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Цели и задачи дисциплины 

Цель курса состоит в получение слушателями глубоких знаний о концептуальных и 

международных нормативных основах, а также о международных и национальных 

правовых механизмах поощрения и защиты экономических, социальных и культурных прав 

человека. 

К основным задачам курса относится: проследить эволюцию восприятия государствами 

экономических, социальных и культурных прав в качестве основополагающих категорий 

прав человека и неразрывно связанных с гражданскими и политическими правами 

человека; ознакомить с основными подходами в доктрине международного права прав 

человека относительно специфики обеспечения экономических, социальных и культурных 

прав человека в сравнении с обеспечением гражданских и политических прав человека; 

рассмотреть деятельность универсальных и региональных правозащитных механизмов по 

обеспечению и защите экономических, социальных и культурных прав человека; привить 

слушателям навыки самостоятельного, юридически грамотного анализа практических 

проблем, возникающих в деле международно-правового обеспечения защиты 

экономических, социальных и культурных прав человека; сформировать у студентов 

целостную систему знаний об основных направлениях по совершенствованию 

концептуальных и нормативных основ и организационных механизмов международной 

защиты экономических, социальных и культурных прав человека; научить слушателей 

свободно оперировать соответствующими юридическими понятиями и категориями, а 

также применимыми нормами действующего международного права прав человека.  

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина преподается в четвертом семестре. Объем дисциплин составляет четыре 

зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения настоящей дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 

способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать 
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квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности (ПК-8). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- смысл и содержание основных понятий международного права прав человека; 

- основные и вспомогательные источники действующего международного права и 

национального законодательства в области поощрения и защиты экономических, 

социальных и культурных прав человека;  

- современную систему универсальных и региональных правозащитных механизмов, 

направленных на обеспечение экономических, социальных и культурных прав человека; 

- современные проблемы и специфику в деле поощрения и защиты экономических, 

социальных и культурных прав человека; 

- практику международных судов и квазисудебных органов по восстановлению 

нарушенных экономических, социальных и культурных прав человека.  

Уметь: 

- свободно оперировать соответствующим понятийным аппаратом в области 

международного права прав человека;  

- анализировать и применять нормы и правила действующего международного права, а 

также доктрины наиболее квалифицированных специалистов в области поощрения и 

защиты экономических, социальных и культурных прав человека;  

- оценивать степень эффективности международно-правового регулирования в сфере 

поощрения и защиты экономических, социальных и культурных прав человека; 

- разрабатывать предложения по совершенствованию международно-правовой базы и 

национального законодательства, а также правоприменительной практики с учётом 

международных стандартов по защите экономических, социальных и культурных прав 

человека. 

Владеть навыками: 

- работы с международно-правовыми актами, закрепляющими экономические, социальные 

и культурные права человека;   

- анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правоотношений, являющихся объектами профессиональной деятельности в области 

поощрения и защиты экономических, социальных и культурных прав человека; 

- разрешения правовых проблем и коллизий, реализации норм материального и 

процессуального права, принятия необходимых мер по урегулированию споров, 
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возникающих в деле обеспечения экономических, социальных и культурных прав каждого 

человека. 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

IV  

Аудиторные занятия (всего) 14 14  

В том числе:   - 

Лекции 2 2  

Семинары 12 12  

Самостоятельная работа (всего) - -  

Общая трудоемкость, ак. часов - -  

Общая трудоемкость, зач. ед. - -  

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Общая характеристика Целей устойчивого развития  

Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 г. Существенные элементы 

повестки дня. Характеристика документа. 17 ЦУР и 169 задач – амбициозная повестка дня. 3 

ключевые элемента ЦУР- экономические, социальные и экологические. ЦТР- характеристика, 

цели, которые не были достигнуты. Меры, стратегии и ресурсы, необходимые для достижения 

ЦУР. Обновленное глобальное партнерство. Аддис-Абебская программа действий. 

Финансирование ЦУР. Юридический характер обязательств государств в по достижению ЦУР. 

Периодические доклады государств участников, УПО как механизм оценки достижения ЦУР 

2030. 9 основных договоров по правам человека и их значение для достижения ЦУР 2030. 

Вопросы для подготовки к семинару: 

1.Сбалансированность каких трех компонентов устойчивого развития призвана обеспечить 

ЦУР?  

2. На какой период было рассчитано достижение ЦТР, и на какой период ныне рассчитаны 

ЦУР?  

3.Какие цели не удалось достичь по ЦРТ, которые вновь были включены в ЦУР?  

4. Какой юридический характер имеет обязательство государств по отчету достижения ими 

ЦУР, и какой международный механизм отчета предусмотрен в Повестке дня 2030?  

5. Что сказано в документе Преобразование нашего мира: Повестка дня в области 

устойчивого развития на период 2030 года о роли международных договоров по правам 

человека в достижении ЦУР?  

Литература и материалы для подготовки к семинару 

Литература: 
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1. Абашидзе А.Х., Абашидзе А.А. Всеобщей декларации прав человека - 70 лет. // 

Международный правовой курьер. 2017. № 3 (21).  

2. Абашидзе А.Х., Конева А.Е. Укрепление системы договорных органов по правам 

человека. // Московский журнал международного права. №4 (92). 2013.  

3. Абашидзе А.Х., Киселева Е.В., Осипова М.Н., Букуру Ж.Б. Комплексный и 

взаимосвязанный характер прав человека и необходимость учёта этого государствами в 

международной правозащитной деятельности. // Евразийский юридический журнал. 2018. 

№ 2 (117).  

4. Абашидзе А. Х., Алисиевич Е. С. Защита прав человека в ЕСПЧ. Практическое пособие. 

/ Под ред. Абашидзе А.Х. - М.: ЮРАЙТ, 2019  

5. Абашидзе А.Х., Гольтяев А.О. Универсальные механизмы защиты прав человека. 

Учебное пособие. - М.: Юнити-Дана, 2013. - 135 с.  

6. Абашидзе А.Х., Конева А.Е. Договорные органы по правам человека. Учебное пособие. 

- М.: РУДН, 2015. - 437 с.  

7. Африканская система защиты прав человека и народов. Учебное пособие для 

бакалавриата и магистратуры. / Под ред. Абашидзе А.Х. - М.: ЮРАЙТ, 2019  

8. Карташкин В.А. Международная защита прав человека. // Международное право: 

учебник / отв. ред. Б.Р. Тузмухамедов. - 4-е изд., перераб. - М: Норма: ИНФРА-М, 2014.  

9. Карташкин В.А. Права человека: международная защита в условиях глобализации. 

Монография - М: Норма: Инфра-М, 2014. - 288 с.;  

10. Карташкин В.А. Всеобщая декларация прав человека и развитие правозащитного 

механизма ООН. // Юрист-международник. - М: Современная экономика и право, 2008, №2. 

Документы: 

1. Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 года. URL: 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml  

4. Декларация независимости Соединенных Штатов Америки от 4 июля 1776 г. URL: 

http://base.consultant.ru/.  

5. Декларация прав человека и гражданина от 26 августа 1789 г. URL: 

http://base.consultant.ru/  

6. Конвенция о защите прав человека и основных свобод, 4 ноября 1950 года. Измененная 

и дополненная Протоколами № 11 и № 14. URL: 

https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_RUS.pdf  

7. Международный пакт о гражданских и политических правах. Принят резолюцией 2200 

А (XXI) Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1966 года. URL: 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml 



7 

 

 8. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах. Принят 

резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1966 года. URL: 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactecon.shtml  

9. Cairo Declaration on Human Rights in Islam, Aug. 5, 1990, U.N. GAOR, World Conf. on Hum. 

Rts., 4th Sess., Agenda Item 5, U.N. Doc. A/CONF.157/PC/62/Add.18 (1993) [English 

translation]. URL: http://hrlibrary.umn.edu/instree/cairodeclaration.html  

10. Comments from Governments on the Draft International declaration on human rights, Draft 

International covenant on human rights and the question of implementation. 3 June 1048, 

E/CN.4/82/Add.12.  

URL: http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/CN.4/82/ADD.1 

Раздел 2. Цели устойчивого развития и противодействие изменению климата 

Изменение климата – это важнейший мегатренд, который оказывает мультипликативный 

эффект на суверенитет государств (особенно контрастно это видно на примере малых 

островных развивающихся государств, чьи территории в ближайшее время могут исчезнуть 

– уйти под воду); вынужденное перемещение населения как внутри государств, так и за их 

пределы («экологические беженцы», «климатические беженцы»); увеличение нагрузки на 

природные ресурсы; рост числа стихийных бедствий; опустынивание и дефицит воды. 

Противодействовать изменению климата можно только сообща на международном уровне 

и в соответствии с международным правом. Поскольку проблема изменения климата стала 

достаточно недавно обсуждаться на международном уровне, то появилась острая 

необходимость в создании новых международно-правовых актов. В результате консенсуса 

позиций развитых и развивающихся государств в 1992 г. появилась Рамочная конвенция 

ООН по изменению климата, затем, в 1997 г., – Киотский протокол, а в 2015 г. – Парижское 

соглашение. В рамках ежегодных конференций сторон этих международных соглашений 

принимаются десятки решений, обладающих рекомендательной силой, но оказывающих 

существенное влияние на поддержание международного режима противодействия 

изменению климата. Международно-правовые документы в сфере противодействия 

изменению климата как обязательного, так и рекомендательного характера принимаются в 

области международного экологического права, международного права прав человека, 

международного воздушного права, международного морского права, международного 

экономического права. Это говорит о том, что сегодня складывается международно-

правовой режим противодействия изменению климата.  

Существенный вклад в борьбу с изменением климата вносят стратегические программы 

ООН. С 2001 по 2015 гг. это были Цели развития тысячелетия (ЦРТ). В рамках ЦРТ 7 

«Обеспечение экологической устойчивости» значилась задача противодействия изменению 
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климата. В итоговом докладе по ЦРТ в 2015 г. среди достижений по ЦРТ 7 за 15 лет 

отмечались успехи в области борьбы с озоноразрушающими веществами, доступа к воде и 

санитарным услугам, а также в борьбе с трущобами, но в отношении изменения климата 

фиксировалась лишь негативная тенденция: «начиная с 1990 года общемировой объем 

выбросов двуокиси углерода возрос более чем на 50 процентов».  

2015 год стал переломным в отношении международного сообщества к проблеме 

изменения климата. 12 декабря 2015 г. на исходе ЦРТ было принято Парижское соглашение 

в качестве нового дополнительного протокола к Рамочной конвенции по изменению 

климата (напомним, что 31 декабря 2012 г. завершился отчетный период по Киотскому 

протоколу и почти три года международное сообщество находилось в поиске новой 

парадигмы противодействия изменению климата). Более того, принятие в сентябре 2015 г. 

Целей устойчивого развития создало важнейшую основу для развития международного 

сообщества на 15 лет: с 2016 г. по 2030 г. Среди 17 ЦУР есть Цель 13 «Принятие срочных 

мер по борьбе с изменением климата и его последствиями». В рамках ЦУР 13 обозначено 5 

задач, подкрепленных 9 индикаторами. Интересно отметить, что, например, задача 13.1 

«Повысить сопротивляемость и способность адаптироваться к опасным климатическим 

явлениям и стихийным бедствиям во всех странах» отсылает нас к новому документу - 

принятой в 2015 году «Сендайской рамочной программы по снижению риска бедствий на 

2015–2030 годы». Сегодня проблема влияния изменения климата на увеличение риска 

бедствий является критической. Парижское соглашение рассматривает этот вопрос в 

статьях 7 и 8. В показателях ЦУР мы видим прямую ссылку на новый стратегический 

документ, который ранее не упоминался в статье, но был также принят в 2015 году - 

«Сендайская рамочная программа по снижению риска бедствий на 2015–2030 годы». 

Важно подчеркнуть, что проблематика изменения климата пронизывает и другие Цели, 

поскольку все цели взаимозависимы и взаимодополняют друг друга. Многие ЦУР - от 

искоренения нищеты и ликвидации голода до сохранения биоразнообразия и защиты 

океанов - будут недостижимы, если не будет достигнут прогресс в борьбе с изменением 

климата. Другие ЦУР, связанные с Парижским соглашением: переход на энергоносители, 

предусмотренный в ЦУР 7 по устойчивой энергетике для всех, будет в значительной 

степени способствовать снижению выбросов ПГ по сравнению с обычными путями, тем 

самым способствуя достижению целей Парижского соглашения; более устойчивая 

индустриализация в рамках ЦУР 9; устойчивые системы производства продуктов питания 

и устойчивые методы ведения сельского хозяйства в рамках ЦУР 2; изменение моделей 

потребления и производства в соответствии с ЦУР 12 может способствовать формированию 

путей с низким уровнем выбросов, созданию новых видов рабочих мест и достижению 
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долгосрочного прогресса в деле искоренения нищеты. Более того в конкретных задачах в 

различных ЦУР мы видим прямое упоминание проблемы изменения климата (задачи 1.5, 

2.4, 11.b, 12.8, 12.8.1). Мы также видим это взаимодействие между различными ЦУР и 

проблемой изменения климата в «Отчете ЦУР за 2019 год». 

Таким образом государства при подготовке в рамках отчета по Парижскому соглашению 

(так называемые «определяемые на национальном уровне вклады») и при подготовке 

«добровольных национальных обзоров» (ДНО) в рамках ЦУР следует учитывать 

предоставляемые данные, чтобы избежать дублирования, предоставления различных 

данных, а также затрачиваемые ресурсы (как человеческие, так и финансовые). В рамках 

Парижского соглашения уже 183 государства представили свои отчеты, в рамках ЦУР еще 

не все государства это сделали, но некоторые уже представили 2-3 доклада. 

Таким образом, принятие в 2015 году «Повестки дня на период до 2030 года» и 

«Парижского соглашения» заложило прочную основу для последовательного 

осуществления задач в области климата и устойчивого развития на всех уровнях и во всех 

секторах. Использование синергизма и сопутствующих выгод, принятие совместных и 

скоординированных усилий для достижения ЦУР и реализации Парижского соглашения 

имеет решающее значение. Принимая во внимание решающее воздействие на климат и 

совместные ЦУР, можно избежать дублирования усилий и создать возможность для более 

эффективного распределения бюджета. 

Вопросы для подготовки к семинару: 

1. Какую роль проблема изменения климата играет в целом в устойчивом развитии 

международного сообщества? Какие международные акты приняты в целях 

противодействия изменению климата?  

2. Раскройте содержание ЦУР 13 с учетом индикаторов.  

3. Расскажите, как проблематика изменения климата отражается в различных ЦУР, 

приведите примеры (учитывая задачи и индикаторы).  

4. Сопоставьте обязательства государств по Парижскому соглашению и ЦУР.  

5. Какие международные механизмы отчета предусмотрены в Повестке дня 2030 и 

Парижском соглашении 2015 г.?  

6. Как связана проблема бедствий связана с изменением климата? Сопоставьте 

обязательства государств по трем документам: Парижскому соглашению, ЦУР и 

Сендайской рамочной программе по снижению риска бедствий на 2015–2030 годы. 

Литература и материалы для подготовки к семинару 

Литература: 
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1. Абашидзе А.Х. [и др.]. 2018. Международное экологическое право: документы и 

комментарии. Вып. IV. Международно-правовая охрана атмосферы, включая озоновый 

слой, и космического пространства. М.: РУДН. 514 с.  

2. Солнцев А.М. 2018. Изменение климата: международно-правовое измерение. – 

Московский журнал международного права. № 1. С. 60–78. DOI: 10.24833/0869-0049-2018-

1-60-78.  

3. Хахина А.А. 2016. К вопросу о международно-правовом статусе лиц, перемещенных в 

связи с негативными последствиями изменения климата. – Современная наука: актуальные 

проблемы теории и практики. Серия «Экономика и право». № 9. С. 97–102.  

4. The Paris Agreement on Climate Change. Analysis and Commentary. Еd. by D. Klein, M.P. 

Carazo, M. Doelle, J. Bulmer, and A. Higham. Oxfrod: Oxford University Press. 480 р.  

5. Sustainable Development Goals / Edited by Duncan French, Louis J. Kotzé, Elgar Publishing, 

2018.  

Документы: 

1.Парижское соглашение 2015 г. 

//https://unfccc.int/files/meetings/paris_nov_2015/application/pdf/paris_agreement_russian_.pdf  

2. Резолюция Генеральной Ассамблеи от 25 сентября 2015 г. № 70/1 «Преобразование 

нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 г.». – 

Документ ООН от 21 октября 2015 г. A/RES/70/1.  

3. Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей 6 июля 2017 г. № 71/313 «Работа 

Статистической комиссии, связанная с деятельностью по осуществлению Повестки дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года». A/RES/71/313  

4. Сендайская рамочная программа по снижению риска бедствий на 2015–2030 годы // 

https://www.unisdr.org/files/43291_russiansendaiframeworkfordisasterri.pdf  

Раздел 3. ЦУР 3: Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для 

всех в любом возрасте 

Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом 

возрасте безусловно являются важными составляющими устойчивого развития. Данная 

цель включает в себе определенные задачи, которые государствам необходимо выполнить 

для полного осуществления ЦУР 3. Это такие задачи как: к 2030 году сократить глобальный 

коэффициент материнской смертности до уровня менее 70 случаев на 100 000; к 2030 году 

положить конец предотвратимой смертности новорожденных и детей в возрасте до 5 лет; к 

2030 году положить конец эпидемиям СПИДа, туберкулеза, малярии и забытых 

тропических болезней, борьба с гепатитом, болезнями, передаваемыми через воду, и 

другими инфекционными заболеваниями; к 2030 году сократить на одну треть 
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преждевременную смертность от неинфекционных заболеваний путем профилактики и 

лечения, а также содействовать укреплению психического здоровья и благополучия; 

усилить профилактику и лечение токсикомании, включая злоупотребление 

наркотическими средствами и алкоголем; к 2020 году сократить количество смертей и 

случаев получения травм в результате дорожно-транспортных происшествий в мире; 

обеспечение всеобщего охвата услугами здравоохранения, включая защиту от финансовых 

рисков, доступ к качественным основным медицинским услугам и доступ к безопасным, 

эффективным, качественным и доступным основным лекарственным средствам и вакцинам 

для всех; к 2030 году существенно сократить количество смертей и заболеваний от опасных 

химических веществ в воздухе, загрязнения воды и почвы; по мере необходимости усилить 

осуществление Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака во всех странах; 

поддерживать исследования и разработку вакцин и лекарств против инфекционных и 

неинфекционных заболеваний, которые в первую очередь распространяются в 

развивающихся странах, обеспечить доступ к недорогим основным лекарственным 

средствам и вакцинам в соответствии с Дохинской декларацией о Соглашении ТРИПС и 

общественном здравоохранении, в которой подтверждается право развивающихся стран в 

полной мере использовать положения Соглашения о торговых аспектах прав 

интеллектуальной собственности, касающиеся гибких возможностей для охраны 

общественного здоровья, и, в частности, обеспечить доступ к лекарствам для всех; 

значительно увеличить финансирование здравоохранения, а также набор, развитие, 

обучение и удержание кадров здравоохранения в развивающихся странах, особенно в 

наименее развитых странах и малых островных развивающихся государствах. В рамках 

ЦТР уже были предприняты важные меры для увеличения продолжительности жизни и 

борьбы с распространенными причинами материнской и детской смертности. Однако, для 

достижения цели снизить глобальный коэффициент материнской смертности до менее 70 

случаев на 100 000 живорождений потребуется улучшить предоставление медуслуг в этой 

области. А цель уменьшить на треть преждевременную смертность от неинфекционных 

заболеваний посредством профилактики и лечения и поддержания психического здоровья 

и благополучия требует внедрения технологий по сокращению использования вредных 

веществ при приготовлении пищи и укрепления мер по борьбе с табакокурением. Для 

полного искоренения широкого спектра заболеваний и решения многочисленных и 

разнообразных новых и застарелых проблем в области здравоохранения требуется гораздо 

больше усилий. Необходимо укрепить финансирование таких областей, как санитария и 

гигиена, доступ к медуслугам, образование в сфере борьбы с загрязнением воздуха, что 

поможет спасти миллионы жизней. 
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ЦУР 3 признает тесную взаимосвязь здоровья и развития, на основе которой и разработан 

амбициозный, всеобъемлющий план действий для людей, планеты и процветания, а также 

для устранения несправедливости, которая лежит в основе плохих результатов в области 

здравоохранения и развития. ЦУР 3 стремится обеспечить здоровье и благополучие для 

всех, в том числе государства твердо намерены покончить с эпидемиями СПИДа, 

туберкулеза, малярии и других инфекционных заболеваний к 2030 году. Важной задачей 

ЦУР 3 является обеспечение всеобщего охвата услугами здравоохранения и обеспечение 

доступа к безопасным и эффективным лекарствам и вакцины для всех, а поддержка 

исследований и разработок вакцин и расширение доступа к недорогим лекарствам является 

важной частью этого процесса. 

Вопросы для подготовки к семинару: 

1. Какие задачи входят в ЦУР 3?  

2. Какие меры следует предпринять государствам для достижения задач в рамках ЦУР 3?  

3. Какие из ЦТР не были достигнуты и были включены в ЦУР 3?  

4. Лучшее финансирование каких областей должны обеспечить государства для 

достижения задач ЦУР 3?  

Литература и материалы для подготовки к семинару 

Литература: 

1. Абашидзе, А.Х. Международно-правовые основы защиты прав инвалидов / А.Х. 

Абашидзе, В.С. Маличенко // Медико-социальная экспертиза. – 2014. – № 1. – С. 32 – 36.  

2. Абашидзе, А.Х. Обеспечение доступа к лекарственным средствам в условиях развития 

механизмов защиты прав интеллектуальной собственности / А.Х. Абашидзе, В.С. 

Маличенко // Современное право. – 2013. – № 7. – С. 155 – 157.  

3. Белоусова, А.А. Выполнение Российской Федерацией международных обязательств в 

области охраны прав человека на наивысший достижимый уровень здоровья // Актуальные 

проблемы современного международного права: материалы X ежегодной Всероссийской 

научно-практической конференции, посвященной памяти профессора И.П. Блищенко 

(Москва, 12–13 апреля 2014 г.) / А.А. Белоусова; отв. ред. А.Х. Абашидзе: в 2 ч. – М.: РУДН, 

2015. – С. 422 – 429.  

4. Воззвание Тегеранской конференции // Организация Объединенных Наций и защита прав 

человека: монография / под ред. А.Х. Абашидзе. – М.: РУДН, 2009.  

5. Маличенко, В.С. Международно-правовые механизмы обеспечения безопасности 

обращения лекарственных средств: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.10 / Владислав 

Сергеевич Маличенко. – М., 2015. – 196 с.  

Документы: 
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1. Commission on Human Rights, Report of the Special Rapporteur on the right of everyone to the 

enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health // UN Doc. 

E/CN.4/2004/49. 16 February 2004.  

2. Commission on Human Rights, Report of the Special Rapporteur on the right of everyone to the 

enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health // UN Doc. 

E/CN.4/2005/51. 11 February 2005.  

3. Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment 14, The right to the 

highest attainable standard of health (Twenty-second session, 2000) // UN Doc. E/C.12/2000/4 

(2000).  

4. HRC. Report of the Special Rapporteur on the right of everyone to the en-joyment of the highest 

attainable standard of physical and mental health // A/HRC/17/25. 12 April 2011. 

Судебные решения: 

1. Children of the Paynemil Community // Amparo. 19 May, 1997.  

2. Lopez Ostra v Spain (App. 16798/90, (1995) 20 EHRR 277.  

Раздел 4. ЦУР-10: Сокращение неравенства внутри стран и между ними 

Борьба с неравенством является приоритетной задачей, стоящей на повестке дня различных 

межгосударственных форумов, так как, несмотря на развитие международного права, 

экономические и демократические достижения государств, неравенство между 

социальными группами, бедными и богатыми, мужчинами и женщинами, как и в целом 

между государствами, становится лишь глубже. Государства, страдающие от неравенства в 

наибольшей степени – это наименее развитые страны, развивающиеся страны, не имеющие 

выхода к морю, и небольшие развивающиеся островные государства.  

25 сентября 2015 года в ходе встречи на высшем уровне по устойчивому развитию под 

эгидой Организации Объединённых Наций (ООН) был принят фундаментальный документ 

«Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года». В документе закрепляются 17 целей и 169 задач устойчивого развития (ЦУР), 

которые «носят комплексный и неделимый характер, являются глобальными по своему 

характеру и универсально применимыми и при этом обеспечивают учет различий в 

национальных реалиях, возможностях и уровнях развития и уважение национальных 

стратегий и приоритетов». В качестве Цели 10 в Повестке дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года закреплено «Сокращение неравенства внутри стран и 

между ними» и поставлены соответствующие задачи.  

В качестве неотъемлемой части Повестки дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года была согласована Аддис-Абебская программа действий, которая «способствует 

решению задач в отношении средств осуществления, закрепленных в Повестке дня до 2030 
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года, дополняет их и содействует их адаптации к конкретным условиям. В ней 

затрагиваются вопросы распределения национальных государственных ресурсов, 

отечественного и международного частного бизнеса, финансирования, международного 

сотрудничества в целях развития, международной торговли как движущей силы развития, 

государственного долга и приемлемого уровня задолженности, решения системных 

вопросов, науки, техники, инноваций и наращивания потенциала, а также данных, 

мониторинга и последующей деятельности».  

В основе оценки усилий государств по достижению ЦУР-10 лежит система глобальных 

показателей, специально разработанных Межучрежденческой и экспертной группой по 

показателям достижения целей в области устойчивого развития и одобренных Резолюцией 

Генеральной Ассамблеи ООН в июле 2017 года. Применительно к ЦУР 10 разработано 11 

показателей (индикаторов). В Российской Федерации сбором статистических данных 

занимается Федеральная служба государственной статистики (Росстат). В Стратегии до 

2024 года указано, что одной из целей деятельности Росстата является его интеграция в 

глобальное статистическое сообщество и усиление его роли в качестве центра 

международной статистической экспертизы. Применительно к выполнению Цели 10 в 

Росстате разработаны 3 и не разрабатываются 8 из 11 установленных показателей. К трем 

показателям, по которым предоставляются данные, относятся следующие: темпы роста 

расходов домохозяйств или доходов на душу населения среди наименее обеспеченных 40 

процентов населения и среди населения в целом (10.1.1); доля доходов трудящихся в ВВП, 

в том числе заработная плата и выплаты по линии социальной защиты (10.4.1); совокупный 

объем потоков ресурсов в целях развития в разбивке по странам-получателям и странам-

донорам и видам потоков (например, официальная помощь в целях развития, прямые 

иностранные инвестиции и прочие финансовые потоки) (10.b.1).  

Относительно участия развивающихся государств в принятии решений на международной 

арене указывается, что небольшое увеличение доли голосов развивающихся стран 

произошло в Международном валютном фонде (с 37,2 процента в 2016 году до 37,7 

процента в 2017 году) и в Международном банке реконструкции и развития, входящем в 

группу Всемирного банка (с 37,9 процента в 2016 году до 38,8 процента в 2017 году).  

Российская Федерация будет представлять в ООН добровольный обзор о ходе выполнения 

своих обязательств по ЦУР в 2020 году. В этой связи, важно скорейшим образом 

усовершенствовать системы сбора и предоставления статистических данных, что делается 

уже с 2017 года; а при непосредственной подготовке обзора, в частности, по достижению 

Цели 10, ориентироваться, в том числе, на те рекомендации, которые Россия получает в 



15 

 

контексте ее участия в правозащитных механизмах системы ООН и иных международных 

межправительственных организациях и форумах.  

Вопросы для подготовки к семинару: 

1. Расскажите о значении ЦУР-10 и о ее взаимосвязи со всеми другими целями устойчивого 

развития.  

2. Назовите задачи, которые необходимо решить для достижения ЦУР-10.  

3. Раскройте содержание и значение Аддис-Абебской программы действий.  

4. Что представляет собой система глобальных показателей и в чем ее значение?  

5. Назовите показатели (индикаторы) применительно к ЦУР-10.  

6. Расскажите о сборе статистических данных применительно к ЦУР-10 в Российской 

Федерации.  

7. Расскажите о помощи, оказываемой в рамках ЦУР-10 развивающимся государствам.  

8. Как Генеральный секретарь ООН в своих докладах оценивает ход достижения целей в 

области устойчивого развития?  

9. Расскажите о мерах Российской Федерации, направленных на достижение ЦУР-10.  

10. Какие сферы государственной политики Российской Федерации особенно актуальны в 

контексте достижения ЦУР-10?  

Литература и материалы для подготовки к семинару 

Литература: 

1. Абашидзе А.Х. Достижение целей устойчивого развития (2016–2030): международно-

правовое измерение / А.Х. Абашидзе, А.М. Солнцев, Е.В. Киселева, А.Е. Конева, Д.А. 

Круглов // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: юридические науки. 

- 2016. - №1. - С. 65-78.  

2. Абашидзе А.Х., Конева А.Е. Договорные органы по правам человека: учебное пособие. 

2-е изд., перераб. и доп. — М: РУДН, 2015.  

3. Организация Объединенных Наций и защита прав человека: Монография / под ред. А.Х. 

Абашидзе. М.: РУДН, 2009.  

4. Права человека и вызовы XXI века: учебное пособие / под. ред. А.Х. Абашидзе. — М: 

РУДН, 2016.  

5. Пряжникова О.Н. Подходы международных организаций к решению проблемы 

неравенства. // Экономические и социальные проблемы России, 2017.  

6. French D., Kotzé L.J. Sustainable Development Goals: Law, Theory and Implementation. - 

Edward Elgar Publishing, 2018.  
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7. Sustainable Development Principles in the Decisions of International Courts and Tribunals: 

1992-2012. / Eds. Cordonier Segger M.-C., Weeramantry C.G. - Taylor & Francis, 2017. 

Документы: 

1. Аддис-Абебская программа действий третьей Международной конференции по 

финансированию развития (Аддис-Абебская программа действий). Резолюция, принятая 

Генеральной Ассамблеей 27 июля 2015 года, A/RES/69/313. URL: 

https://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/ares69d313_ru.pdf  

2. Восьмой периодический доклад, представленный Российской Федерацией в соответствии 

со статьей 40 Пакта, подлежащий представлению в 2019 году. Комитет по правам человека. 

Документ ООН CCPR/C/RUS/8, 17 мая 2019. URL: 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2

fC%2fRUS%2f8&Lang=en  

3. Данные по показателям ЦУР. Уменьшение неравенства. Официальный сайт Федеральной 

службы государственной статистики. URL: https://www.gks.ru/sdg/data/goal10  

4. Доклад Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по 

правам человека. Подборка информации по Российской Федерации. Совет по правам 

человека. Рабочая группа по универсальному периодическому обзору. Документ ООН 

A/HRC/WG.6/30/RUS/2, 19 марта 2018. URL: https://undocs.org/ru/A/HRC/WG.6/30/RUS/2  

5. Заключительные замечания по шестому периодическому докладу Российской 

Федерации. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам. Документ ООН 

E/C.12/RUS/CO/6, 16 октября 2017. URL: 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.1

2%2fRUS%2fCO%2f6&Lang=en  

6. Заключительные замечания по восьмому периодическому докладу Российской 

Федерации. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин. Документ ООН 

CEDAW/C/RUS/CO/8, 21 декабря 2015. URL: 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW

%2fC%2fRUS%2fCO%2f8&Lang=en  

7. Национальный доклад, представленный в соответствии с пунктом 5 приложения к 

резолюции 16/21 Совета по правам человека. Российская Федерация. Совет по правам 

человека. Рабочая группа по универсальному периодическому обзору. Документ ООН 

A/HRC/WG.6/30/RUS/1, 1 марта 2018. URL: 

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/RUindex.aspx 
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8. Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период 

до 2030 года. Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей 25 сентября 2015 года, 

A/RES/70/1. URL: https://undocs.org/ru/A/RES/70/1  

9. Работа Статистической комиссии, связанная с деятельностью по осуществлению 

Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Резолюция, принятая 

Генеральной Ассамблеей 6 июля 2017 года, A/RES/71/313. URL: 

https://undocs.org/ru/A/RES/71/313  

10. Специальное издание: ход достижения целей в области устойчивого развития. Доклад 

Генерального секретаря. Этап заседаний высокого уровня: этап заседаний на уровне 

министров политического форума высокого уровня по устойчивому развитию, созываемого 

под эгидой Экономического и Социального Cовета. Документ ООН E/2019/68, 8 мая 2019. 

URL: https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2019/secretary-general-sdg-report-2019--RU.pdf  

11. Статус разработки показателей ЦУР. Официальный сайт Федеральной службы 

государственной статистики. URL: https://www.gks.ru/sdg/reporting-status  

12. Стратегия развития Росстата и системы государственной статистики Российской 

Федерации до 2024 года (утв. Минэкономразвития России 06.09.2019 N МО-104). URL: 

https://www.gks.ru/storage/mediabank/Strategy.pdf  

13. Ход достижения целей в области устойчивого развития. Доклад Генерального 

секретаря. Политический форум высокого уровня по устойчивому развитию, созываемый 

под эгидой Экономического и Социального Совета. E/2018/64, 10 Мая 2018 года. URL: 

https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2018/secretary-general-sdg-report-2018--RU.pdf  

14. Programme of Action for the Least Developed Countries for the Decade 2011-2020. Fourth 

United Nations Conference on the Least Developed Countries, 9 - 13 May 2011. UN Doc 

A/CONF.219/3/Rev.1. URL: http://unohrlls.org/UserFiles/File/IPoA.pdf  

15. Public good or private wealth? Report of the OXFAM Organization. URL: 

https://www.oxfam.org.nz/reports/public-good-or-private-wealth 

Судебные решения:  

1. Benon Pjetri v. Switzerland. Opinion adopted by the Committee under article 14 of the 

Convention, concerning communication No. 53/2013. Committee on the Elimination of Racial 

Discrimination. UN Doc CERD/C/91/D/53/2013, 23 January 2017. URL: 

https://juris.ohchr.org/Search/Details/2186  

2. Fulmati Nyaya v. Nepal. OViews adopted by the Committee under article 5 (4) of  

the Optional Protocol, concerning communication No. 2556/2015. Human Rights Committee. UN 

Doc CCPR/C/125/D/2556/2015, 11 June 2019. URL: https://juris.ohchr.org/Search/Details/2568 
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Раздел 5. ЦУР-1: Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах 

Бедность и нищета — это недоедание, социальная изоляция и дискриминация, 

ограниченный доступ к образованию и к другим основным социальным услугам, а также 

невозможность участия в принятии решений. Более 700 миллионов человек в настоящее 

время живут в крайней нищете и испытывают трудности в удовлетворении самых базовых 

потребностей - в здравоохранении, образовании и доступе к водным ресурсам и санитарии. 

В основном это представители Южной Азии и стран Африки к югу от Сахары, которые 

зарабатывают менее 1,9 доллара США в день.  

Однако это явление затрагивает и развитые страны. В развитых странах бедным считается 

человек с доходом меньше 50-60% от среднего дохода по стране. По официальной 

статистике, во второй половине 2000-х годов почти 16% жителей Евросоюза и около 13,2% 

жителей США жили за чертой бедности. В развитых странах есть прямая зависимость 

бедности от уровня безработицы. В настоящий момент в богатейших странах мира более 

30 миллионов детей живут за чертой бедности.  

Финансовое положение окружающих важно для каждого, так как благополучие всех людей 

взаимосвязано. Рост бедного населения наносит ущерб экономическому росту - теряется 

покупательская способность, подрывается сплочённость общества, усиливая политические 

и социальные трения, а в некоторых случаях и становясь причиной высокого уровня 

преступности, политической нестабильности и даже возникновения вооружённых 

конфликтов.  

Несмотря на то, что с 2000 года показатели распространения нищеты в мире сократились 

вдвое, один из десяти человек в развивающихся странах находится за международной 

чертой бедности (1,90 доллара США в день), а миллионы других зарабатывают чуть больше 

этой суммы. Наибольшие успехи наблюдаются в странах Восточной и Юго-Восточной 

Азии, но вместе с тем в условиях крайней нищеты по-прежнему проживают 42 процента 

населения стран Африки к югу от Сахары.  

Экономический рост должен быть всеохватным, чтобы обеспечивать стабильную занятость 

и способствовать равенству. Необходимо расширять системы социальной защиты и 

уменьшать риски для стран, которые подвержены стихийным бедствиям и которые, как 

правило, относятся также к числу беднейших стран.  

В настоящее время под ликвидацией нищеты и достижением тем самым ЦУР 1 

подразумевается выполнение таких задач как: сокращение доли мужчин, женщин и детей 

всех возрастов, живущих в нищете во всех ее проявлениях, согласно национальным 

определениям, по крайней мере наполовину; внедрение на национальном уровне 

надлежащих систем и мер социальной защиты для всех, включая установление 
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минимальных уровней (соцзащиты), и достижение существенного охвата бедных и 

уязвимых слоев населения; обеспечение равных прав на экономические ресурсы всем 

мужчинам и женщинам, особенно малоимущим и уязвимым, а также доступа к базовым 

услугам, владению и распоряжению землей и другими формами собственности, 

наследуемому имуществу, природным ресурсам, соответствующим новым технологиям и 

финансовым услугам, включая микрофинансирование; повышение жизнестойкости 

малоимущих и лиц, находящихся в уязвимом положении, и снижение их незащищенности 

и уязвимости перед вызванными изменением климата экстремальными явлениями и 

другими экономическими, социальными и экологическими потрясениями и бедствиями; 

обеспечение мобилизации значительных ресурсов из самых разных источников, в том числе 

на основе активизации сотрудничества в целях развития, с тем чтобы предоставить 

достаточные и предсказуемые средства для реализации программ и стратегий по 

ликвидации нищеты во всех ее формах; создание на национальном, региональном и 

международном уровнях надежных стратегических механизмов, в основе которых лежали 

бы стратегии развития, учитывающие интересы бедного населения и гендерные аспекты, 

для содействия ускоренному инвестированию в мероприятия по ликвидации нищеты. 

Вопросы для подготовки к семинару: 

1. На какие ЦУР влияет положение крайней нищеты?  

2. Приведите примеры выполнения задач ЦУР 1 на примере различных государств.  

3. Охарактеризуйте деятельность международных организаций (межправительственных и 

неправительственных) по достижению ЦУР 1.  

4. Какой вклад в достижение ЦУР 1 вносит частный сектор?  

5. Что такое Глобальный договор ООН?  

Литература и материалы для подготовки к семинару 

Литература: 

1. Абашидзе А. Х., Конева А. Е. Состояние нищеты - нарушение прав и свобод человека // 

Вестник РУДН. Серия: Юридические науки. 2011. №4.  

2. Ишмуратова В.Г. Роль международных организаций в борьбе с бедностью в современной 

России // Вестник Башкирск. ун-та. 2015. №2  

3. Ишмуратова В.Г. Национальные системы социальной защиты в развитых странах // 

Вестник Башкирск. ун-та. 2015. №3.  

4. Пряжникова О.Н. Подходы международных организаций к решению проблемы 

неравенства // ЭСПР. 2017. №2.  
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5. Лиз Кинго Глобальный договор Организации Объединенных Наций: Поиск решений 

глобальных проблем. Официальный сайт ООН: URL https://www.un.org/ru/36167. 

Документы: 

1. Глобальный договор ООН. Официальный сайт Глобального договора ООН. URL : 

http://www.globalcompact.ru  

Раздел 6. Деятельность Международной морской организации в достижении Целей в 

области устойчивого развития 

Международная морская организация (ИМО), являясь специализированным учреждением 

ООН, признает, что для осуществления Повестки дня на период до 2030 г. ее 

государствами-членами, необходимо воплощение в национальных политиках и стратегиях 

всех новых установок 2015 г. и поскольку Повестка дня на период до 2030 г. 

осуществляется, главным образом, на внутригосударственном уровне, ИМО разрабатывает 

и формулирует новаторскую и целенаправленную морскую политику для удовлетворения 

потребностей государств на национальном, региональном и глобальном уровнях.  

Международная морская организация полностью привержена поддержке осуществления 

Повестки дня на период до 2030 г. на основе объединенного опыта и сильных сторон 

каждого учреждения в рамках системы ООН, частью которой ИМО непосредственно и 

является. Благодаря расширению сотрудничества ИМО работает над устранением 

дублирования и фрагментации в рамках системы ООН. 

Отвечая за глобальные стандарты безопасного, чистого и эффективного морского 

судоходства, ИМО призвана сыграть важную роль в содействии достижению Повестки дня 

в области устойчивого развития на период до 2030 г., включая ЦУР.  

Международное судоходство приносит большую пользу всему миру, надежно и 

эффективно перемещая продукты питания, сырьевые товары, энергетические ресурсы и 

потребительские товары по самым низким ценам. Работая совместно с морскими портами 

и другими заинтересованными сторонами в морской отрасли, международное судоходство 

является необходимым условием функционирования глобальной торговли. Соединяя 

производителей и потребителей, морское судоходство обеспечивает государствам-членам 

ИМО возможность расширять торговлю друг с другом. 

Обладая уже более чем 60-летним опытом и знаниями, ИМО уже вносит свой вклад в 

устойчивое развитие. Морское судоходство является важнейшим компонентом 

устойчивого экономического роста, поскольку оно является наиболее экологически 

безопасным видом транспорта, имеющим наименьший углеродный след на единицу 

перевозимого груза. Через ИМО государства-члены, гражданское общество и морская 
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отрасль в целом уже работают сообща над укреплением текущих усилий по обеспечению 

устойчивого развития.  

Несомненно, ЦУР 14: Сохранение и рациональное использование океанов, морей и морских 

ресурсов в интересах устойчивого развития, занимает центральное место в деятельности 

ИМО по осуществлению Повестки дня на период до 2030 г. Однако, устойчивое морское 

судоходство является сквозным вопросом и, как таковое, является важным фактором, 

способствующим достижению большинства ЦУР. В то время как каждая ЦУР затрагивает 

различные аспекты устойчивости, вместе все они взаимосвязаны и поэтому некоторые виды 

деятельности ИМО могут способствовать достижению более чем одной цели.  

Вопросы для подготовки к семинару:  

1. Какие задачи входят в ЦУР 14: Сохранение и рациональное использование океанов, 

морей и морских ресурсов в интересах устойчивого развития?  

2. Каким образом ИМО способствует достижению ЦУР 14?  

3. Каким образом ИМО способствует достижению ЦУР 4 в контексте обеспечения 

качественного образования?  

4. Каким образом ИМО способствует достижению ЦУР 5 в контексте обеспечения 

гендерного равенства?  

Литература и материалы для подготовки к семинару  

Литература: 

1. Абашидзе А.Х., Солнцев А.М., Киселева Е.В., Конева А.Е., Круглов Д.А. Достижение 

Целей устойчивого развития (2016-2030): международно-правовое измерение // Вестник 

РУДН, сер. Юридические науки, 2016, № 1. С. 65-78.  

2. Право международных организаций: учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / А.Х. Абашидзе [и др.]; под редакцией А.Х. Абашидзе. – М.: Издательство 

Юрайт, 2019.  

3. IMO and Sustainable Development Brochure 2019. URL: 

http://www.imo.org/en/MediaCentre/HotTopics/Documents/IMO%20SDG%20Brochure.pdf  

4. Sciberras L., Silva J.R. (2018). The UN’s 2030 Agenda for sustainable development and the 

maritime transport domain: the role and challenges of IMO and its stakeholders through a 

grounded theory perspective // WMU Journal of Maritime Affairs. doi:10.1007/s13437-018-0147-

2.  

5. Wu X., Zhang L., Feng H. (2019). Green Strategic Planning Approach for International Shipping 

Activities. Sustainability, 12(1), 41. doi:10.3390/su12010041. 

Документы: 
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1. Конвенция о Международной морской организации 1948 г. URL: 

http://docs.cntd.ru/document/1900731/ 

2. Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период 

до 2030 года // ГА ООН. A/RES/70/1. 21 October 2015. URL: 

https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=R 

3. Application of the Strategic Plan for the Organization // IMO. A 30/Res.1111. 8 December 2017. 

4. Strategic Plan for the Organization for the Six-Year Period 2018 to 2023 // IMO. A 30/Res.1110. 

8 December 2017. 

5. A Strategy for the IMO Secretariat to identify, analyse and address emerging issues and 

opportunities to further support Member States in their implementation of the 2030 Agenda for 

Sustainable Development // IMO. C 122/3(a)/1. 5 June 2019. 

Письменное задание 

Напишите эссе на тему: «Деятельность государств и международных по достижению ЦУР 

к 2030 г.»  

Требования: формат А4, шрифт 12 Times new Roman, поля стандартные, междустрочный 

интервал 1,5; интервалы между абзацами не допускаются; общий объем от 3 до 5 страниц. 

Обязательно использование решений универсальных и региональных систем по защите 

прав человека.  

Разделы дисциплин и виды занятий 

Номер раздела 

дисциплины по порядку 

Лекции Семинары Самостоятельная 

работа 

Всего 

час. 

1 1 1   

2  1   

3  1   

4  1   

5  1   

6  1   

Примерная тематика выпускных квалификационных работ магистра  

1. Достижения Целей развития тысячелетия и их влияние на формирование Повестки дня 

2030.  

2. ЦУР 3 и меры, принимаемые государствами для ее достижения.  

3. Роль Парижского соглашения в достижении ЦУР 13.  

4. Аддис-Абебская программа действий и выполнение Повестки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года  
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5. Субъекты международного права и частные операторы экономических отношений в деле 

достижения ЦУР 1.  

6. Деятельность ИМО по достижению ЦУР 14.  

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Компьютер, проектор, аудиосистема, доступ к интернету, магнитно-маркерная доска/доска, 

маркеры/мелки. Опционально: флипчарт, интерактивная доска, аудитория с 

круглым/овальным столом, копировальная машина. 

Информационное обеспечение дисциплины 

Программное обеспечения: Система Гарант, Система Консультант+ 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: аудиовизуальная 

библиотека ООН (http://legal.un.org/avl/), Цифровая библиотека ООН 

(http://digitallibrary.un.org/), электронная библиотека издательства ЮРАЙТ (https://biblio-

online.ru/ доступ по IP-адресам РУДН или удаленно после регистрации из стен РУДН с 

подтверждением по ссылке на компьютерах РУДН), электронные ресурсы издательства 

Springer (https://rd.springer.com/). 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины  

Основная литература  

1. Абашидзе А.Х. [и др.]. 2018. Международное экологическое право: документы и 

комментарии. Вып. IV. Международно-правовая охрана атмосферы, включая озоновый 

слой, и космического пространства. М.: РУДН. 514 с.  

2. Абашидзе А.Х., Абашидзе А.А. Всеобщей декларации прав человека - 70 лет. // 

Международный правовой курьер. 2017. № 3 (21).  

3. Абашидзе А. Х., Алисиевич Е. С. Защита прав человека в ЕСПЧ. Практическое пособие. 

/ Под ред. Абашидзе А.Х. - М.: ЮРАЙТ, 2019  

4. Абашидзе А.Х., Гольтяев А.О. Универсальные механизмы защиты прав человека. 

Учебное пособие. - М.: Юнити-Дана, 2013. - 135 с.  

5. Абашидзе А.Х., Конева А.Е. Договорные органы по правам человека. Учебное пособие. 

- М.: РУДН, 2015. - 437 с.  

6. Абашидзе А.Х., Конева А.Е. Укрепление системы договорных органов по правам 

человека. // Московский журнал международного права. №4 (92). 2013.  

7. Абашидзе А.Х., Киселева Е.В., Осипова М.Н., Букуру Ж.Б. Комплексный и 

взаимосвязанный характер прав человека и необходимость учёта этого государствами в 

международной правозащитной деятельности. // Евразийский юридический журнал. 2018. 

№ 2 (117).  
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8. Абашидзе, А.Х. Международно-правовые основы защиты прав инвалидов / А.Х. 

Абашидзе, В.С. Маличенко // Медико-социальная экспертиза. – 2014. – № 1. – С. 32 – 36.  

9. Абашидзе, А.Х. Обеспечение доступа к лекарственным средствам в условиях развития 

механизмов защиты прав интеллектуальной собственности / А.Х. Абашидзе, В.С. 

Маличенко // Современное право. – 2013. – № 7. – С. 155 – 157.  

10. Африканская система защиты прав человека и народов. Учебное пособие для 

бакалавриата и магистратуры. / Под ред. Абашидзе А.Х. - М.: ЮРАЙТ, 2019.  

11. Ишмуратова В.Г. Национальные системы социальной защиты в развитых странах // 

Вестник Башкирск. ун-та. 2015. №3.  

12. Карташкин В.А. Международная защита прав человека. // Международное право: 

учебник / отв. ред. Б.Р. Тузмухамедов. - 4-е изд., перераб. - М: Норма: ИНФРА-М, 2014.  

13. Международная защита прав человека: учебник / [А.Х. Абашидзе и др.]; под ред. А.Х. 

Абашидзе. — М.: РУДН, 2017. — 466 с.  

14. Международно-правовые основы права на здоровье [Электронный ресурс]: Учебное 

пособие / А.Х. Абашидзе, Белоусова А.А., Маличенко В.С., Семенова Н.С. - Электронные 

текстовые данные. - М.: Изд-во РУДН, 2016. - 325 с.  

15. Пряжникова О.Н. Подходы международных организаций к решению проблемы 

неравенства // ЭСПР. 2017. №2.  

16. Региональные системы защиты прав человека 2-е изд., пер. и доп. Учебник для 

бакалавриата и магистратуры. / Под ред. Абашидзе А.Х. - М.: Юрайт, 2019  

17. Солнцев А.М. 2018. Изменение климата: международно-правовое измерение. – 

Московский журнал международного права. № 1. С. 60–78. DOI: 10.24833/0869-0049-2018-

1-60-78.  

Дополнительная литература 

1. Абашидзе А.Х., Абашидзе А.А. Всеобщей декларации прав человека - 70 лет. // 

Международный правовой курьер. 2017. № 3 (21).  

2. Абашидзе А.Х., Белоусова А.А. Разъяснения Комитета ООН по экономическим, 

социальным и культурным правам обязательств государств по праву на 

здоровье//Современное право, Издательство «Новый индекс» (Москва) 2017.  

3. Абашидзе А.Х., Киселева Е.В., Осипова М.Н., Букуру Ж.Б. Комплексный и 

взаимосвязанный характер прав человека и необходимость учёта этого государствами в 

международной правозащитной деятельности. // Евразийский юридический журнал. 2018. 

№ 2 (117).  

4. Белоусова, А.А. Выполнение Российской Федерацией международных обязательств в 

области охраны прав человека на наивысший достижимый уровень здоровья // Актуальные 
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проблемы современного международного права: материалы X ежегодной Всероссийской 

научно-практической конференции, посвященной памяти профессора И.П. Блищенко 

(Москва, 12–13 апреля 2014 г.) / А.А. Белоусова; отв. ред. А.Х. Абашидзе: в 2 ч. – М.: РУДН, 

2015. – С. 422 – 429.  

5. Бирюков М.М. Актуальные аспекты правовой защиты персональных данных в 

Европейском союзе, США и России. // Московский журнал международного права. №2. 

2015. С. 197-208. 

6. Воззвание Тегеранской конференции // Организация Объединенных Наций и защита прав 

человека: монография / под ред. А.Х. Абашидзе. – М.: РУДН, 2009.  

7. Емельянова Н.Н Современные вызовы глобальной безопасности и международное право: 

Монография. / Под ред. М.Н. Копылова. – М.: АДС Групп, 2012.  

8. Зеленская Е.Л. Особенности применения принудительных мер административно 

медицинского характера к ВИЧ - инфицированным иностранным гражданам и лицам без 

гражданства, пребывающим на территории РФ//Медицинское право. 2011. № 3.  

9. Карташкин В.А. Всеобщая декларация прав человека и развитие правозащитного 

механизма ООН. // Юрист-международник. - М: Современная экономика и право, 2008, №2.  

10. Карташкин В.А. Права человека и международная безопасность. // Труды института 

государства и права Российской академии наук. Москва, 2013. С. 33-59.  

11. Карташкин В.А. Права человека: международная защита в условиях глобализации. 

Монография - М: Норма: Инфра-М, 2014. - 288 с.;  

12. Княжев В.Б., Киреев М.В. Борьба с терроризмом и права человека. // Пробелы в 

российском законодательстве. Москва, 2013. С. 198-201  

13. Копылов М.Н. Международное право о борьбе с рабством и работорговлей. // Вестник 

Московского государственного открытого университета. - М: МГОУ. 2011. №2  

14. Лебедев А.С. Роль ООН в борьбе с терроризмом. // Обозреватель. Моква, 2008. С. 46-54.  

15. Ледях И.А. Борьба с международным терроризмом и защита прав человека. // Труды 

Института государства и права Российской академии наук. Москва, 2013. С. 137-163.  

16. Мельникова О.А. Состояние нормативно-правового регулирования вопросов, 

связанных с лекарственным обеспечением в службе медицины катастроф//Медицинское 

право. 2011. № 2.  

17. Организация Объединенных Наций и защита прав человека: Монография / под ред. А.Х. 

Абашидзе. М.: РУДН, 2009.  

18. Права человека и вызовы XXI века: учебное пособие / под. ред. А.Х. Абашидзе. — М: 

РУДН, 2016.  
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19. Пряжникова О.Н. Подходы международных организаций к решению проблемы 

неравенства. // Экономические и социальные проблемы России, 2017.  

20. Сергеев Ю.Д., Литовкина М.И. Конституционное право на охрану здоровья и его 

реализация при проведении клинических исследований лекарственных препаратов для 

медицинского применения//Медицинское право. 2010. № 6.  

21. Хахина А.А. 2016. К вопросу о международно-правовом статусе лиц, перемещенных в 

связи с негативными последствиями изменения климата. – Современная наука: актуальные 

проблемы теории и практики. Серия «Экономика и право». № 9. С. 97–102.  

22. French D., Kotzé L.J. Sustainable Development Goals: Law, Theory and Implementation. - 

Edward Elgar Publishing, 2018.  

23. The Paris Agreement on Climate Change. Analysis and Commentary. Еd. by D. Klein, M.P. 

Carazo, M. Doelle, J. Bulmer, and A. Higham. Oxfrod: Oxford University Press. 480 р.  

24. Sciberras L., Silva J.R. (2018). The UN’s 2030 Agenda for sustainable development and the 

maritime transport domain: the role and challenges of IMO and its stakeholders through a 

grounded theory perspective // WMU Journal of Maritime Affairs. doi:10.1007/s13437-018-0147-

2.  

25. Sustainable Development Goals / Edited by Duncan French, Louis J. Kotzé, Elgar Publishing, 

2018.  

26. Wu X., Zhang L., Feng H. (2019). Green Strategic Planning Approach for International 

Shipping Activities. Sustainability, 12(1), 41. doi:10.3390/su12010041.  

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Лекции. Устное систематическое и последовательное изложение материала по разделам 

дисциплины. Лекции проходят с мультимедийной поддержкой и презентацией. Семинары. 

Форма учебных практических занятий, при которой студенты при участии преподавателя 

обсуждают сообщения, доклады, рефераты и иные виды самостоятельной работы. 

Семинары проводятся в следующих формах: 1) обсуждение лекционного материала и 

вопросов для практических занятий; 2) анализ и обсуждение научных статей, список 

которых содержится в настоящей программе, и выступление с аналитическим докладом по 

ним. Методические модели процесса обучения. На семинарских занятиях применяются 

следующие методики и методы: опрос, дискуссия, мозговой штурм, деловая/ролевая игра, 

решение задач. Самостоятельная работа. В широком смысле под самостоятельной работой 

студента 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). В нее входит также работа с 

первоисточниками: конспектирование, устные выступления с анализом первоисточника. 
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Формы контроля. Под формами контроля подразумеваются аттестация в форме 

тестирования, а также подготовка двух эссе. 

Балльно-рейтинговая система оценки знаний студентов по дисциплине 

«Международно-правовые аспекты ограничения прав 
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Раздел 
№1 

Общая 
характеристика 

Целей устойчивого 

развития 

2 8     10 20 

Раздел 

№2 

 

Цели устойчивого 

развития и 

противодействие 

изменению 
климата 

 5  5   10 10 

Раздел 

№3 
 

ЦУР 3. 

Обеспечение 
здорового образа 

жизни и 

содействие 

благополучию для 
всех в любом 

возрасте 

 5  5   10 10 

Раздел 
№4 

 

ЦУР-10: 
Сокращение 

неравенства 

внутри стран и 

между ними 

 5  5   10 10 

Раздел 

№5 

 

ЦУР-1: 

Повсеместная 

ликвидация 
нищеты во всех ее 

формах 

 5  5   10  

Раздел 

№6 

 

Деятельность 

Международной 
морской 

организации в 

достижении Целей 

в области 
устойчивого 

развития 

 5  5   10  

 ИТОГО  100 

баллов 

2 33 0 25 40 60 100 

Примечание 

1. Баллы, полученные за аттестационное испытание или экзамен, суммируются к 

итоговому баллу за семестр. 
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2. Сумма баллов за работу студентов на семинарах (включая творческие задания) в 

течение семестра составляет 60 баллов. 

3. На аттестационное испытание /экзамен отводится 40 баллов. 

 

Таблица соответствия баллов и оценок по приказу ректора № 567 от 20.06.13 г. 

Баллы БРС  Традиционные оценки РФ Оценки ЕСТS 

95 – 100   

5 
A 

86 – 94  B 

69 – 85  4  C 

61 – 68   

3  

D 

51 – 60  E 

31 – 50   

2  

FX 

0 – 30  F 

51 – 100  Зачет  Passed  

Раздел (тема) считаются освоенными, если студент набрал более 50 % от возможного числа 

баллов по этому разделу (теме).  

По решению преподавателя и с согласия студентов, не освоивших отдельные разделы 

(темы) изучаемой дисциплины, в течение семестра могут быть повторно проведены 

мероприятия текущего контроля успеваемости (контрольные работы, тесты, коллоквиумы 

и т.п.) или выданы дополнительные задания по этим темам или разделам. При этом 

студентам за данную работу засчитывается минимально возможный положительный балл. 

 


