по разработке систем интеллектуаль-
ной собственности с обеспечением баланса между правами 
авторов и правами потенциальных пользователей новых тех-
нологий, а Бернская и Парижская конвенции23, принятые го-
сударствами – членами ВОИС, дают государствам широкую 
свободу действий в отношении осуществления их многосто-
ронних обязательств. Гибкость патентной системы помогает 
государствам обеспечить баланс между их обязательствами в 
области защиты интеллектуальной собственности и в облас-
ти прав человека. Гибкие возможности, предусмотренные 
многосторонними договорами об интеллектуальной собст-
венности, дают государствам пространство для маневра в от-
ношении выполнения их многосторонних обязательств и 
возможность выполнять их таким способом, который в наи-
большей степени отвечает их внутренним потребностям. 
В рамках своей деятельности ВОИС осуществляет тесное со-
трудничество с МОТ и ЮНЕСКО в сфере авторского права и 
смежных прав. 

В соответствии со ст. 1 Устава ВОЗ целью деятельно-
сти является «достижение всеми народами возможно высше-
го уровня здоровья», понимаемого не только как отсутствие 
болезней, но и как состояние полного физического, духовно-
го и социального благополучия. 

                                                            
22 Комитет по экономическим, социальным и культурным правам. Заме-
чание общего порядка № 17 «О праве каждого на пользование защитой 
моральных и материальных интересов, возникающих в связи с научными, 
литературными или художественными трудами, автором которых он яв-
ляется». 2005 г. П. 35. 
23 Бернская конвенция об охране литературных и художественных произ-
ведений 1886 г. и Парижская конвенция по охране промышленной собст-
венности 1883 г.  
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Работа ВОЗ сконцентрирована на четырех основных 
направлениях: борьба с инфекционными заболеваниями; раз-
работка медико-санитарных правил; оказание технической 
помощи развивающимся странам; статистическая и изда-
тельская деятельность. Организация предоставляет государ-
ствам такие услуги, как публикация обобщенных статистиче-
ских данных о рождаемости, болезнях, эпидемиях, травма-
тизме, причинах смерти и т.д. Оказываемая отдельным стра-
нам по их просьбе помощь включает стипендии для обучения 
за границей и повышения квалификации, содействие в лик-
видации редких, но опасных заболеваний и улучшении спе-
циальных служб. Важным направлением деятельности ВОЗ 
является поощрение и координация медицинских исследова-
ний. Для этого она организует международную сеть лабора-
торий, изучающих болезнетворные организмы, улучшающих 
вакцины и ведущих подготовку научных работников. 

В центре внимания Организации находятся также та-
кие политические и социальные вопросы, как роль врачей и 
других работников здравоохранения в сохранении и укреп-
лении мира как важнейшего условия достижения здоровья 
для всех.  

ВОЗ имеет право принимать конвенции и соглашения 
по любому вопросу, входящему в ее компетенцию (Рамочная 
конвенция по борьбе против табака и др.). Еще одной важной 
сферой деятельности ВОЗ является разработка карантинных 
и санитарных правил, регламентирующих борьбу с инфекци-
онными заболеваниями, стандартов в отношении продуктов, 
являющихся предметом международной торговли, способов 
диагностики и т.п. 

Международная классификация ВОЗ позволила уни-
фицировать положения национального законодательства и 
сделала сравнимыми статистические данные об инвалидах, 
проживающих в разных государствах. Более двух третей го-
сударств придерживаются определений Всемирной органи-
зации здравоохранения. 
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Семинар 6. Региональные механизмы по поощре-
нию и защите экономических, социальных и культурных 
прав человека 

В Африке, на американском континенте и в Европе 
существуют региональные механизмы для мониторинга эко-
номических, социальных и культурных прав. 

В Европе международно-правовую основу защиты 
экономических, социальных и культурных прав составляют: 
Европейская конвенция о защите прав человека и основных 
свобод 1950 г. (с 16 протоколами), Европейская социальная 
хартия 1961 г. и Европейская социальная хартия (пересмот-
ренная) 1996 г. Сложилась определенная практика Европей-
ского суда по правам человека и Европейского комитета по 
социальным правам по защите этих прав. 

В Африке международно-правовую основу защиты 
экономических, социальных и культурных прав составляют: 
Африканская Хартия прав человека и народов 1981 г. и Про-
токол Мапуту о правах женщин в Африке 2003 г., Африкан-
ская Хартия прав и благосостояния детей 1990 г., Африкан-
ская Хартия молодежи 2006 г., Африканская Хартия по де-
мократии, выборам и благому управлению 2007 г. и Кам-
пальская конвенция о защите внутренне перемещенных лиц в 
Африке и оказании им помощи 2009 г. Сложилась опреде-
ленная практика Африканской комиссии по правам человека 
и народов (дело «Огониленд», дело «Народ эндороис») и Аф-
риканского суда по правам человека и народов по защите 
этих прав  

В Америке региональные договоры, имеющие самое 
непосредственное отношение к экономическим, социальным 
и культурным правам, это – Американская конвенция по 
правам человека 1969 г., Дополнительный протокол к Аме-
риканской конвенции о правах человека, касающийся эконо-
мических, социальных и культурных прав (Сан-
Сальвадорский протокол) 1988 г. Сложилась определенная 
практика Межамериканской комиссии по правам человека и 
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Межамериканского суда по правам человека по защите этих 
прав. 

На фоне указанного также следует обратить внимание 
на вклад в защиту экономических, социальных и культурных 
прав в регионе Азии. В этой связи необходимо указать на 
Декларацию прав человека Ассоциации Государств Юго-
Восточной Азии (АСЕАН), которая была принята главами 
государств/правительств стран – членов АСЕАН 18 ноября 
2012 г. (Пномпень, Камбоджа). По этому вопросу см. мате-
риал Лекции 2. 

 
Семинар 7. Деятельность международных органов 

по рассмотрению индивидуальных жалоб о нарушении 
экономических, социальных и культурных прав человека 

Индивидуальные жалобы о нарушении экономиче-
ских, социальных и культурных прав человека могут быть 
рассмотрены в рамках международных контрольных меха-
низмов по правам человека системы ООН (специальные про-
цедуры Совета ООН по правам человека – см. подробнее ма-
териал Лекции 2; договорные органы по правам человека и 
др.), специализированных учреждений ООН (ЮНЕСКО, 
МОТ – см. подробнее материал Семинара 5), а также регио-
нальных механизмов по поощрению и защите экономиче-
ских, социальных и культурных прав человека (см. подроб-
нее материал Лекции 6) и др. 

Сравнительно новым элементом в сфере договорных 
органов по правам человека является принятый в декабре 
2008 г. ГА ООН Факультативный протокол к Международ-
ному пакту об экономических социальных и культурных 
правах (МПЭСКП-ФП). 

В преамбуле факультативного протокола напоминает-
ся, что каждое государство – участник Международного пак-
та об экономических, социальных и культурных правах обя-
зуется в индивидуальном порядке и в рамках международной 
помощи и сотрудничества (в частности, в экономической и 
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технической областях) принимать в максимальных пределах 
имеющихся ресурсов меры к тому, чтобы постепенно обес-
печить полное осуществление признаваемых в Пакте прав 
всеми надлежащими способами, включая, в частности, при-
нятие законодательных мер. В ней также подчеркивается, что 
для дальнейшего достижения целей Пакта и выполнения его 
положений было бы целесообразно предоставить Комитету 
по экономическим, социальным и культурным правам воз-
можность осуществлять функции, предусмотренные в Про-
токоле. 

В ст. 1 Факультативного протокола предусмотрено, 
что государство – участник Пакта, которое становится участ-
ником Протокола, признает компетенцию Комитета получать 
и рассматривать сообщения, как это предусмотрено положе-
ниями Протокола. Комитет не принимает никаких сообще-
ний, если они касаются государства-участника, которое не 
является участником Протокола. 

В соответствии со ст. 2 Протокола сообщения могут 
представляться находящимися под юрисдикцией государст-
ва-участника лицами или группами лиц или от их имени, ко-
торые утверждают, что они являются жертвами нарушения 
этим государством-участником какого-либо из экономиче-
ских, социальных и культурных прав, изложенных в Пакте. 
Если сообщение представляется от имени отдельных лиц или 
групп лиц, это делается с их согласия, за исключением тех 
случаев, когда автор может обосновать свои действия от их 
имени без такого согласия. 

Согласно ст. 3 Факультативного протокола Комитет 
не рассматривает сообщение, пока он не удостоверится в 
том, что все доступные внутренние средства правовой защи-
ты были исчерпаны. Однако правило не действует в тех слу-
чаях, когда применение таких средств неоправданно затяги-
вается. 
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Комитет объявляет сообщение неприемлемым, когда: 
‒ оно не представлено в течение одного года после 

исчерпания внутренних средств правовой защиты, за исклю-
чением случаев, когда автор может доказать, что было не-
возможно направить сообщение в течение этого срока; 

‒ факты, являющиеся предметом сообщения, имели 
место до вступления Протокола в силу для соответствующе-
го государства-участника, если только такие факты не про-
должали иметь место после этой даты; 

‒ этот же вопрос уже был рассмотрен Комитетом или 
рассматривался или рассматривается в соответствии с другой 
процедурой международного разбирательства или урегули-
рования; 

‒ оно несовместимо с положениями Пакта; 
‒ оно явно не обосновано, или недостаточно аргумен-

тировано, или основывается исключительно на сообщениях, 
распространяемых средствами массовой информации; 

‒ оно представляет собой злоупотребление правом на 
представление сообщения; или когда оно является аноним-
ным или представлено не в письменном виде. 

На основе ст. 4 Протокола Комитет может, при необ-
ходимости, отказывать в рассмотрении сообщения, если оно 
не свидетельствует о явном ущемлении прав его автора, за 
исключением тех случаев, когда Комитет считает, что сооб-
щение затрагивает серьезный вопрос общей значимости. В 
любой момент после получения сообщения и до принятия 
любого решения по существу Комитет может обратиться к 
соответствующему государству-участнику на предмет безот-
лагательного рассмотрения им просьбы о принятии этим го-
сударством-участником таких временных мер защиты, кото-
рые могут быть необходимы в исключительных обстоятель-
ствах с целью избежать возможного причинения непоправи-
мого ущерба жертве или жертвам предполагаемого наруше-
ния (п. 1 ст. 5). При этом оговаривается, что если Комитет 
осуществляет свое право в соответствии с вышеприведенным 
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пунктом, это не означает, что он принял решение в отноше-
нии приемлемости или существа сообщения. 

В соответствии со ст. 6 Факультативного протокола, 
за исключением тех случаев, когда Комитет считает сообще-
ние неприемлемым без упоминания соответствующего госу-
дарства-участника, он в конфиденциальном порядке доводит 
любое сообщение, представленное ему согласно Протоколу, 
до сведения соответствующего государства-участника. По-
лучившее уведомление государство-участник в течение шес-
ти месяцев представляет Комитету письменные объяснения 
или заявления, разъясняющие этот вопрос, и средства право-
вой защиты, если таковые имелись, которые могли быть пре-
доставлены государством-участником. 

Комитет оказывает свои добрые услуги соответст-
вующим сторонам в целях дружественного урегулирования 
на основе уважения обязательств, изложенных в Пакте. Со-
глашение о дружественном урегулировании влечет за собой 
прекращение рассмотрения сообщения согласно Протоколу. 
При рассмотрении сообщений Комитет проводит закрытые 
заседания. При рассмотрении сообщения Комитет может в 
надлежащих случаях принимать к сведению соответствую-
щие материалы других органов, специализированных учреж-
дений, фондов, программ и механизмов ООН и других меж-
дународных организаций, включая региональные системы 
защиты прав человека, а также любые замечания или ком-
ментарии соответствующего государства-участника. При 
рассмотрении сообщений Комитет рассматривает целесооб-
разность мер, принятых государством-участником в соответ-
ствии с частью II Пакта. При этом Комитет учитывает, что 
государство-участник вправе принять ряд возможных мер 
политики для осуществления прав, закрепленных в Пакте. 

После изучения сообщения Комитет препровождает 
свои соображения относительно сообщения вместе со свои-
ми рекомендациями, если таковые имеются, соответствую-
щим сторонам. Государство-участник надлежащим образом 
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рассматривает соображения Комитета вместе с его рекомен-
дациями, если таковые имеются, и представляет Комитету в 
течение шести месяцев письменный ответ, в том числе ин-
формацию о любых мерах, принятых с учетом соображений 
и рекомендаций Комитета. Комитет может предложить госу-
дарству-участнику представить дополнительную информа-
цию о любых мерах, принятых государством-участником в 
ответ на его соображения или рекомендации, если таковые 
имеются, в том числе, если Комитет сочтет это уместным, в 
последующих докладах государства-участника, представляе-
мых в соответствии со ст. 16 и 17 Пакта. Согласно ст. 10 Фа-
культативного протокола государство-участник может в лю-
бое время заявить, что оно признает компетенцию Комитета 
получать и рассматривать сообщения о том, что какое-либо 
государство-участник утверждает, что другое государство-
участник не выполняет своих обязательств по Пакту. Сооб-
щения могут приниматься и рассматриваться только в том 
случае, если они представлены государством-участником, 
сделавшим заявление о признании для себя компетенции 
Комитета. Комитет не принимает никаких сообщений, если 
они касаются государства-участника, не сделавшего такого 
заявления. Сообщения рассматриваются в соответствии со 
следующей процедурой: 

a) если какое-либо государство-участник считает, 
что другое государство-участник не выполняет своих обяза-
тельств по Пакту, то оно может письменным сообщением 
довести этот вопрос до сведения указанного государства-
участника. Государство-участник может также информиро-
вать Комитет по данному вопросу. В течение трех месяцев 
после получения сообщения получающее его государство 
представляет государству, направившему сообщение, объяс-
нение или любое другое заявление в письменном виде с 
разъяснениями по этому вопросу, где должно содержаться, 
насколько это возможно и целесообразно, указание на внут-
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ренние процедуры и средства правовой защиты, которые 
применены, применяются или доступны по данному вопросу; 

b) если вопрос не решен к удовлетворению обоих 
соответствующих государств-участников в течение шести 
месяцев после получения получающим государством перво-
начального сообщения, каждое из этих государств имеет 
право передать вопрос в Комитет путем уведомления Коми-
тета и другого государства; 

c) Комитет рассматривает переданный ему вопрос 
только после того, как он удостоверится, что все имеющиеся 
внутренние средства правовой защиты были применены и 
исчерпаны по данному вопросу. Это правило не действует в 
тех случаях, когда применение этих средств неоправданно 
затягивается; 

d) с соблюдением положений подпункта (с) Комитет 
оказывает свои добрые услуги соответствующим государст-
вам-участникам в целях дружественного урегулирования на 
основе уважения обязательств, закрепленных в Пакте; 

e) при рассмотрении сообщений, предусмотренных 
настоящей статьей, Комитет проводит закрытые заседания; 

f) по любому переданному на его рассмотрение во-
просу в соответствии с подпунктом (b) Комитет может обра-
титься к соответствующим государствам-участникам, упо-
мянутым в подпункте (b), с просьбой представить любую от-
носящуюся к делу информацию; 

g) соответствующие государства-участники, упомя-
нутые в подпункте (b), имеют право быть представленными 
при рассмотрении вопроса Комитетом и делать представле-
ния устно и/или письменно; 

h) после получения уведомления в соответствии с 
подпунктом (b) Комитет с должной оперативностью пред-
ставляет доклад:  

і) если достигается урегулирование в рамках положе-
ний подпункта (d), Комитет ограничивается в своем докладе 
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кратким изложением фактов и результатов достигнутого со-
глашения;  

ii) если урегулирование в рамках положений подпунк-
та (d) не достигнуто, Комитет в своем докладе излагает соот-
ветствующие факты, касающиеся вопроса, который возник 
между соответствующими государствами-участниками. 
Письменные представления и запись устных представлений, 
сделанных соответствующими государствами-участниками, 
прилагаются к докладу. Комитет может также сообщать 
только соответствующим государствам-участникам любые 
мнения, которые он может считать относящимися к вопросу, 
возникшему между ними. 

В любом случае доклад препровождается соответст-
вующим государствам-участникам. Заявление в соответствии 
с п. 1 ст. 10 Факультативного протокола сдается на хранение 
государствами-участниками Генеральному секретарю ООН, 
который препровождает его копии другим государствам-
участникам. Заявление может быть отозвано в любое время 
путем уведомления Генерального секретаря. Такой отзыв не 
препятствует рассмотрению любого вопроса, который явля-
ется предметом сообщения, уже препровожденного в соот-
ветствии с настоящей статьей; никакие последующие сооб-
щения не будут приниматься по данной статье от какого-
либо государства-участника после получения Генеральным 
секретарем уведомления об отзыве заявления, если только 
соответствующее государство-участник не сделало нового 
заявления. 

В соответствии со ст. 11 Факультативного протокола 
государство-участник может в любое время заявить, что оно 
признает компетенцию Комитета. Если Комитет получает 
достоверную информацию, свидетельствующую о серьезных 
или систематических нарушениях государством-участником 
любого из экономических, социальных и культурных прав, 
закрепленных в Пакте, Комитет предлагает этому государст-
ву-участнику сотрудничать в изучении информации и в этой 
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связи представить замечания в отношении соответствующей 
информации. С учетом любых замечаний, которые могут 
быть представлены соответствующим государством-
участником, а также любой другой достоверной информа-
ции, имеющейся у него, Комитет может назначить одного 
или нескольких своих членов для проведения расследования 
и срочного представления доклада Комитету. В тех случаях, 
когда это оправданно и с согласия государства-участника, 
расследование может включать посещение его территории. 
Такое расследование проводится конфиденциально, и на всех 
стадиях этого процесса принимаются меры по обеспечению 
сотрудничества со стороны этого государства-участника. По-
сле изучения результатов такого расследования Комитет 
препровождает эти результаты соответствующему государ-
ству-участнику вместе с любыми замечаниями и рекоменда-
циями. В течение шести месяцев с момента получения ре-
зультатов такого расследования, замечаний и рекомендаций, 
препровожденных Комитетом, соответствующее государст-
во-участник представляет ему свои замечания. После завер-
шения такого процесса в отношении расследования Комитет 
может после консультаций с соответствующим государст-
вом-участником принять решение о включении краткого от-
чета о результатах этого процесса в свой ежегодный доклад. 
Любое государство-участник, сделавшее заявление, может в 
любое время отозвать это заявление путем уведомления Ге-
нерального секретаря. 

На основе ст. 12 Факультативного протокола Комитет 
может предложить соответствующему государству-
участнику включить в свой доклад подробную информацию 
о любых мерах, принятых в связи с расследованием. При не-
обходимости, после завершения шестимесячного периода, 
Комитет может предложить соответствующему государству-
участнику информировать его о мерах, принятых в связи с 
таким расследованием. Государство-участник принимает все 
надлежащие меры для обеспечения того, чтобы лица, нахо-
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дящиеся под его юрисдикцией, не подвергались какой-либо 
форме притеснения или запугивания вследствие обращения в 
Комитет (ст. 13). 

Комитет, если он сочтет это целесообразным и с со-
гласия соответствующего государства-участника, препрово-
ждает специализированным учреждениям, фондам и про-
граммам и другим компетентным органам ООН свои сооб-
ражения или рекомендации, касающиеся сообщений и рас-
следований, которые указывают на необходимость техниче-
ских консультаций или помощи, а также замечания и пред-
ложения государства-участника, если таковые имеются, от-
носительно таких соображений или рекомендаций. Комитет 
может также доводить до сведения таких органов с согласия 
соответствующего государства-участника любой вопрос, 
возникающий в связи с сообщениями, рассмотренными в со-
ответствии с Протоколом, который может быть полезен этим 
органам при вынесении каждым из них в пределах своей 
компетенции решений относительно целесообразности меж-
дународных мер, которые могли бы способствовать оказа-
нию помощи государствам-участникам в достижении про-
гресса в деле осуществления прав, признанных в Пакте. 

В соответствии с надлежащими процедурами Гене-
ральной Ассамблеей создается целевой фонд, управляемый в 
соответствии с Финансовыми положениями и правилами 
ООН, для предоставления экспертной и технической помощи 
государствам-участникам с согласия соответствующего го-
сударства-участника, в целях более полного осуществления 
закрепленных в Пакте прав, тем самым способствуя укреп-
лению национальных потенциалов в области экономических, 
социальных и культурных прав в контексте Протокола. Эти 
положения не влияют на обязанность каждого государства-
участника выполнять свои обязательства в соответствии с 
Пактом. Комитет включает краткий отчет о своей деятельно-
сти в соответствии с Протоколом в свой ежегодный доклад. 
Каждое государство-участник обязуется обеспечивать широ-
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кое информирование и повышение осведомленности о Пакте 
и Протоколе и облегчать доступ к информации о соображе-
ниях и рекомендациях Комитета, в частности по вопросам, 
затрагивающим данное государство-участник, делая это так-
же в доступных форматах для инвалидов. 

Любое государство-участник может предлагать по-
правки к Протоколу и представлять их Генеральному секре-
тарю ООН. Генеральный секретарь препровождает любые 
предложенные поправки государствам-участникам с прось-
бой сообщить, высказываются ли они за созыв совещания 
государств-участников с целью рассмотрения этих предло-
жений и принятия по ним решений. Если за созыв такого со-
вещания в течение четырех месяцев с даты такого сообщения 
выскажется не менее одной трети государств-участников, 
Генеральный секретарь созывает совещание под эгидой 
ООН. Любая поправка, принятая большинством в две трети 
голосов государств-участников, присутствующих и участ-
вующих в голосовании, представляется Генеральным секре-
тарем Генеральной Ассамблее на утверждение, а затем всем 
государствам-участникам для ее принятия. Поправка, приня-
тая и утвержденная, вступает в силу на тридцатый день после 
того, как число сданных на хранение документов о принятии 
достигнет двух третей числа государств-участников на дату 
принятия поправки. Впоследствии поправка вступает в силу 
для любого государства-участника на тридцатый день после 
сдачи на хранение его собственного документа о принятии. 
Поправка становится обязательной только для тех госу-
дарств-участников, которые ее приняли. 

Любое государство-участник может в любое время 
денонсировать Протокол путем письменного уведомления на 
имя Генерального секретаря ООН. Денонсация вступает в 
силу через шесть месяцев после даты получения этого уве-
домления Генеральным секретарем. Денонсация не препят-
ствует продолжению применения положений Протокола к 
любому сообщению, представленному в соответствии со ст. 

116



117 

2 и 10, или к любой процедуре, инициированной в соответст-
вии со ст. 11, до даты вступления денонсации в силу. 

При изучении вопроса о деятельности международ-
ных механизмов по правам человека по рассмотрению инди-
видуальных жалоб о нарушении экономических, социальных 
и культурных прав, следует обратить внимание на вопрос о 
том, могут ли экономические, социальные и культурные пра-
ва быть объектом поданной жалобы. Необходимо отметить, 
что экономические, социальные и культурные права, как и 
другие права человека, являются правами, принадлежащими 
каждому человеку от рождения. Ребенок, исключенный из 
начальной школы из-за невнесення платы за образование, 
женщина, получающая в качестве вознаграждения за одина-
ковый труд меньшее, чем ее коллега-мужчина, человек в ин-
валидной коляске, неспособный попасть в театр из-за отсут-
ствия пандуса, беременная женщина, которую не принимают 
в больницу из-за ее невозможность оплатить роды, худож-
ник, чей труд публично изменен, искажен или извращен, че-
ловек, которому отказывают в экстренной медицинской по-
мощи по причине его статуса мигранта, женщина, принуди-
тельно выселяемая из ее дома, мужчина, умирающий с голо-
ду при неиспользованных запасах продовольствия, – все это 
примеры того, как людям отказывают в реализации их эко-
номических, социальных и культурных прав. 

Тем не менее экономические, социальные и культур-
ные права иногда неверно толкуются как права, являющиеся 
лишь коллективными по своей природе. Хотя эти права мо-
гут затрагивать многих людей и иметь коллективное измере-
ние, они также являются и индивидуальными правами. На-
пример, принудительные выселения часто касаются целых 
общин, и все же от лишения права на достаточное жилище 
страдают индивиды. Путаница в определении то ли индиви-
дуального, то ли коллективного характера прав частично 
возникает в результате того, что для восстановления эконо-
мических, социальных и культурных прав часто требуются 
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коллективные общественные усилия, осуществляемые путем 
предоставления ресурсов и разработки основанной на правах 
политики. Для того чтобы детям не отказывали в начальном 
образовании по причине их неспособности вносить плату за 
школьное образование, государству следовало бы создать 
систему, обеспечивающую бесплатное начальное образова-
ние для всех детей. Однако и в этом случае меры такого ха-
рактера не мешают отдельным детям индивидуально требо-
вать осуществления своего права на образование. 

Имеются некоторые важные исключения, при кото-
рых экономические, социальные и культурные права не 
имеют индивидуальной природы. Важно отметить, что неко-
торые права, в частности права профсоюзов создавать на-
циональные федерации и свободно функционировать, в сущ-
ности, являются коллективными. 

Нарушение экономических, социальных и культурных 
прав имеет место, когда государство не соблюдает свои обя-
зательства по обеспечению пользования ими без какой бы то 
ни было дискриминации или свое обязательство соблюдать, 
защищать и осуществлять их. Часто нарушение одного из 
прав связано с нарушением других прав. В качестве приме-
ров нарушений экономических, социальных и культурных 
прав человека можно привести следующие: 

 насильственное выселение людей из их домов (пра-
во на достаточное жилище); 

 загрязнение вод, например, отходами государст-
венных предприятий (право на здоровье); 

 отсутствие обеспечения минимальной заработной 
платы, достаточной для достойной жизни (трудовые права); 

 отсутствие мер по предупреждению голода во всех 
районах и общинах страны (свобода от голода); 

 отказ в доступе к информации и услугам, связан-
ным с сексуальным и репродуктивным здоровьем (право на 
здоровье); 
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 систематическая сегрегация детей-инвалидов из 
общих школ (право на образование); 

 отсутствие мер по предупреждению дискримина-
ции со стороны работодателей при найме (по признакам по-
ла, инвалидности, расы, политических убеждений, социаль-
ного происхождения, ВИЧ-инфицирования и т.п.) (право на 
труд); 

 непринятие мер к запрещению государственным и 
частным субъектам уничтожать или загрязнять продовольст-
вие и его источники, как-то пахотные земли и воды (право на 
питание); 

 отсутствие обеспечения разумного ограничения ра-
бочего времени в государственном и частном секторе (тру-
довые права); 

 запрещение использования языков меньшинств или 
коренных народов (право на участие в культурной жизни); 

 лишение лиц социальной помощи на основании их 
статуса (например, лиц без постоянного места жительства, 
просителей убежища) (право на социальное обеспечение); 

 непредоставление работающим матерям отпуска по 
беременности, родам и уходу за детьми (защита семьи и ока-
зание семье помощи); 

 произвольное и незаконное отключение от водо-
снабжения для личных нужд и использования в быту (право 
на воду). 

Напомним, что Факультативный протокол к Между-
народному пакту об экономических, социальных и культур-
ных правах вступил в силу 5 мая 2014 г. По состоянию на 
ноябрь 2014 г. на рассмотрении Комитета находятся две жа-
лобы в отношении Испании, касающиеся права на социаль-
ное обеспечение (ст. 9 Пакта) и права на жилище (ст. 11 Пак-
та). 
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Семинар 8. Национальная судебная практика по 
защите экономических, социальных и культурных прав 
человека 

Международный пакт об экономических, социальных 
и культурных правах в ст. 2 обязывает участвующие в нем 
государства принимать «в максимальных пределах имею-
щихся ресурсов меры» по обеспечению полного осуществле-
ния признаваемых Пактом прав «всеми надлежащими спосо-
бами», которые могут включать «законодательные меры». 
Соответственно, данное положение устанавливает главное 
обязательство государств – участников Пакта – обеспечивать 
осуществление Пакта во внутреннем праве, т.е. обеспечивать 
осуществление признаваемых в нем прав. При этом Пакт 
предлагает широкий и гибкий подход, позволяющий прини-
мать во внимание специфику правовых и административных 
систем каждого государства, а также другие соответствую-
щие соображения. 

Комитет по экономическим, социальным и культур-
ным правам (далее – Комитет) в Замечаниях общего порядка 
№ 324 рассматривал один из самых принципиальных вопро-
сов – вопрос о природе и сфере охвата обязательств госу-
дарств – участников договора. Очевидно, что проблема при-
менения Пакта во внутреннем праве тесно связана с этим во-
просом, и Комитет посчитал необходимым исследовать дан-
ную проблему в целях разработки некоторых аспектов при-
нятых им Замечаний. Так, Комитетом было принято Замеча-
ние общего порядка № 925, в котором он подчеркнул, что 
нормы Пакта должны быть надлежащим образом признаны 
во внутреннем праве, любому потерпевшему лицу или груп-
                                                            
24 Комитет по экономическим, социальным и культурным правам. Заме-
чание общего порядка № 3. Природа обязательств государств-участников 
(пункт 1 статьи 2 Пакта). 14/12/1990 // Док. ООН E/1991/23. 
25 Комитет по экономическим, социальным и культурным правам. Заме-
чание общего порядка № 9: Применение Пакта во внутреннем праве. 1 
декабря 1998 г. // Док. ООН E/C.12/1998/24. 
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пе лиц должны быть обеспечены надлежащие средства вос-
становления нарушенных прав или средства защиты, а также 
должны быть приняты соответствующие меры для обеспече-
ния подотчетности правительств. 

Комитет в Замечании общего порядка № 9 отмечает, 
что при определении оптимального способа придания юри-
дической силы признаваемым Пактом правам во внутренней 
правовой системе первостепенное значение имеет необходи-
мость обеспечения возможности защиты прав в судебном 
порядке. 

В Руководящих принципах подготовки документов по 
конкретным договорам, подлежащих представлению госу-
дарствами-участниками в соответствии со статьями 16 и 17 
Международного пакта об экономических, социальных и 
культурных правах26, содержатся указания государствам от-
носительно содержания представляемых ими докладов, в ча-
стности, государства должны отразить в своем докладе ин-
формацию о включении во внутреннюю правовую систему и 
прямой применимости в ней каждого из предусмотренных в 
Пакте прав с конкретными примерами соответствующего 
прецедентного права. 

В ходе рассмотрения докладов Комитет неизменно 
обращает внимание на данный вопрос и подчеркивает, что в 
будущих докладах этому элементу следует придать более 
весомое значение. Так, Комитет рекомендует государствам-
участникам предоставлять подробную информацию о любых 
важных решениях своих национальных судов, при вынесе-
нии которых используются положения Пакта. 

                                                            
26 Руководящие принципы подготовки документов по конкретным дого-
ворам, подлежащих представлению государствами-участниками в соот-
ветствии со статьями 16 и 17 Международного пакта об экономических, 
социальных и культурных правах от 24 марта 2009 г. // Док. ООН 
E/C.12/2008/2. 
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Анализ деятельности Комитета показал, что он неод-
нократно поднимал вопрос о включении Пакта и его дейст-
вии во внутренней правовой системе России. В ходе рас-
смотрения пятого периодического доклада Российской Фе-
дерации27 Комитет обратился к делегации России с вопросом 
о месте Пакта во внутренней правовой системе и попросил 
привести примеры решений судов, в которых применяются 
его положения. В ответ на данный вопрос представитель 
Российской Федерации указал, что положения ратифициро-
ванных Российской Федерацией международных договоров 
являются составной частью ее правовой системы и обладают 
приоритетом над правилами, предусмотренными законами, в 
случае коллизии между ними. Права, закрепленные в Пакте, 
гарантируются в главе 2 Конституции России. Касаясь кон-
кретных судебных решений, представитель подчеркнул, что 
судьи, как правило, опираются на нормы национального пра-
ва, но есть ряд решений, в которых делается ссылка на поло-
жения Пакта. В качестве примера было приведено Постанов-
ление № 1 Верховного Суда Российской Федерации, где суд 
сослался на норму ст. 11 Пакта, которая также содержится в 
ст. 7 Конституции РФ28. В заключительных замечаниях Ко-
митета, адресованных России, ей было рекомендовано «в 
своем следующем периодическом докладе представить об-
новленную информацию о практическом применении Пак-
та», а также «собрать и включить в свой следующий перио-
дический доклад подробную информацию о важных решени-

                                                            
27 Пятые периодические доклады, представленные государствами-
участниками в соответствии со статьями 16 и 17 Пакта. Российская Фе-
дерация. 25/01/2010. // Док. ООН E/C.12/RUS/5. 
28 Committee on Economic, Social and Cultural Rights. Summary record of the 
15th meeting. 17.05.2011 // UN Doc E/C.12/2011/SR.15. 
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ях национальных судов, в которых конкретно используются 
положения Пакта»29. 

Анализ российской судебной практики по вопросу ис-
пользования положений Пакта показывает, что в большинст-
ве своем предусмотренные им правила применяются в каче-
стве средства правовой аргументации30. Между тем такая 
функция становится наиболее распространенной и для всего 
массива норм международного права, действующего на тер-
ритории России. Положения Пакта также могут использо-
ваться судами в качестве средства толкования законов31. Су-
ды привлекают нормы Пакта для уточнения и конкретизации 
положений внутригосударственных актов в целях уяснения 
их истинного смысла. При этом такая функция норм Пакта 
не нашла широкого отражения в практике судов. Чаще всего 
они выступают ориентиром при толковании норм Конститу-
ции. Немаловажно подчеркнуть, что в некоторых случаях 
суды сами толкуют положения Пакта в целях уяснения 
смысла национальных норм32. 

В качестве наглядного примера национальной судеб-
ной практики по защите экономических, социальных и куль-
турных прав человека можно также обратиться к опыту Ко-
лумбии, в частности практике национальных судов Колум-
бии по защите права на здоровье. В этом отношении особо 
выделяется постановление Конституционного суда Колум-

                                                            
29 Заключительные замечания Комитета по экономическим, социальным 
и культурным правам в отношении Российской Федерации от 1 июня 
2011 г. // Док. ООН E/C.12/RUS/CO/5, п. 4. 
30 См. Определение Конституционного Суда РФ от 8 декабря 2011 г.  
№ 1622; Определение Кассационной коллегии Верховного Суда РФ от 6 
мая 2003 г. № КАС03-180.  
31 См. Постановление Конституционного Суда РФ от 14 января 2000 г.  
№ 1-П. 
32 См., например, определение Верховного Суда РФ от 28 июля 2005 г.  
№ КАС05-329. 
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бии 2009 г.33, в котором затрагиваются различные аспекты 
нарушения права на здоровье. Конституционный суд страны 
указал в постановлении соответствующим государственным 
органам исправить структурные недостатки в национальной 
системе здравоохранения, обеспечить доступ к качественно-
му и немедленному медицинскому обслуживанию, гаранти-
рованному правом на здоровье, которое признано Конститу-
цией Колумбии в качестве фундаментального права и зафик-
сировано в международных договорах, участником которых 
является Колумбия: Международном пакте об экономиче-
ских, социальных и культурных правах и Сан-Сальвадорском 
протоколе к Американской конвенции о правах человека. 
В частности, Конституционный суд разъяснил установку 
действующего законодательства, согласно которой каждый 
человек имеет право на получение необходимых медицин-
ских услуг, включающее в себя право на использование 
транспорта и получение лечения в условиях стационара. 
Обязательство по покрытию расходов по транспортному об-
служиванию пациента лежит на страховой компании в тех 
случаях, когда может быть доказано, что: 1) ни пациент, ни 
его родственники не обладают достаточными финансовыми 
средствами для оплаты доставки больного в больницу и об-
ратно домой; 2) непредоставление больному медицинской 
помощи может повлечь за собой угрозу его жизни или при-
вести к резкому ухудшению состояния его здоровья. Также 
Конституционный суд заявил, что у ряда социальных катего-
рий граждан имеется право на особую конституционную за-
щиту права на здоровье. Речь идет об уязвимых группах на-
селения, таких как дети, беременные женщины, пожилые 
люди, инвалиды, лица, лишенные свободы, ветераны воору-
женных конфликтов и т.д. 

                                                            
33 См.: Judment-760/08. July 31, 2008 // Harvard University. FXB Centre for 
Health and Human Rights, 2009. 
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Таким образом, Конституционный суд Колумбии вы-
явил наличие проблем структурного характера, существую-
щих в системе здравоохранения Колумбии, которые были 
вызваны, прежде всего, просчетами, допущенными соответ-
ствующими государственными органами контроля. При этом 
Конституционный суд констатировал, что число жалоб рас-
тет, что указывает на то, что ситуация в этой сфере не улуч-
шается. Также Конституционный суд решил на основе обоб-
щения судебной практики принять специальное Постановле-
ние с целью выработки руководства для соответствующих 
государственных органов в сфере здравоохранения. 

Рассмотренное постановление Конституционного суда 
Колумбии нацелено на устранение препятствий в области 
здравоохранения, ограничивающих возможности по полно-
ценному осуществлению основополагающего права на здо-
ровье всеми гражданами Колумбии34. 

 
Семинар 9 (интерактивное занятие). Роль нацио-

нальных правозащитных учреждений, неправительст-
венных организаций, гражданского общества и средств 
массовой информации в деле обеспечения экономиче-
ских, социальных и культурных прав человека 

Всемирная конференция по правам человека 1993 г. в 
своем итоговом документе – Венской декларации – отметила 
необходимость, чтобы государства содействовали участию 
беднейших слоев населения в процессе принятия решений на 
местах, где они живут, в поощрении прав человека. 

Комитет по экономическим, социальным и культур-
ным правам изначально признает, что гражданское общество 
может вносить важный вклад в процесс информирования о 
положении дел с осуществлением Пакта в государствах-

                                                            
34 См.: Белоусова А.А. Право на здоровье, закрепленное в международ-
ных договорах по правам человека и понимаемое Конституционным су-
дом Колумбии // Евразийский юридический журнал. 2014. № 12. 
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участниках. Следует подчеркнуть, что Комитет был первым 
среди договорных органов по правам человека, предоста-
вившим НПО возможность представлять письменные сооб-
щения и делать устные заявления по вопросам, касающимся 
соблюдения или несоблюдения в конкретных странах закре-
пленных в Пакте прав. 

Во второй половине первого дня каждой сессии Ко-
митет проводит заседание, на котором международные и на-
циональные неправительственные организации и организа-
ции на уровне общин могут высказать свои мнения по пово-
ду выполнения или невыполнения государствами-
участниками положений Пакта. Комитет принимает к сведе-
нию устную информацию неправительственных организаций 
при условии, что представляемые данные непосредственно 
касаются положений Пакта, имеют прямое отношение к рас-
сматриваемым Комитетом вопросам, являются достоверны-
ми и не носят оскорбительного характера. В последние годы 
неправительственные организации и организации на уровне 
общин все шире используют эту процедуру и представляют 
Комитету письменные, аудио- и видеоматериалы о предпола-
гаемых случаях несоблюдения экономических, социальных и 
культурных прав в государствах-участниках. 

Комитет отмечал, что цели предусмотренной для не-
правительственных организаций процедуры заключаются в 
том, чтобы обеспечить получение как можно более полной 
информации, осуществить проверку точности и адекватности 
данных, которые, вероятнее всего, в любом случае поступили 
бы в его распоряжение, и придать более открытый характер 
процессу получения информации от неправительственных 
организаций. 

Неправительственные организации и организации на 
уровне общин, желающие представить в Комитет достовер-
ную новую информацию, могут направить в секретариат Ко-
митета за несколько месяцев до начала соответствующей 
сессии конкретную просьбу о принятии мер в рамках преду-
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смотренной для неправительственных организаций процеду-
ры. Кроме того, группы, располагающие письменными мате-
риалами, могут направлять их в секретариат и присутство-
вать на сессиях Комитета. Неправительственные организа-
ции, имеющие консультативный статус при ООН, или другие 
группы, поддерживающие связи с такими неправительствен-
ными организациями, могут также присутствовать на сессиях 
Комитета. Неправительственные организации, имеющие 
консультативный статус, могут, согласно соответствующим 
резолюциям ЭКОСОС, в любое время представлять в Коми-
тет письменные сообщения. Сессии комитета обычно явля-
ются открытыми; исключение составляют закрытые заседа-
ния, на которых Комитет формулирует свои заключительные 
замечания. 

Практика показала, что активное участие неправи-
тельственных организаций в деятельности Комитета также 
имеет крайне важное значение в деле широкого распростра-
нения информации о Пакте и Комитете на национальном и 
местном уровнях. Во многих случаях эти организации содей-
ствуют существенной активизации средств массовой инфор-
мации в связи с принятием заключительных замечаний, ад-
ресованных соответствующим государствам. 
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Примерная тематика магистерских диссертаций 
 

1. Экономические, социальные и культурные права 
как второе поколение прав человека. 

2. Международный пакт об экономических, социаль-
ных и культурных правах. 

3. Дополнительный протокол 2008 г. к Международ-
ному пакту об экономических, социальных и культурных 
правах. 

4. Экономические, социальные и культурные права в 
африканской системе защиты прав человека. 

5. Экономические, социальные и культурные права в 
межамериканской системе защиты прав человека. 

6. Экономические, социальные и культурные права в 
европейской системе защиты прав человека. 

7. Деятельность Комитета по экономическим, соци-
альным и культурным правам. 

8. Экономические, социальные и культурные права и 
гражданские и политические: сходства и различия. 

9. Обязательства государств в отношении экономиче-
ских, социальных и культурных прав. 

10. Концепция «постепенного осуществления» эко-
номических, социальных и культурных прав человека. 

11. Значение гендерного фактора для экономических, 
социальных и культурных прав. 

12. Международно-правовые основы социального 
обеспечения. 

13. Защита экономических, социальных и культурных 
права и экономический рост государств (международно-
правовые аспекты). 

14. Международно-правовые аспекты защиты права 
на воду. 

15. Международно-правовые основы защиты куль-
турных прав человека. 
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16. Международно-правовые основы защиты права на 
образование. 

17. Международно-правовые основы защиты права на 
здоровье. 

18. Защита экономических, социальных и культурных 
прав уязвимых групп населения. 

19. Цели развития тысячелетия и осуществление эко-
номических, социальных и культурных прав (международно-
правовые аспекты).  

20. Специфика защиты экономических, социальных и 
культурных прав и во время чрезвычайных ситуаций, бедст-
вий и вооруженных конфликтов.  

21. Поощрение и защита экономических, социальных 
и культурных прав на национальном уровне: проблема им-
плементации международных стандартов.  

22. Международно-правовые механизмы мониторин-
га постепенного осуществления экономических, социальных 
и культурных прав на универсальном уровне.  

23. Международно-правовые механизмы мониторин-
га постепенного осуществления экономических, социальных 
и культурных прав в африканской системе защиты прав че-
ловека. 

24. Международно-правовые механизмы мониторин-
га постепенного осуществления экономических, социальных 
и культурных прав в межамериканской системе защиты прав 
человека. 

25. Международно-правовые механизмы мониторин-
га постепенного осуществления экономических, социальных 
и культурных прав в европейской системе защиты прав чело-
века. 

26. Деятельность Специального докладчика по во-
просу о праве на образование и его роль в развитии права на 
образование. 
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27. Деятельность Специального докладчика по во-
просу о праве на питание и его роль в развитии права на пи-
тание. 

28. Деятельность Специального докладчика по во-
просу о праве каждого человека на наивысший достижимый 
уровень физического и психического здоровья и его роль в 
развитии данного права. 

29. Деятельность Специального докладчика в области 
культурных прав и его роль в развитии культурных прав. 

30. Экстерриториальное применение экономических, 
социальных и культурных прав человека.  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
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ных и культурных правах 

Веб-сайт: Портал, посвященный экономическим, 
социальным и культурным правам  

УВКПЧ. URL: http://www.ohchr.org, поиск по запросу 
«Экономические, социальные и культурные права: информа-
ция и ресурсы».  

Веб-сайты: Межправительственные организации  
Международная организация труда (МОТ). URL: 

http://www.ilo.org/  

145



146 

Международная организация по миграции (МОМ) . 
URL: http://www.iom.int/  

Продовольственная и сельскохозяйственная организа-
ция Объединенных Наций (ФАО). URL:  www.fao.org, имеет-
ся страница «Право на питание»  

Программа Организации Объединенных Наций по на-
селенным пунктам (ООН Хабитат). URL:  
http://www.unhabitat.org, имеется страница «Housing Rights» 
(«Жилищные права»)  

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). URL:  
http://www.who.int, имеется страница «Здоровье и права че-
ловека»  

Организация Объединенных Наций по вопросам обра-
зования, науки и культуры (ЮНЕСКО) – страница «Права 
человека». URL: http://www.unesco.org, имеется страница 
«Право на образование»  

Веб-сайты: Неправительственные организации  
Организация «Международная амнистия». URL:  

http://www.amnesty.org/ 
Центр по экономическим и социальным правам. URL:  

http://www.cesr.org/  
Международная сеть по защите экономических, соци-

альных и культурных прав (Сеть-ЭСКП). URL:  
http://www.escr-net.org/  

Международная федерация лиг защиты прав человека 
(МФЗПЧ). URL:  http://www.fidh.org/  

Организация по наблюдению за соблюдением прав 
человека (ОНСПЧ). URL:  http://www.hrw.org/59 

Международный центр юридической защиты прав че-
ловека (Интерайтс). URL:  http://www.interights.org 

Международная комиссия юристов (МКЮ). URL:  
http://www.icj.org/  

Международная коалиция НПО за факультативный 
протокол к МПЭСКП. URL: http://www.op-icescr-coalition.org/  
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Международный комитет действий в защиту прав 
женщин (МКДПЖ) Азиатско-Тихоокеанского региона. URL:  
http://www.iwraw-ap.org/  

Всемирная организация против пыток (ВОПП). URL:  
http://www.omct.org/  

Организация «Сошиал уотч». URL:  
http://www.socialwatch.org/  

Сеть первоочередной информации и мер в области 
продовольствия (ФИАН). URL:  http://www.fian.org/  

Центр по жилищным правам и выселениям (ЦЖПВ). 
URL:  http://www.cohre.org  

Международная коалиция «Хабитат» (МКХ). URL:  
http://www.hic-net.org/  

Азиатская коалиция в поддержку жилищных прав. 
URL:  http://www.achr.net/  

Организация «Три измерения: торговля, права челове-
ка, справедливая экономика». URL:  http://www.3dthree.org/ 

Специальные процедуры Совета ООН по правам 
человека  

УВКПЧ. URL: http://www.ohchr.org, поиск по запросу 
«Специальные процедуры» открывает доступ к тематиче-
ским докладам, докладам о поездках специальных докладчи-
ков и другим документам.  

Инструментальные средства  
ESCR-Net case law database. URL:  

http://www.escr-net.org/  
Universal Human Rights Index. URL:  

http://www.universalhumanrightsindex.org/  
Circle of Rights – Economic, Social and Cultural Rights 

Activism: A Training Resource. URL:  http://www1.umn.edu/ 
humanrts/edumat/IHRIP/circle/toc.htm 

ILO online databases. URL:  http://www.ilo.org/  
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Международные договоры 
Всеобщая декларация прав человека (1948 год)  
Основные международные договоры  
Международная конвенция о ликвидации всех форм 

расовой дискриминации (1965 год)  
Международный пакт о гражданских и политических 

правах (1966 год) 
Международный пакт об экономических, социальных 

и культурных правах (1966 год)  
Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в 

отношении женщин (1979 год)  
Конвенция против пыток и других жестоких, бесчело-

вечных или унижающих достоинство видов обращения и на-
казания (1984 год)  

Конвенция о правах ребенка (1989 год)  
Международная конвенция о защите прав всех трудя-

щихся-мигрантов и членов их семей (1990 год)  
Конвенция о правах инвалидов (2006 год)  
Международная конвенция для защиты всех лиц от 

насильственных исчезновений (2006 год)  
Региональные договоры, имеющие самое непосред-

ственное отношение к экономическим, социальным и 
культурным правам  

Американский континент  
Американская конвенция по правам человека (1969 

год)  
Дополнительный протокол к Американской конвен-

ции о правах человека, касающийся экономических, соци-
альных и культурных прав (Сан-Сальвадорский протокол) 
(1988 год) 

Африка  
Африканская хартия прав человека и народов (1981 

год)  
Африканская хартия прав и основ благосостояния ре-

бенка (1990 год)  
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Протокол к Африканской хартии прав человека и на-
родов, касающийся прав женщин в Африке (2003 год)  

Европа 
Европейская конвенция о защите прав человека и ос-

новных свобод (1950 год) 
Европейская социальная хартия (1961 год) 
Европейская социальная хартия (пересмотренная) 

(1996 год) 
 

Замечания общего порядка Комитета по экономическим, 
социальным и культурным правам 

1. Замечание общего порядка № 1 – Представление 
докладов государствами-участниками. 

2. Замечание общего порядка № 2 – Международные 
меры в области предоставления технической помощи (статья 
22 Пакта). 

3. Замечание общего порядка № 3 – Природа обяза-
тельств государств-участников (пункт 1 статьи 2 Пакта). 

4. Замечание общего порядка № 4 – Право на доста-
точное жилище (пункт 1 статьи 11 Пакта). 

5. Замечание общего порядка № 5 – Лица с какой-
либо формой инвалидности. 

6. Замечание общего порядка № 6 – Экономические, 
социальные и культурные права пожилых людей. 

7. Замечание общего порядка № 7 – Право на доста-
точное жилище (пункт 1 статьи 11 Пакта): принудительные 
выселения. 

8. Замечание общего порядка № 8 – Связь между 
экономическими санкциями и уважением экономических, 
социальных и культурных прав. 

9. Замечание общего порядка № 9 – Применение 
Пакта во внутреннем праве. 

10. Замечание общего порядка № 10 – Роль нацио-
нальных учреждений по правам человека в деле защиты эко-
номических, социальных и культурных прав. 
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11. Замечание общего порядка № 11 – План меро-
приятий по начальному образованию (статья 14 Междуна-
родного пакта об экономических, социальных и культурных 
правах). 

12. Замечание общего порядка № 12 – Право на дос-
таточное питание (статья 11 Международного пакта об эко-
номических, социальных и культурных правах). 

13. Замечание общего порядка № 13 – Право на обра-
зование (статья 13 Международного пакта об экономических, 
социальных и культурных правах). 

14. Замечание общего порядка № 14 – Право на наи-
высший достижимый уровень здоровья (статья 12 Междуна-
родного пакта об экономических, социальных и культурных 
правах). 

15. Замечание общего порядка № 15 – Право на воду 
(статьи 11 и 12 Пакта Международного пакта об экономиче-
ских, социальных и культурных правах). 

16. Замечание общего порядка № 16 – Равное для 
мужчин и женщин право пользования всеми экономически-
ми, социальными и культурными правами (статья 3 Между-
народного пакта об экономических, социальных и культур-
ных правах). 

17. Замечание общего порядка № 17 – Право каждого 
на пользование защитой моральных и материальных интере-
сов, возникающих в связи с любыми научными, литератур-
ными или художественными трудами, автором которых он 
является (статья 15 Международного пакта об экономиче-
ских, социальных и культурных правах). 

18. Замечание общего порядка № 18 – Право на труд 
(статья 6 Международного пакта об экономических, соци-
альных и культурных правах). 

19. Замечание общего порядка № 19 – Право на соци-
альное обеспечение (статья 9 Международного пакта об эко-
номических, социальных и культурных правах). 
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20. Замечание общего порядка № 20 – Недискрими-
нация экономических, социальных и культурных прав (пункт 
2 статьи 2 Международного пакта об экономических, соци-
альных и культурных правах). 

21. Замечание общего порядка № 21 – Право каждого 
человека на участие в культурной жизни (пункт 1 а) статьи 
15 Международного пакта об экономических, социальных и 
культурных правах). 

 
Программное обеспечение 

Справочно-правовые системы Гарант, Консультант-
Плюс 

Базы данных, информационно-справочные и поис-
ковые системы 

www.e-library.ru, www.oxfordjournals.org, HighWire 
PRESS, IOP – Institute of Physics (Великобритания), PNAS 
Online – Proceedings of National Academy of Sciences (США), 
ProQuest Digital Dissertations, Журналы издательства Sage, 
SCIENCE» – FREE. URL:  www.scopus.com 

Материально-техническое обеспечение дисципли-
ны 

Для реализации программы дисциплины студент мо-
жет пользоваться компьютерными классами с доступом к се-
ти Интернет и к внутренней сети университета; классами с 
мультимедийным оборудованием (проектор, экран, флип-
чарт, интерактивные доски, магнитно-маркерные доски). 
Имеются информационные стенды; оргтехника – копиро-
вальная машина, брошюровщик, резак, ламинатор. 

Методические рекомендации по организации изу-
чения дисциплины 

Лекции. Устное систематическое и последовательное 
изложение материала по разделам дисциплины. Лекции про-
ходят с мультимедийной поддержкой и презентацией. Семи-
нары. Форма учебных практических занятий, при которой 
студенты при участии преподавателя обсуждают сообщения, 
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доклады, рефераты и иные виды самостоятельной работы. 
Семинары проводятся в следующих формах: 1) обсуждение 
лекционного материала и вопросов для практических заня-
тий; 2) анализ и обсуждение научных статей, список которых 
содержится в настоящей программе, и выступление с анали-
тическим докладом по ним. Методические модели процесса 
обучения. На семинарских занятиях применяются следую-
щие методики и методы: опрос, дискуссия, мозговой штурм, 
деловая/ролевая игра, решение задач. Самостоятельная рабо-
та. В широком смысле под самостоятельной работой студен-
та следует понимать совокупность всей самостоятельной 
деятельности обучаемых как в отсутствие преподавателя, так 
и в контакте с ним, в учебной аудитории и за ее пределами (в 
том числе и в ходе учебных занятий). Сюда же и входит ра-
бота с первоисточниками: конспектирование, устные высту-
пления с анализом первоисточника. Формы контроля. Под 
формами контроля подразумеваются две аттестации в виде 
тестирования, написания рефератов и итоговой аттестации в 
форме письменных работ по международно-правовой про-
блематике. 
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ГЛОССАРИЙ 

 
 
Базовый документ  
Документ, представляемый государством-участником 

Генеральному секретарю ООН и содержащий информацию 
общего характера о стране, имеющую отношение ко всем 
международным договорам по правам человека, в том числе 
информацию о территории и населении, общей политической 
структуре и общей юридической системе, в рамках которых 
защищаются права человека в этом государстве. Практика 
подготовки базового документа была введена в 1991 г. на со-
вещании председателей договорных органов по правам чело-
века в качестве меры, направленной на то, чтобы сократить 
объем повторяющейся информации в докладах государств-
участников различным договорным органам. Базовый доку-
мент составляет единую первоначальную часть всех докла-
дов договорным органам по правам человека. 

 
Государство-участник  
Государством-участником является государство, при-

знавшее для себя обязательный характер какого-либо меж-
дународного договора. Чтобы стать участником междуна-
родного договора по правам человека, государство должно 
выразить свое согласие быть связанным обязательствами по 
этому договору путем его ратификации, принятия, утвержде-
ния или присоединения, и должна наступить дата вступления 
в силу данного договора. В положениях международного до-
говора по правам человека обычно определяется момент его 
вступления в силу. 

 
Договорный орган (комитет) по правам человека 
Комитет независимых экспертов, избранных для на-

блюдения за осуществлением государствами-участниками 
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каждого из основных международных договоров по правам 
человека. Во всех этих международных договорах по правам 
человека используется термин «комитет», однако комитеты 
широко известны как «договорные органы», поскольку каж-
дый из них создан в соответствии с положениями того меж-
дународного договора, наблюдением за осуществлением ко-
торого он занимается. Во многих важных вопросах комитеты 
независимы от системы ООН, хотя и получают поддержку со 
стороны Секретариата ООН и представляют доклады ее 
главным органам, прежде всего ГА ООН. 

 
Доклад государства-участника  
Доклад, который каждое государство – участник меж-

дународного договора по правам человека должно в соответ-
ствии с положениями этих договоров регулярно представ-
лять в соответствующий договорный орган по правам чело-
века с указанием принятых мер по осуществлению договора, 
связанных с этим факторов и возникших при этом трудно-
стей. Каждый международный договор по правам человека 
предусматривает требование о предоставлении всеобъемлю-
щего первоначального доклада в течение определенного пе-
риода времени после ратификации и последующего пред-
ставления периодических докладов через регулярные проме-
жутки времени. 

 
Докладчик по стране  
Большинство комитетов по каждому рассматриваемо-

му докладу государств-участников назначают одного из сво-
их членов в качестве докладчика по стране. Докладчик по 
стране обычно руководит составлением перечня вопросов, 
обращением с вопросами к правительственной делегации в 
ходе сессии и составлением заключительных замечаний. 
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Должностные лица  
В число должностных лиц договорных органов по 

правам человека обычно входят председатель, заместители 
председателя, докладчик. На своих совещаниях, обычно на 
бюро, должностные лица рассматривают процедурные и ад-
министративные вопросы, связанные с работой соответст-
вующего комитета. 

 
Заключительные замечания  
Замечания и рекомендации, подготавливаемые дого-

ворным органом по правам человека после рассмотрения им 
доклада государства-участника. Заключительные замечания 
касаются как позитивных аспектов осуществления междуна-
родного договора государством, так и тех вопросов, по кото-
рым договорный орган рекомендует государству принять до-
полнительные меры. Договорные органы по правам человека 
стремятся подготавливать конкретные и осуществимые за-
ключительные замечания и уделяют все большее внимание 
мерам по обеспечению эффективного выполнения их заклю-
чительных замечаний. 

 
Замечания общего порядка  
Разъяснение договорными органами по правам чело-

века содержания положений о правах человека, закреплен-
ных в международных договорах. Целью замечаний общего 
порядка часто является уточнение обязанностей государств-
участников по представлению докладов применительно к от-
дельным положениям договоров и предложения подходов к 
выполнению положений договоров. 

 
Индивидуальные сообщения (жалобы)  
Официальная жалоба отдельного лица, утверждающе-

го, что его права по одному из международных договоров 
государства-участника были нарушены, рассмотрение кото-
рой входит в компетенцию некоторых договорных органов. 
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Право на рассмотрение индивидуальных жалоб должно быть 
прямо предоставлено соответствующим государством-
участником путем выступления с заявлением согласно соот-
ветствующей статье международного договора по правам 
человека. 

 
Конструктивный диалог  
Принятая всеми договорными органами по правам че-

ловека практика обращения к государствам-участникам с 
предложением направить делегацию для участия в работе 
сессии, на которой рассматривается их доклад, с тем чтобы 
дать им возможность ответить на вопросы членов комитета и 
представить дополнительную информацию об их деятельно-
сти по осуществлению положений соответствующего меж-
дународного договора. Понятие «конструктивный диалог» 
подчеркивает то обстоятельство, что договорные органы не 
являются судебными органами, а создаются для наблюдения 
за осуществлением международных договоров по правам че-
ловека. 

 
Международный договор, конвенция, пакт  
В юридическом смысле нет различия между этими 

понятиями. Все они являются международными правовыми 
актами, имеющими обязательную юридическую силу для тех 
государств, которые приняли решение взять на себя содер-
жащиеся в них обязательства, включая по правам человека. 

 
Национальные правозащитные учреждения 

(НПЗУ)  
Во многих странах в целях поощрения и защиты прав 

человека были созданы национальные правозащитные учре-
ждения. Такие учреждения – при условии, если обеспечена 
их независимость от правительственного контроля, – все ши-
ре признаются в качестве важной части любой национальной 
правозащитной системы. Для определения независимости и 
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честности НПЗУ был разработан свод международных стан-
дартов, известный под названием «Парижские принципы». 

 
Неправительственные организации (НПО)  
Неправительственные организации могут заниматься 

поощрением прав человека либо в целом, либо с уделением 
внимания какому-либо конкретному вопросу. Существует 
система участия НПО во многих правозащитных механизмах 
Организации Объединенных Наций, например в виде пре-
доставления консультативного статуса при ЭКОСОС, что 
позволяет этим организациям принимать участие в работе 
Комиссии по правам человека. Как международные, так и 
национальные НПО внимательно следят за работой договор-
ных органов, а большинство договорных органов дают им 
возможность принять участие в процессе представления док-
ладов путем, например, направления дополнительной ин-
формации об осуществлении договоров в той или иной стра-
не. Существуют различия в том, какой вес придают этой ин-
формации договорные органы. Это может зависеть от нали-
чия у организации консультативного статуса при ЭКОСОС.     

Международные и национальные НПО играют также 
важную роль в принятии последующих мер по осуществле-
нию на национальном уровне рекомендаций, содержащихся в 
заключительных замечаниях договорных органов, и стиму-
лировании открытого национального обсуждения вопросов 
соблюдения прав человека в ходе процесса подготовки пись-
менного доклада и в последующий период.  

 
Оговорка  
Оговорка представляет собой заявление государства с 

целью исключить или изменить правовые последствия от-
дельных положений договора применительно к этому госу-
дарству. Оговорка может позволить государству принять 
участие в многостороннем договоре, в котором оно иначе не 
смогло бы или не желало бы принять участие. Государства 
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могут делать оговорки к договору при его подписании, рати-
фикации, принятии, утверждении или присоединении к нему. 
Когда государство делает оговорку при подписании, оно 
должно подтвердить эту оговорку при ратификации, приня-
тии или утверждении.           

Оговорки регулируются Венской конвенцией о праве 
международных договоров и не могут противоречить объек-
ту и цели договора. Соответственно государства могут при 
подписании, ратификации, принятии или утверждении дого-
вора или присоединении к нему формулировать оговорку, за 
исключением тех случаев, когда: а) данная оговорка запре-
щается договором; или b) договор предусматривает, что 
можно делать только определенные оговорки, в число кото-
рых данная оговорка не входит. Государства-участники мо-
гут высказывать возражения относительно оговорок, сделан-
ных другими государствами-участниками. Оговорки могут 
быть полностью или частично сняты государством-
участником в любое время. 

 
Отступления  
Отступление является принятой государством-

участником мерой по частичному приостановлению, по 
меньшей мере на временной основе, выполнения одного или 
нескольких положений договора. В некоторых договорах о 
правах человека в случае чрезвычайного положения, угро-
жающего жизни страны, государствам-участникам, в исклю-
чительном порядке и на временной основе, разрешается от-
ступать от ряда прав в той степени, в какой это требуется си-
туацией. В то же время государство-участник не может от-
ступить от отдельных конкретных прав и не может прини-
мать дискриминационные меры. Государства обычно обяза-
ны информировать другие государства-участники об отступ-
лении в выполнении договора с приведением оснований для 
такого отступления и указанием даты истечения срока дейст-
вия такого отступления. 
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Перечень проблем и вопросов  
Перечень проблем и вопросов, составленный дого-

ворным органом по правам человека на основе доклада госу-
дарства-участника и другой имеющейся у него информации 
(преимущественно от специализированных учреждений 
ООН) и направляемый государству-участнику до проведения 
сессии соответствующего договорного органа, на которой 
будет рассматриваться этот доклад. Перечень проблем и во-
просов составляет основу для конструктивного диалога с де-
легацией государства-участника. Государствам-участникам 
рекомендуется представлять соответствующие ответы зара-
нее, с тем чтобы диалог мог принять конкретный характер. 
Направление перечня проблем и вопросов дает возможность 
соответствующему комитету получить последнюю информа-
цию о государстве, чей доклад может ожидать своего рас-
смотрения иногда в течение до двух лет. 

 
Периодичность  
График регулярного представления первоначальных и 

периодических докладов государствами-участниками дого-
ворным органам по правам человека, закрепленный в каждом 
международном договоре или же определяемый комитетом в 
соответствии с положениями договора. Представление пер-
воначального доклада требуется в течение определенного 
периода времени после вступления в силу международного 
договора для соответствующего государства (обычно в тече-
ние одного двух лет); затем требуется представление перио-
дических докладов через регулярные промежутки времени 
(обычно через 4–5 лет).  

 
Петиции  
Общий термин, охватывающий различные процедуры 

представления сообщений в компетентные договорные орга-
ны. Петиции могут представлять собой сообщения от от-
дельных лиц или государств-участников с утверждением о 
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нарушениях положений договора каким-либо государством-
участником. 

 
Последующие меры  
Процедуры, разработанные для обеспечения того, 

чтобы государства-участники принимали меры в связи с ре-
комендациями, содержащимися в заключительных замечани-
ях договорных органов или их решениях в тех случаях, когда 
была задействована процедура представления сообщений. 
Некоторые комитеты приняли официальные процедуры по-
следующих мер. Все комитеты требуют от государств вклю-
чения информации о последующих мерах в свои периодиче-
ские доклады. 

 
Правила и процедуры  
Официальные правила, принятые договорным орга-

ном по правам человека для регулирования порядка его ра-
боты. Каждый комитет наделен соответствующим междуна-
родным договором полномочиями принимать свои собствен-
ные правила процедуры. Правила процедуры обычно охва-
тывают такие вопросы, как выборы должностных лиц и по-
рядок принятия решений. Правила процедуры связаны с ме-
тодами работы, но отличаются от них. Методы работы – это 
прежде всего практика, накопленная каждым договорным 
органом для облегчения своей работы. Такая практика не 
всегда официально отражена в правилах процедуры. Методы 
работы каждого договорного органа изменяются в зависимо-
сти от рабочей нагрузки и других факторов. Наблюдается 
тенденция к согласованию методов работы договорных орга-
нов на ежегодных совещаниях председателей этих договор-
ных органов. 

 
Председатели  
Каждый договорный орган по правам человека изби-

рает на двухлетний срок председателем одного из своих чле-
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нов. Этот член исполняет обязанности председателя на каж-
дом совещании в соответствии с правилами процедуры. 
Председатели договорных органов ежегодно проводят сове-
щания в целях координации работы договорных органов по 
правам человека. 

 
Предсессионная рабочая группа  
Рабочая группа, созываемая некоторыми договорными 

органами по правам человека до или после каждого пленар-
ного заседания для планирования своей работы на будущих 
сессиях. Проводимая в рамках предсессионной рабочей 
группы работа отличается от комитета к комитету: одни со-
ставляют в рабочей группе перечень тем и вопросов для 
представления каждому государству-участнику до рассмот-
рения его доклада; другие, обладающие компетенцией по 
рассмотрению сообщений (жалоб), – используют рабочую 
группу для вынесения первоначальных рекомендаций по со-
ответствующим случаям и другим вопросам, связанным с 
процедурой представления сообщений. Совещания предсес-
сионных рабочих групп обычно носят закрытый характер. 

 
Процедура обзора  
Процедура, в соответствии с которой договорный ор-

ган по правам человека рассматривает положения в какой-
либо стране в отсутствие доклада соответствующего госу-
дарства-участника. Эта процедура применяется в тех случа-
ях, когда представление доклада задерживается чрезмерно 
продолжительное время и государство-участник не отвечает 
на запросы договорного органа о представлении доклада. Эта 
процедура была впервые принята Комитетом по ликвидации 
расовой дискриминации в 1991 г. Другие комитеты исполь-
зуют выражение «рассмотрение положения в стране в отсут-
ствие доклада соответствующего государства». Некоторые 
комитеты направляют соответствующему государству-
участнику перечень проблем независимо от отсутствия док-
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лада. По окончании процедуры обзора подготавливаются за-
ключительные замечания и через определенный промежуток 
времени посылаются соответствующему государству-
участнику. 

 
Ратификация, принятие или утверждение  
Ратификация, принятие и утверждение являются все 

заключительным актом, осуществляемым на международном 
уровне, с помощью которого государство оформляет свое 
согласие быть связанным обязательствами по договору, ко-
торый оно уже подписало. Оно делает это путем депониро-
вания «ратификационной грамоты» у Генерального секретаря 
Организации Объединенных Наций. Для ратификации дого-
вора государство должно прежде всего подписать его; если 
государство выражает согласие быть связанным обязательст-
вами по договору без его предварительного подписания, этот 
процесс называется присоединением (см. ниже). После рати-
фикации государство становится юридически связанным 
обязательствами по договору в качестве одного из его госу-
дарств-участников. 

 
Руководящие принципы представления докладов 

для государств-участников  
Письменные руководящие принципы, подготовленные 

для государств-участников каждым договорным органом, с 
рекомендациями относительно формы и содержания докла-
дов, которые государства-участники обязаны представить 
согласно соответствующему международному договору по 
правам человека. Существующие руководящие принципы 
различаются по своему подходу: одни комитеты предусмат-
ривают подробные указания на постатейной основе, а дру-
гие – указания более общего характера. 
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Секретарь/секретариат  
В каждом договоре содержатся требования к Гене-

ральному секретарю Организации Объединенных Наций 
обеспечивать секретариатскую поддержку соответствующего 
договорного органа. Каждый договорный орган имеет секре-
тариат, состоящий из секретаря и других международных 
гражданских служащих, работающих в Секретариате Орга-
низации Объединенных Наций, которые занимаются вопро-
сами, связанными с повесткой дня Комитета и координацией 
его программы работы. Секретариат КЛДЖ является состав-
ной частью ОУЖ в рамках ДЭСВ, базирующегося в Нью-
Йорке. Секретариаты других договорных органов действуют 
в рамках УВКПЧ и базируются в Женеве. 

 
Сектор по договорам и работе Комиссии (СДК)  
В рамках УВКПЧ Сектор по договорам и работе Ко-

миссии обеспечивает секретариатскую поддержку всех дого-
ворных органов, за исключением КЛДЖ. Он базируется во 
Дворце Вильсона, Женева. СДК обеспечивает также под-
держку Комиссии по правам человека, Подкомиссии по по-
ощрению и защите прав человека и Фонду добровольных 
взносов Организации Объединенных Наций для жертв пы-
ток. Ранее назывался «Сектор вспомогательного обслужива-
ния» (СВО). 

 
Специализированные учреждения, фонды и про-

граммы  
Различные специализированные учреждения, фонды и 

программы системы Организации Объединенных Наций, ко-
торые осуществляют большую часть работы Организации 
Объединенных Наций, включая поощрение и защиту прав 
человека. Все договорные органы допускают специальное 
участие учреждений системы Организации Объединенных 
Наций в процессе рассмотрения докладов путем предостав-
ления дополнительной информации по странам в контексте 
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доклада соответствующего государства. Некоторые специа-
лизированные учреждения также оказывают государствам 
техническую помощь как в осуществлении обязательств по 
договорам, так и в написании докладов для договорных ор-
ганов. В число специализированных учреждений, фондов и 
программ Организации Объединенных Наций, охваченных 
системой договоров о правах человека, входят ФАО, МОТ, 
УКГД, ЮНЭЙДС, ПРООН, ЮНЕСКО, ЮНФПА, ООН-
Хабитат, УВКБ, ЮНИСЕФ, ЮНИФЕМ и ВОЗ. 

 
Факультативные и обязательные заявления  
В международных договорах по правам человека мо-

гут предусматриваться факультативные и/или обязательные 
заявления государств. Эти заявления имеют обязательный 
характер для тех, кто с ними выступает. Например, согласно 
ст. 41 Международного пакта о гражданских и политических 
правах государство может сделать факультативное заявление 
о том, что оно признает компетенцию Комитета по правам 
человека получать и рассматривать сообщения о невыполне-
нии им своих обязательств, представляемые другим государ-
ством-участником. Другой пример: государства – участники 
Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка, 
касающегося участия детей в вооруженных конфликтах, со-
гласно ст. 3 (2) должны сделать «имеющее обязательный ха-
рактер заявление, в котором указывается минимальный воз-
раст, при котором оно допускает добровольный призыв в его 
национальные вооруженные силы, и излагает гарантии, при-
нятые государством для обеспечения того, чтобы такой при-
зыв не носил насильственного или принудительного харак-
тера». 

 
Факультативный протокол  
Это международный правовой акт, связанный с ос-

новным международным договором и налагающий дополни-
тельные правовые обязательства на государства, которые его 
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приняли. Факультативные протоколы могут составляться од-
новременно с основным международным договором или по-
сле его вступления в силу. Основная причина принятия фа-
культативных протоколов – дать возможность государст-
вам – участникам международного договора взять на себя 
дополнительные обязательства, связанные с международным 
наблюдением за выполнением ими международных догово-
ров по правам человека. 
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