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Цели и задачи дисциплины 

Познакомить слушателей с категориальным аппаратом, позволяющим описать 

международно-правовые проблемы бизнеса, прав человека и устойчивости; познакомить с 

различными источниками нормативного и доктринального характера в этой связи; дать 

представление о различных правовых средствах защиты на национальном и 

международном уровнях. При изложении курса используются базовые понятия курсов 

международное публичное право и международное право прав человека. 

Ввести в круг основных понятий знания о подотчетности ТНК по международному праву; 

ознакомить с практикой привлечения к ответственности ТНК; привить навыки 

самостоятельного анализа содержания применимых международно-правовых источников; 

ознакомить с базовыми сведениями о современном состоянии кодификации и 

прогрессивного развития международного права прав человека. 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина относится к вариативной части блока 1 учебного плана. Дисциплина читает во 

2 семестре и является дисциплиной по выбору в блоке, состоящем из двух дисциплин. 

Объем дисциплины составляет 5 зачётных единиц. Дисциплина является продолжением 

таких дисциплин как «Международное право», «Международная защита прав человека». 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах 

юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права 

в профессиональной деятельности (ПК-2); 

способен осуществлять комплексный правовой анализ юридически значимых ситуаций 

различной степени сложности с выработкой самостоятельных выводов и практических 

предложений (ПК-3); 

способен составить экспертное заключение, отражающее ход и результаты исследования 

по вопросам, поставленным инициатором экспертного задания (ПК-4); 

способен давать квалифицированные правовые заключения и консультации в конкретных 

сферах юридической деятельности в рамках профиля образовательной программы (ПК-5). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- смысл и содержание понятийно-терминологического аппарата в сфере бизнеса и прав 

человека в контексте развития международного права; 

- основные положения международного права в изучаемой сфере: международные 

договоры, нормы мягкого международного права; 



- участников (прежде всего ТНК) и объекты отношений в изучаемой сфере; 

- формы международной ответственности. 

Уметь: 

- свободно оперировать соответствующим понятийным аппаратом; 

- анализировать и применять действующие международные нормы, а также доктрины 

наиболее квалифицированных специалистов в сфере регулирования отношений между ТНК 

и государствами; 

- оценивать степень эффективности международно-правового регулирования в сфере 

международного права прав человека; 

- анализировать соответствующие документы ООН и других международных организаций; 

- анализировать судебную и арбитражную практику; 

- осуществлять аналитические разработки и готовить экспертные заключения по изучаемым 

проблемам; 

- самостоятельно изучать и обсуждать как отечественную, так и зарубежную специальную 

юридическую литературу в сфере права международной защиты прав человека. 

Владеть навыками: 

- работы с нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере прав 

человека и деятельности ТНК; 

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

отношений, являющихся объектами правового регулирования в сфере привлечения к 

международной ответственности;  

- анализа правоприменительной и правоохранительной практики в этой области;  

- разрешения правовых проблем и коллизий, реализации норм материального и 

процессуального права, принятия необходимых мер по привлечению к ответственности. 

  



Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

III  

Аудиторные занятия (всего) 18 18  

В том числе:   - 

Лекции    

Семинары 18 18  

Самостоятельная работа (всего) 90 90  

Общая трудоемкость, ак. часов 108 108  

Общая трудоемкость, зач. ед. 3 3  

Содержание дисциплины 

Раздел 1.  

Лекция. Общие проблемы международной ответственности 

В западной правовой литературе и в рамках международных организаций появляется всё 

больше трудов и правозащитных актов под названием «Бизнес и права человека». На эту 

тематику стали обращать внимание и отечественные учёные, а также представители 

властных структур. Речь идёт о попытках определить международно-правовые основы для 

установления международно-правовых рамок деятельности бизнес-структур, прежде всего 

частного сектора, в соответствии с принципами и нормами по соблюдению прав и основных 

свобод человека. На нынешнем этапе развития мы имеем следующую ситуацию  

применительно к данному вопросу: есть государства, которые резко выступают против 

каких-либо международных обязательств бизнес-структур в сфере прав человека, 

рассматривая их в качестве вмешательства в сфере частного сектора, что недопустимо по 

всем экономическим законам; есть государства, которые не только поддерживают такие 

усилия, но и нередко лоббируют их на различных международных площадках; есть 

государства, которые ещё не определили своё отношение к этой проблематике. 

Инициаторами и активистами по разработке международно-правовых подходов 

применительно к бизнесу и правам человека преимущественно выступают западные 

учёные. Что касается практических результатов по данному вопросу, то следует отметить, 

что в рамках МОТ и ОЭСР уже имеются специальные акты, затрагивающие деятельность 

многонациональных предприятий (транснациональных компаний) и их ответственность за 

нарушение прав и основных свобод человека. В рамках ООН уже достаточно давно 

функционирует специальная Рабочая группа, уже представившая результаты своего 

исследования в виде «Руководящих» положений. Комитет по экономическим, социальным 

и культурным правам, осуществляющий международный контроль за выполнением 



государствами-участниками обязательств по Международному пакту об экономических, 

социальных и культурных правах не раз высказывал своё мнение по данному вопросу в 

рамках принимаемых им замечаний общего порядка. Сейчас Комитет работает над 

принятием замечания общего порядка «Об обязательствах государств в соответствии с 

Международным пактом об экономических социальных и культурных правах в контексте 

деловой активности». С какими сложностями сталкиваются эксперты при разработке 

международно-правовых подходов к обозначенной проблематике? Эти сложности носят 

концептуальный, нормативный, политический, экономический и иной характер. Прежде 

всего возникает вопрос о субъекте обязательств по международным договорам по правам 

человека. Нет сомнения в том, что этими субъектами являются государства, которые 

ратифицировали соответствующие договоры по правам человека. Именно государства 

берут обязательства соблюдать права и свободы на территории, относящейся к их 

юрисдикции, под которую подпадают и бизнес-структуры. Отсюда акцент многих 

исследователей на основную ответственность государств, то есть это дело государств, как 

они могут устанавливать порядок внутри страны, в том числе по отношению к деятельности 

бизнес-структур. Другие специалисты, наоборот, утверждают, что этого недостаточно 

необходимо действовать через экстерриториальное применение этих обязательств, что 

предопределяет действия государств экстерриториально, которые нередко грешат 

вмешательством в юрисдикцию другого государства. При экстерриториальности 

применения обязательств по правам человека затрагиваются и другие аспекты, прежде 

всего сфера деятельности бизнесструктур со стороны государств, что не допускается 

законами экономической деятельности. Дело осложняется и тем, что многие схемы 

экономической деятельности не обеспечиваются должными механизмами подотчётности 

дочерних компаний материнским, которые располагаются территориально в разных 

государствах. Нередко трудно получить информацию от компаний, которые действуют по 

системе «франчайзинга» и т.д. Возникают проблемы, связанные с транспарентностью 

частных компаний под видом конфиденциальности данных о деятельности 

соответствующих бизнесструктур. Таким образом, основные проблемы, в том числе 

международноправового характера, связанные с деятельностью бизнес-структур, 

возникают вне сферы международно-правового регулирования исходя из природы бизнес-

структур. Тем не менее рост влияния бизнес-структур на экономическое развитие и их 

возрастающая роль в деле привлечения государствами прямых инвестиций, без которых 

невозможно решение многих государственных экономических и социальных проблем, 

обуславливает необходимость всесторонне и фундаментально заниматься изучением 



проблем, связанных с деятельностью бизнес-структур и устранением причин нарушений 

ими прав человека. 

Семинар. Глобальный договор ООН (Global Compact) 

1. В чем состоит взаимосвязь между бизнесом и правами человека?  

2. Что понимается под Глобальным договором ООН и каковы были предпосылки его 

принятия?  

3. Какова юридическая сила Глобального договора ООН и каково значение этого 

документа? 

4. В чем состоит взаимосвязь Глобального договора ООН и Целей устойчивого развития 

(ЦУР)? 

4. Раскройте положения Глобального договора ООН. 

5. На каких документах основаны 10 принципов Глобального договора ООН? 

6. Почему были закреплены именно данные принципы? Приведите в обоснование примеры. 

7. Проанализируйте и прокомментируйте каждый принцип со ссылками на международное 

право (см. официальный сайт). 

8. Первый и второй принцип. В чем их содержание и какие меры должны предприниматься 

со стороны компаний для его реализации (см. A Guide for Business: How to Develop a Human 

Rights Policy)?  

9. Какие факторы должны принимать во внимание компании при осуществлении своей 

деятельности? Каковы стандарты due diligence? См. Human Rights Supplement to 

Communication on Progress Guidance 

(https://d306pr3pise04h.cloudfront.net/docs/issues_doc%2Fhuman_rights%2FResources%2FHR

_COP_Reporting_Guidance.pdf) 

9. Принципы третий – шестой. Раскройте содержание и значение соблюдения данных 

принципов.  

Какие меры следует принимать компания для реализации данных принципов (перечислите 

по каждому принципу)? 

(См. офиц. страницу и Принципы Глобального договора ООН в области трудовых 

отношений. Руководство для деловых кругов). 

10. Принципы седьмой – девятый. Раскройте содержание и значение соблюдения данных 

принципов.  

Какие меры следует принимать компания для реализации данных принципов (перечислите 

по каждому принципу)? 

11. Принцип десятый. Раскройте содержание принципа и укажите меры, направленные на 

его реализацию. 



12. Расскажите о Национальной сети Глобального договора ООН в Российской Федерации. 

Приведите в пример участников Сети. 

13. Насколько эффективно осуществляется реализация принципов Глобального договора 

ООН? См. 2017 United Nations Global Compact Progress Report: Business Solutions to 

Sustainable Development 

(https://d306pr3pise04h.cloudfront.net/docs/publications%2FUN+Impact+Brochure_Concept-

FINAL.pdf).  

Раздел 2. Принципы 2011: история принятия и юридическое содержание 

Семинар: 

1. Международно-правовые основания возникновения ответственности бизнес-структур в 

случае нарушения прав человека в результате их хозяйственной деятельности 

2. Нормы права, применяемые в отношении ответственности транснациональных 

корпораций и других частных коммерческих предприятий в сфере прав человека 2003 г.: 

предвестники Принципов 2011 

3. Руководящие принципы предпринимательской деятельности в аспекте прав человека: 

осуществление рамок Организации Объединенных Наций в отношении «защиты, 

соблюдения и средств правовой защиты» (учебник с.39-45; с.50-65) 

4. Расскажите о Рабочей группе (ниже ссылка на сайт), раскройте ее компетенцию. 

5. Расскажите о гендерной проблематике в контексте темы  

6. Расскажите о посещении развитой страны и развивающейся на ваш выбор   

7.Расскажите о Форуме ООН по вопросам предпринимательской деятельности и прав 

человека 

Раздел 3. Бизнес и международное гуманитарное право 

Почему коммерческие компании должны принимать во внимание вопросы, связанные с 

МГП? Может ли юридическое лицо быть повинным в совершении военного преступления?  

Тенденции передачи правительствами прерогатив государства по применению силы в 

вооруженных конфликтах частным военным и охранным компаниям и их правомерность с 

точки зрения установок международного гуманитарного права. 

Раздел 4. Национальная космическая деятельность неправительственных 

юридических лиц и международное космическое право 

В чем состоят обязательства государств согласно договоров по космосу в отношении 

деятельности их неправительственных юридических лиц? Расскажите с опорой на статьи 

договоров по космосу. Используйте сборник документов по космосу. 

Какие рекомендации в отношении осуществления космической деятельности на 

национальном уровне, которые должны реализовываться неправительственными 



юридическими лицами, содержат документы «мягкого права» по космосу? Используйте 

сборник документов по космосу. 

Какую роль играет космическая деятельность в достижении ЦУР?  

Насколько эффективно осуществляется реализация ЦУР с точки зрения использования 

результатов космической деятельности, предоставляемых неправительственными 

юридическими лицами в мире и в Российской Федерации? Используйте материалы на 

ТУИС 

Применяется ли государственно-частное партнерство (ГЧП) в космической деятельности? 

Работает ли ГЧП в рамках проекта МКС? Используйте статью М. Смита и М. Сундаля для 

подготовки ответа на вопрос.  

Существуют ли ограничения в области прав человека в космической деятельности? В чем 

это выражается? Дайте ответы на вопросы используя материалы «“Race in Space” A 

Conversation about Equality and Civil Rights». 

Раздел 5. Вклад Комитета ООН по экономическим, социальным и культурным 

правам в разработку правил поведения бизнес-структур по защите прав человека 

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах человека 1966 

г. (Статья 2). Обязательство государств "уважать", "защищать" и "осуществлять" права 

человека. Деятельность КЭСКП (Замечания общего порядка 12, 13, 24; Заключительные 

замечания по докладам государств: Канада, Вьетнам, Германия; кейс; Заявление КЭСКП). 

Примеры нарушения прав, закрепленных в Пакте, в рамках обязательства государства 

"защищать" права человека. Экстерриториальные обязательства государств "уважать", 

"защищать" и "осуществлять" права человека. Средства возмещения ущерба. 

Осуществление на национальном уровне. 

Раздел 6. Значение концепции устойчивого развития для бизнеса 

В рамках рассматриваемой темы предлагается изучить роль Целей устойчивого развития 

ООН в обеспечении бизнесом (в частности ТНК) прав человека в мире. Самым общим 

вопросам семинара обозначаем: Каким образом ТНК защищают права человека и помогают 

развитию международной защиты прав человека? Рассмотрев приложенные ссылки и 

документы вам необходимо ответить на следующие вопросы и быть готовыми обсуждать 

соответсттвующие темы: 

1. Что такое ТНК в понимании современного международного права? 

2. Есть ли у ТНК международная правосубъектность? 

3. Концепция принзнания ТНК субъектами международного права. 

4. Что такое Кодекс поведения ТНК? Правовой статуса данного документа и перспективы 

его дальнейшего развития. 



5. Что такое Цели устойчивого развития ООН и в чем их важность? 

6. Как ТНК могут осуществлять укреплять и защищать права человека, в том числе, в 

рамках положений, закрепленных Повесткой дня до 2030г.? 

7. Какую ответственность может нести ТНК за нарушение прав человек. 

Раздел 7. Трехсторонняя декларация принципов МОТ, касающихся 

многонациональных корпораций и социальной политики  

1.    Дайте характеристику предпосылкам и процессу разработки, принятия и изменений 

Трехсторонней декларации принципов МОТ, касающихся многонациональных корпораций 

и социальной политики (далее Декларация об МНК или Декларация). 

2.    Раскройте основное содержание Декларации об МНК. 

a.    Что понимается под многонациональными корпорациями для целей Декларации? 

b.    В чем заключаются принципы по вопросам общей политики? 

c.    Какие принципы Декларации касаются занятости? 

d.    Как в Декларации затронуты вопросы профессиональной подготовки? 

e.    Что говорится в Декларации об условиях труда и жизни (быта)? 

f.     Какие положения Декларации относятся к трудовым отношениям? 

3.    В чем состоит мониторинг применения Декларации об МНК? 

4.    Какие принципы Декларации особенно востребованы в условиях пандемии ковид-19 и 

восстановления после нее? 

5.    Как связана Декларация об МНК с другими документами МОТ и ООН? 

Разделы дисциплин и виды занятий 

Номер раздела 

дисциплины по порядку 

Лекции Семинары Самостоятельная 

работа 

Всего 

час. 

1  2 10 12 

2  2 10 12 

3  2 10 12 

4  2 10 12 

5  2 10 12 

6  4 20 24 

7  4 20 24 

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:  

www.coe.int - официальный сайт Совета Европы на языках государств-членов 

www.africa-union.org - официальный сайт Африканского Союза 

www.oas.org - официальный сайт организация американских государств  

Eur-lex– база данных права Европейского Союза, содержащая тексты учредительных 

документов, правовых актов и судебных решений Европейского Союза в действующей 

редакции. Pre-lex– база данных законопроектов Европейского Союза, являющаяся 

подразделом Eur-lex. N-lex– база данных национального законодательства 

государств−членов ЕС, являющаяся подразделом Eur-lex. 

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

http://digitallibrary.un.org/, электронная экологическая библиотека 

http://www.ecoline.ru/books, библиографическая и реферативная база данных Scopus  

www.scopus.com, электронная библиотека издательства ЮРАЙТ https://biblio-online.ru/ , 

научная электронная библиотека www.e-library.ru, электронная библиотека ProQuest 

Dissertations and Theses— самая обширная в мире полнотекстовая коллекция диссертаций и 

дипломных работ https://www.proquest.com/, научная поисковая система HighWire PRESS 

https://www.highwirepress.com//; 

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/. Электронные ресурсы издательств: Oxford University Press 

www.oxfordjournals.org, Journal of Human Rights and the Environment http://www.e-

elgar.co.uk/jhre, PNAS Online – Proceedings of National Academy of Sciences (США) 

https://www.pnas.org, Sage Publication https://journals.sagepub.com/ 

Электронные ресурсы экологических неправительственных организаций: 

http://www.greenpeace.org/russia - НПО «Гринпис», http://www.wwf.ru – НПО «Всемирный 

фонд дикой природы» в России, http://www.bellona.ru – НПО «Беллона», http://www.seu.ru – 

НПО «Социально-экологический союз», http://www.forest.ru – НПО «Леса России», 

http://www.baikalwave.eu.org – НПО «Байкальская экологическая волна». А также центра 

«Эко-Согласие» http://www.ecoaccord.org, Российского регионального экологического 

центра (РРЭЦ)  http://www.rusrec.ru 

Как работать по Программе ООН в области прав человека. Справочник для гражданского 

общества ООН. Права человека. УВКПЧ. Нью-Йорк и Женева, 2008. – 192 с. 

http://www.coe.int/
http://www.africa-union.org/
http://www.oas.org/
http://legal.un.org/avl/
http://digitallibrary.un.org/
http://www.ecoline.ru/books
http://www.scopus.com/
https://biblio-online.ru/
http://www.e-library.ru/
https://www.proquest.com/
https://www.highwirepress.com/
https://rd.springer.com/
http://www.oxfordjournals.org/
http://www.e-elgar.co.uk/jhre
http://www.e-elgar.co.uk/jhre
https://www.pnas.org/
https://journals.sagepub.com/
http://www.greenpeace.org/russia
http://www.wwf.ru/
http://www.bellona.ru/
http://www.seu.ru/
http://www.forest.ru/
http://www.baikalwave.eu.org/
http://www.ecoaccord.org/
http://www.rusrec.ru/


Специальный выпуск диска с документами ООН и публикациями УВКПЧ ООН. УВКПЧ. 

М.,2011. 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. Бизнес и права человека : учебное пособие / под ред.А. Х. Абашидзе. – Москва : 

РУДН, 2019. –250 с. 

Дополнительная литература 

2. Ашавский Б.М. Интересы России в условиях глобализации//Основные тенденции 

развития современного международного права. Казань, 2010. 

3. Павленко В.Б. Мифы устойчивого развития//Обозреватель - Observer. 2011.- № 2. -

С. 64-106. 

4. Jagers N. Corporate Human Rights Obligations // Search of Accountability. Antwerp: 

Intersentia, 2002.  

5. Commentary on the Norms on the Responsibilities of Transnational Corporations and 

Other Business Enterprises with Regard to Human Rights, U.N. Doc. 

E/CN.4/Sub.2/2003/38/Rev.2 (2003). 

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). Сюда же и входит работа с 

первоисточниками: конспектирование, устные выступления с анализом первоисточника. 

Формы контроля. Под формами контроля подразумевается аттестация в виде тестирования, 

написание рефератов, а также подготовка эссе. 

 



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю)  

Материалы для оценки уровня освоения учебного материала дисциплины (оценочные 

материалы), включающие в себя вопросы по темам дисциплины, темы, концепции, роли и 

ожидаемый результат по каждой игре, примеры тестовых заданий, пример 

гипотетического дела, темы докладов / рефератов / курсовых работ разработаны в полном 

объеме и доступны для обучающихся на странице дисциплины в ТУИС РУДН.  
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