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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения программы

1.1. Дисциплина «Актуальные проблемы обращений в Европейский Суд по правам человека и
защита интересов государства» /  CURRENT ISSUES OF FILING APPLICATIONS TO THE
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AND PROTECTION OF STATE INTERESTS
обеспечивает овладение следующими компетенциями с учетом этапов:

1.Цель освоения дисциплины: сформировать компетенцию: 

Код
компетен

ции

Наименование
компетенции

Код этапа
освоения
компетен

ции

Наименование этапа освоения
компетенции

ПК-5 Способность  осуществлять
предупреждение
правонарушений, 
выявлять и устранять 
причины и условия, 
способствующие их 
совершению

ПК-5.2 Способность выявлять и устранять 
причины и условия, 
способствующие совершению 
правонарушений

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:

Профессиональн
ые

действия

Код этапа
освоения
компетен

ции

Результаты обучения

ПК-5.2 на уровне знаний:
системы мер и организационно-правовых средств, 
направленных на противодействие процессам 
детерминации правонарушений, с учетом практики 
Европейского Суда по правам человека
на уровне умений:
юридически грамотно оценивать правовую ситуацию, с 
целью выявления и устранения причин и условий, 
способствующих совершению правонарушений в сфере, с 
учетом практики Европейского Суда по правам человека
на уровне навыков:
выявления и устранения причин и условий, 
способствующих совершению правонарушений, с учетом 
практики Европейского Суда по правам человека



2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО
Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 а.ч.  (2  з.е.)  Количество академических
часов, выделенных на контактную работу с преподавателем (по видам учебных занятий) и на
самостоятельную  работу  обучающихся   из  них  на  очной  форме  обучения:  лекции  –  4  а.ч.,
практические  занятия  –  20  а.ч.,  самостоятельная  работа  –  48  а.ч.  Форма  промежуточной
аттестации в соответствии с учебным планом – зачет.

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина  Б1.В.03.01  «Актуальные  проблемы  обращений  в  Европейский  Суд  по

правам  человека  и  защита  интересов  государства»  относится  к  вариативной  части  и  в
соответствии  с  учебным  планом  осваивается  в  3-м  семестре  на  2-м  курсе  очной  формы
обучения,  является  важной  для  формирования  профессионального  фундамента  юриста-
международника. Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки,
способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения предметов: «Актуальные
проблемы международной защиты прав человека», «Реализация международных гарантий прав
человека в Российской Федерации», «Стандарты Совета Европы в области прав человека». До
начала  занятий  по  дисциплине  «Актуальные  проблемы  обращений  в  Европейский  Суд  по
правам  человека  и  защита  интересов  государства»  студент  должен  овладеть  основными
информационными  технологиями,  применяемыми  в  юридической  деятельности,  научиться
пользоваться электронными базами данных, получать и перерабатывать правовую информацию.

№ п/п
Наименование

тем 

Объем дисциплины, час.
Форма
текущего  
контроля
успеваемости1,
промежуточно
й аттестации

Всего

Контактная  работа
обучающихся  с
преподавателем
по  видам  учебных
занятий

СР

Л ЛР ПЗ
КС
Р

Очная форма обучения

Тема 1

Порядок  обращения  в
Европейский  Суд  по
правам  человека  с
индивидуальной
жалобой.

10 2 2 6

О, Т

Тема 2

Стадии  рассмотрения
индивидуальных  жалоб
в  Европейском  Суде  по
правам человека.

8
2

2
2

6

Т

Тема 3

Статьи 2-3 Европейской
конвенции  о  защите
прав  человека  и
основных свобод.

8 1
2

4

6

О

Тема 4

Статьи 5-6 Европейской
конвенции  о  защите
прав  человека  и
основных свобод.

10 1 4 6 О



№ п/п
Наименование

тем 

Объем дисциплины, час.
Форма
текущего  
контроля
успеваемости1,
промежуточно
й аттестации

Всего

Контактная  работа
обучающихся  с
преподавателем
по  видам  учебных
занятий

СР

Л ЛР ПЗ
КС
Р

Тема 5

Статья  7  Европейской
конвенции  о  защите
прав  человека  и
основных свобод.

8 2
2

2
6 О

Тема 6

Статьи 8-9 Европейской
конвенции  о  защите
прав  человека  и
основных свобод.

10 4 6 О

Тема 7

Статьи  10-11
Европейской  конвенции
о защите  прав  человека
и основных свобод.

10
2

4
6 О

Тема 8

Статьи 1 и 3 Протокола
№  1  к  Европейской
конвенции  о  защите
прав  человека  и
основных свобод

8
2

2
6 О

Промежуточная аттестация                                                                                        Зачет

Всего: 72
1

4
1

20
3 5

48
Примечание: 1 – формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т),

решение задач (З)

4. Содержание дисциплины 

Тема  1.   Порядок  обращения  в  Европейский  Суд  по  правам  человека  с
индивидуальной жалобой.

История разработки Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод
(Европейская конвенция) 1950 г.

Структура  Европейской  конвенции.  Дополнительные  Протоколы  к  Европейской
конвенции.

Европейская конвенция как основополагающий документ Совета Европы в области прав
и свобод человека. Функции Европейской конвенции. Значение Европейской конвенции.

Ратификация и денонсация Европейской конвенции и дополнительных Протоколов к ней.
Европейская конвенция и внутреннее право государств. Место Европейской конвенции в

системе  источников  права  Российской  Федерации.  Конституция  Российской  Федерации  и
Европейская конвенция.

Проблема приведения российского законодательства и правоприменительной практики в
соответствие со стандартами Совета Европы.

Понятие правовых позиций Европейского Суда по правам человека (ЕСПЧ).



Толкование  Европейской  конвенции.  Европейская  конвенция  как  «живой  документ».
Соотношение  Европейской  конвенции  и  решений  ЕСПЧ.  Место  решений  ЕСПЧ  в  системе
источников права Российской Федерации.

Классификация прав и свобод, гарантированных Европейской конвенцией. Расширение
перечня  прав  и  свобод  посредством  толкования  положений  Европейской  конвенции
Европейским  Судом  по  правам  человека.  Система  «автономных»  понятий  Европейской
конвенции.

Ограничения  прав  и  свобод  человека,  допускаемые  Европейской  конвенцией.
Ограничения прав и свобод, «предусмотренные законом». Легитимные цели ограничения прав и
свобод.  «Необходимость  в  демократическом  обществе»  ограничения  права  или  свободы.
Соразмерность  ограничения  права  или  свободы  преследуемой  легитимной  цели. Пределы
усмотрения государства.

Отступление  государства  от  своих  обязательств  в  соответствии  с  Европейской
конвенцией. Субсидиарность защиты, предоставляемой Европейской конвенцией.

Межгосударственные  и  индивидуальные  жалобы.  Субъекты  обращения  в  ЕСПЧ.
Критерии приемлемости индивидуальных жалоб. Требование исчерпания внутренних средств
правовой защиты. Срок обращения в ЕСПЧ с жалобой. Требования совместимости жалобы с
положениями ЕКПЧ по основаниям времени, по основаниям места,  по основаниям лица,  по
материальным  основаниям.  Явно  необоснованные  жалобы.  Злоупотребление  правом  подачи
жалобы.  Требования,  предъявляемые  к  содержанию  индивидуальной  жалобы.  Язык
судопроизводства в ЕСПЧ.

Тема  2.  Стадии  рассмотрения  индивидуальных  жалоб  в  Европейском  Суде  по
правам человека.

Эволюция контрольного механизма Европейской конвенции. Европейская Комиссия по
правам человека и ЕСПЧ. Регламент ЕСПЧ. Структура ЕСПЧ. Порядок формирования ЕСПЧ.
Статус  судей  ЕСПЧ.  Организация  деятельности  ЕСПЧ.  Компетенция  ЕСПЧ.  Стадии
рассмотрения  индивидуальной  жалобы  в  ЕСПЧ.  Представитель  заявителя  в  ЕСПЧ.
Уполномоченный Российской Федерации при ЕСПЧ. Исполнение решений ЕСПЧ в Российской
Федерации. Реформа ЕСПЧ в соответствии с Протоколом № 14 к Европейской конвенции и
последствия реформы. Протокол № 15 и Протокол № 16 к Европейской конвенции.

Тема 3.  Статьи 2-3 Европейской конвенции о защите прав человека и основных
свобод.

Закрепление  права  на  жизнь  в  ст.  2  Европейской  конвенции.  Протокол  №  6  к
Европейской конвенции. Протокол № 13 к Европейской конвенции.

Обстоятельства,  при  которых  лишение  жизни  не  является  нарушением  Европейской
конвенции.

Негативные и позитивные обязательства государства в связи с обеспечением права на
жизнь.

Процессуальные обязательства государства. Понятие эффективности расследования.
Требования,  предъявляемые  к  планированию  и  проведению  антитеррористических

операций в контексте обеспечения права на жизнь.
Ответственность государства за жизнь лиц, находящихся под его полным контролем.
Право на медицинскую помощь и благоприятную окружающую среду в контексте права

на жизнь.
Проблема  определения  начала  и  окончания  жизни.  Проблема  абортов  и  право  на

эвтаназию.
Обзор  практики  ЕСПЧ  по  ст.  2  Европейской  конвенции  в  отношении  Российской

Федерации.
Запрещение пыток в ст. 3 Европейской конвенции.
Критерии  ненадлежащего обращения,  подпадающего под действие  ст. 3  Европейской

конвенции.  Минимальный  уровень  жестокости,  причинение  телесных  повреждений  либо
физических или душевных страданий.



Виды  ненадлежащего  обращения  (пытки,  бесчеловечное  обращение  или  наказание,
унижающее достоинство обращение или наказание)  и  критерии их разграничения.  Значение
интенсивности причиненных страданий.

Негативные,  позитивные  и  процессуальные  обязательства  государства  в  рамках  ст.  3
Европейской конвенции.

Вопросы депортации и экстрадиции в контексте ст. 3 Европейской конвенции.
Обзор  практики  ЕСПЧ  по  ст.  3  Европейской  конвенции  в  отношении  Российской

Федерации.
Тема 4.  Статьи 5-6 Европейской конвенции о защите прав человека и основных

свобод.
Структура ст. 5 Европейской конвенции: защищаемое право и процессуальные гарантии. 
Понятие  «лишение  свободы»,  «арест»,  «задержание»  как  автономные  понятия

Европейской конвенции.
Концепция «законности» в толковании ЕСПЧ.
Допустимые  основания  лишения  свободы  в  пп.  «а»  -  «f»  ч.1  ст.  5  Европейской

конвенции.
Процессуальные  гарантии  для  лиц,  лишенных  свободы,  в  ч.  2-5  ст.  5  Европейской

конвенции.
Обзор  практики  ЕСПЧ  по  ст.  5  Европейской  конвенции  в  отношении  Российской

Федерации.
Содержание  права  на  справедливое  судебное  разбирательство,  закрепленного  в  ст.  6

Европейской конвенции. Право на доступ к правосудию. Понятие спора о гражданских правах и
обязанностях.  Уголовное  обвинение.  Критерии  независимости  и  беспристрастности  суда.
Принцип  равноправия  сторон  и  его  составляющие.  Понятие  разумного  срока  судебного
разбирательства  в  толковании  ЕСПЧ.  Принцип  публичности  судебного  разбирательства.
Гарантии  для  обвиняемого  в  уголовном  процессе.  Толкование  принципа  презумпции
невиновности  в  практике  ЕСПЧ.  Право  на  защиту.  Право  доступа  к  адвокату  и
конфиденциальность  общения  с  ним.  Право  обвиняемого  на  вызов  и  допрос  свидетелей.
Проблема  «анонимных»  свидетелей.  Право  обвиняемого,  не  владеющего  языком
судопроизводства,  на  бесплатную  помощь  переводчика.  Обзор  практики  ЕСПЧ  по  ст.  6
Европейской конвенции в отношении Российской Федерации.

Тема  5.  Статья  7  Европейской  конвенции  о  защите  прав  человека  и  основных
свобод.

Практика ЕСПЧ по ст. 7 Европейской конвенции.
Тема 6.  Статьи 8-9 Европейской конвенции о защите прав человека и основных

свобод.
Закрепление права на уважение частной и семейной жизни, жилища и корреспонденции

в ст. 8 Европейской конвенции.
Понятие «частная жизнь», его содержание.
Право на доступ к информации о частной жизни.
Обязательства государства в сфере уважения частной жизни.
Понятие «семья» и содержание понятия «семейная жизнь» в практике ЕСПЧ. Гарантии

уважения семейной жизни.
Право на уважение жилища и корреспонденции.
Допустимые основания для вмешательства в осуществление прав, гарантированных ст. 8

Европейской конвенции.
Обзор  практики  ЕСПЧ  по  ст.  8  Европейской  конвенции  в  отношении  Российской

Федерации.
Закрепление свободы мысли, совести и религии в ст. 9 Европейской конвенции.
Проявления религиозных убеждений, защищаемые ст. 9 Европейской конвенции.
Свобода исповедовать религию и менять ее.
Гарантии деятельности религиозных объединений.



Допустимые основания для вмешательства в осуществление свободы мысли, совести и
религии.

Обзор  практики  ЕСПЧ  по  ст.  9  Европейской  конвенции  в  отношении  Российской
Федерации.

Тема 7.  Статьи 10-11 Европейской конвенции о защите прав человека и основных
свобод.

Закрепление свободы выражения мнения в ст. 10 Европейской конвенции.
Свобода  придерживаться  определенного  мнения,  свобода  получать  и  распространять

информацию  без  вмешательства  со  стороны  публичных  властей  и  независимо  от
государственных границ.

Роль средств массовой информации в демократическом обществе. Пределы допустимой
критики в отношении политиков и частных лиц. Факты и оценочные суждения.

Допустимые основания для вмешательства в осуществление свободы выражения мнения.
Обзор  практики  ЕСПЧ  по  ст.  10  Европейской  конвенции  в  отношении  Российской

Федерации.
Закрепление свободы собраний и объединений в ст. 11 Европейской конвенции.
Свобода собраний и обязательства государства по ее реализации.
Свобода объединений и обязательства государства по ее реализации.
Деятельность политических партий как проявление свободы объединений.
Допустимые  основания  для  вмешательства  в  осуществление  свободы  собраний  и

объединений.
Обзор  практики  ЕСПЧ  по  ст.  11  Европейской  конвенции  в  отношении  Российской

Федерации.
Тема 8.  Статьи 1  и 3  Протокола  № 1  к Европейской конвенции о  защите  прав

человека и основных свобод.
Закрепление права собственности в ст. 1 Протокола № 1 к Европейской конвенции.
Три нормы о праве собственности и их общая характеристика.
Автономное понятие имущества в ст. 1 Протокола № 1 к Европейской конвенции.
Обязательства  государства  по  обеспечению  беспрепятственного  пользования

имуществом.
Допустимые основания для вмешательства в право собственности.
Регулирование процесса отчуждения собственности.
Право государства регулировать использование собственности в соответствии с общим

интересом. Контроль государства за использованием собственности.
Обзор практики ЕСПЧ по ст. 1 Протокола № 1 к Европейской конвенции в отношении

Российской Федерации.
Закрепление  права  на  свободные  выборы  в  ст.  3  Протокола  №  1  к  Европейской

конвенции.
Понятие права на свободные выборы в соответствии с практикой ЕСПЧ.
Обязательства государства по проведению свободных выборов.
Гарантии права на свободные выборы, защищаемые ст. 3 Протокола № 1 к Европейской

конвенции.
Обзор практики ЕСПЧ по ст. 3 Протокола № 1 к Европейской конвенции в отношении

Российской Федерации.

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и
фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине 

4.1.  Формы  и  методы  текущего  контроля  успеваемости  обучающихся  и
промежуточной аттестации.



4.1.1.  В  ходе  реализации  дисциплины  Б1.В.03.01  «Актуальные  проблемы  обращений  в
Европейский  Суд по  правам  человека  и  защита  интересов  государства»  используются
следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

при проведении занятий лекционного типа: тест
при проведении занятий семинарского типа:
-опрос, тестирование. 

4.1.2. Зачёт проводится с применением следующих методов (средств):
Используется  метод  устного  ответа  на  вопросы  и  дальнейшей  беседы  по  изучаемой

дисциплине. Зачёт принимает лектор. 

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся
Вопросы для опроса.

Тема  1.   Порядок  обращения  в  Европейский  Суд  по  правам  человека  с
индивидуальной жалобой.

Структура  Европейской  конвенции.  Дополнительные  Протоколы  к  Европейской
конвенции.

Европейская конвенция как основополагающий документ Совета Европы в области прав
и свобод человека. Функции Европейской конвенции. Значение Европейской конвенции.

Европейская конвенция и внутреннее право государств. Место Европейской конвенции в
системе  источников  права  Российской  Федерации.  Конституция  Российской  Федерации  и
Европейская конвенция.

Соотношение  Европейской  конвенции  и  решений  ЕСПЧ.  Место  решений  ЕСПЧ  в
системе источников права Российской Федерации.

Ограничения прав и свобод человека, допускаемые Европейской конвенцией.
Субъекты обращения в ЕСПЧ.
Критерии приемлемости индивидуальных жалоб.
Требование исчерпания внутренних средств правовой защиты.
Срок обращения в ЕСПЧ с жалобой.
Требования совместимости жалобы с положениями ЕКПЧ по основаниям времени, по

основаниям места, по основаниям лица, по материальным основаниям.
Требования, предъявляемые к содержанию индивидуальной жалобы.

Тема  2.  Стадии  рассмотрения  индивидуальных  жалоб  в  Европейском  Суде  по
правам человека.

По итогам лекции проводится тест.

Тема 3.  Статьи 2-3 Европейской конвенции о защите прав человека и основных
свобод.

Закрепление  права  на  жизнь  в  ст.  2  Европейской  конвенции.  Протокол  №  6  к
Европейской конвенции. Протокол № 13 к Европейской конвенции.

Негативные и позитивные обязательства государства в связи с обеспечением права на
жизнь.

Процессуальные обязательства государства. Понятие эффективности расследования.
Запрещение пыток в ст. 3 Европейской конвенции.
Негативные,  позитивные  и  процессуальные  обязательства  государства  в  рамках  ст.  3

Европейской конвенции.

Тема 4.  Статьи 5-6 Европейской конвенции о защите прав человека и основных
свобод.

Структура ст. 5 Европейской конвенции: защищаемое право и процессуальные гарантии.



Допустимые  основания  лишения  свободы  в  пп.  «а»  -  «f»  ч.1  ст.  5  Европейской
конвенции.

Процессуальные  гарантии  для  лиц,  лишенных  свободы,  в  ч.  2-5  ст.  5  Европейской
конвенции.

Содержание  права  на  справедливое  судебное  разбирательство,  закрепленного  в  ст.  6
Европейской конвенции.

Тема  5.  Статья  7  Европейской  конвенции  о  защите  прав  человека  и  основных
свобод.

Практика ЕСПЧ по ст. 7 Европейской конвенции.

Тема 6.  Статьи 8-9 Европейской конвенции о защите прав человека и основных
свобод.

Закрепление права на уважение частной и семейной жизни, жилища и корреспонденции
в ст. 8 Европейской конвенции.

Закрепление свободы мысли, совести и религии в ст. 9 Европейской конвенции.

Тема 7.  Статьи 10-11 Европейской конвенции о защите прав человека и основных
свобод.

Закрепление свободы выражения мнения в ст. 10 Европейской конвенции.
Закрепление свободы собраний и объединений в ст. 11 Европейской конвенции.

Тема 8.  Статьи 1  и 3  Протокола  № 1  к Европейской конвенции о  защите  прав
человека и основных свобод.

Закрепление права собственности в ст. 1 Протокола № 1 к Европейской конвенции.
Три нормы о праве собственности и их общая характеристика.
Закрепление  права  на  свободные  выборы  в  ст.  3  Протокола  №  1  к  Европейской

конвенции.

Пример тестового задания.

Выберите правильный ответ из предложенных вариантов.

Протокол № 15 к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод:
a) сокращает срок обращения в Европейский Суд по правам человека с индивидуальной

жалобой с 6 месяцев до 4 месяцев
b)  увеличивает  срок  обращения  в  Европейский  Суд  по  правам  человека  с

индивидуальной жалобой с 6 месяцев до 8 месяцев
c) не изменяет срок обращения в Европейский Суд по правам человека с индивидуальной

жалобой
d) отменяет сроки обращения в Европейский Суд по правам человека с индивидуальной

жалобой

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации.

4.3.1. Формируемые компетенции



Код
компетен
ции

Наименование
компетенции

Код этапа
освоения
компетен
ции

Наименование  этапа
освоения компетенции

ПК-5 Способность осуществлять 
предупреждение 
правонарушений, 
выявлять и устранять 
причины и условия, 
способствующие их 
совершению

ПК-5.2 Способность  выявлять  и
устранять  причины  и  условия,
способствующие  совершению
правонарушений

4.3.2.1 Типовые оценочные средства

Перечень вопросов для подготовки к промежуточной аттестации (зачёту):
1. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г. и Протоколы к

ней.
2. Место Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод в правовой

системе Российской Федерации.
3. Субъекты обращения в Европейский Суд по правам человека (ЕСПЧ) с индивидуальной

жалобой.
4. Условия приемлемости индивидуальных жалоб.
5. Исчерпание  внутренних  средств  правовой  защиты  как  условие  приемлемости

индивидуальных жалоб.
6. Эволюция контрольного механизма Европейской конвенции о защите прав человека и

основных свобод.
7. Структура и организация деятельности ЕСПЧ.
8. Стадии судопроизводства в ЕСПЧ.
9. Обязательства  государств  по  исполнению  постановлений  ЕСПЧ.  Контроль  за

исполнением постановлений ЕСПЧ.
10. Правовой статус Уполномоченного Российской Федерации при ЕСПЧ.
11. Статья 2 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Право на

жизнь в практике ЕСПЧ.
12. Статья  3  Европейской  конвенции  о  защите  прав  человека  и  основных  свобод.

Запрещение пыток в практике ЕСПЧ.
13. Статья 5 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Право на

свободу и личную неприкосновенность в практике ЕСПЧ.
14. Статья 6 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Право на

справедливое судебное разбирательство в практике ЕСПЧ.
15. Статья 7 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Наказание

исключительно на основании закона в практике ЕСПЧ.
16. Статья 8 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Право на

уважение частной и семейной жизни в практике ЕСПЧ.
17. Статья 9 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Свобода

мысли, совести и религии в практике ЕСПЧ.
18. Статья 10 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Свобода

выражения мнения в практике ЕСПЧ.
19. Статья 11 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Свобода

собраний и объединений в практике ЕСПЧ.



20. Статья 1 Протокола № 1 к Европейской конвенции о защите прав человека и основных
свобод. Защита собственности в практике ЕСПЧ.

21. Статья 3 Протокола № 1 к Европейской конвенции о защите прав человека и основных
свобод. Право на свободные выборы в практике ЕСПЧ.

4.3.1.2. Шкала оценивания

4.4. Методические материалы

Оценивание обучающегося на зачёте происходит следующим образом: 
К  зачёту  допускаются  студенты,  выполнившие  все  требования  учебной  программы,

выполнившие в установленные сроки все виды заданий и работ, не имеющие задолженностей
по итогам текущего контроля успеваемости.

Подготовка к зачету предусматривает устное повторение пройденного учебного материала
по дисциплине (с использованием конспектов, учебных пособий, дополнительной литературы),
а также дополнительное конспектирование этих источников по перечню вопросов, выносимых
на зачет.

Зачет принимает лектор. Зачет проводится в устной форме  по вопросам. Знания, умения,
действия обучающегося на зачете оцениваются как «зачтено» или «не зачтено».
Passed  (P)  –  100-51  балл  –  «зачтено»;
Not passed (NP«-») – 50 и менее баллов – «не зачтено»

Оценивание  обучающихся  в  процессе  поэтапного  освоения  ими  компетенций,
формируемых  данной  дисциплиной,  осуществляется  с  использованием  балльно-рейтинговой
системы.  Рейтинговая  оценка  по  дисциплине  осуществляется  по  100-балльной  шкале  и
складывается  из  текущих  оценок  посещаемости  занятий,  защиты  результатов  работ  (опрос,
реферат),  выполняемых  на  практических  занятиях,  знаний  и  умений  на  промежуточном
контроле (устный ответ на вопросы) и итоговой оценки.

Текущий  контроль  оценивается  по  дисциплине  в  интервале  от  0  до  70  баллов,  а
промежуточной аттестации — 0–30 баллов. Сумма баллов текущего контроля и промежуточной
аттестации в интервале 51–100 баллов соответствует положительной оценке знаний, умений,
действий обучающегося и позволяет преподавателю поставить зачет по дисциплине.

Критерии определения количества баллов, заработанных на занятии:

Присутствие на занятии, как лекционном, так и практическом (семинарском) – 1 балл
(итого 12 баллов в случае присутствия на всех занятиях).

Опрос.
Опрос реализуется на основе разноуровневых задач и заданий:
а)  репродуктивного  уровня,  позволяющие  оценить  и  диагностировать  знание

фактического  материала  (базовые  понятия,  алгоритмы,  факты)  и  умение  правильно
использовать  специальные  термины  и  понятия,  узнавание  объектов  изучения  в  рамках
определенного раздела дисциплины.

Разные задания этого уровня оцениваются на основании следующих критериев:
–  точность  воспроизведения  учебного  материала  (воспроизведение  терминов,

алгоритмов, методик, правил, фактов и т.п.);
– точность в описании фактов, явлений, процессов с использованием терминологии;
– точность различения и выделения изученных материалов; 
б)  реконструктивного  уровня,  позволяющие  оценить  и  диагностировать  умения

синтезировать,  анализировать,  обобщать  фактический  и  теоретический  материал  с
формулированием конкретных выводов, установлением причинно-следственных связей;



Критерием оценки является:
– продемонстрирована способность анализировать и обобщать информацию;
–  продемонстрирована  способность  синтезировать  на  основе  данных  новую

информацию;
– сделаны обоснованные выводы на основе интерпретации информации, разъяснения;
– установлены причинно-следственные связи, выявлены закономерности; 
в) творческого уровня, позволяющие оценить и диагностировать умения интегрировать

знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения. 
Критерии оценки:
– продемонстрирована способность оценивать, делать заключения с учетом внутренних

условий или внешних критериев;
–  продемонстрирован  междисциплинарный  подход  к  решению  задачи,  осуществлена

интеграция знаний из разных научных областей;
– сформулированы критерии для оценки,  создана система доказательств,  убедительно

аргументирующая выводы, положенные в основу решения задачи.

Количество
баллов

Оценка по
пятибалльной шкале

Критерии оценки

3 Оценка «5» Задание выполнено полностью

2 Оценка «4» Задание выполнено с незначительными 
погрешностями

1 Оценка «3» Обнаруживает знание и понимание большей части 
задания

 
Критерии оценки тестового задания.

 
Критерии оценки: выполнено верно заданий

5 баллов, если не менее 9 правильных ответов
4 балла, если 7-8 правильных ответов
3 бала, если 5-6 правильных ответов
2 балла, если 3-4 правильных ответов
1 балл, если 1-2 правильных ответов

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

К зачёту по дисциплине Б1.В.03.01 «Актуальные проблемы обращений в Европейский Суд по
правам человека и  защита  интересов  государства»  необходимо готовиться  целенаправленно,
регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. 

В самом начале освоения дисциплины ознакомьтесь со следующей учебно-методической
документацией:

 рабочей программой дисциплины, 
 перечнем знаний, умений которыми обучающийся должен овладеть, 
 тематическими планами занятий,
 учебником, учебными пособиями, а также электронными ресурсами,
 перечнем экзаменационных вопросов.
Систематическое выполнение заданий учебной работы на лекциях и семинарских занятиях

позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу для сдачи зачета.
Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.03.01 «Актуальные проблемы обращений

в  Европейский  Суд  по  правам  человека  и  защита  интересов  государства»  проводится  в



соответствии  с  Учебным  планом  по  семестрам  –  в  3  семестре  2  курса  для  очной  формы
обучения в виде зачета.

В  случае  наличия  учебной  задолженности  обучающийся  отрабатывает  пропущенные
занятия в форме, предложенной преподавателем.

Обучение по дисциплине Б1.В.03.01 «Актуальные проблемы обращений в Европейский
Суд по  правам  человека  и  защита  интересов  государства» предполагает  контактную  форму
работы  (лекционные,  семинарские  занятия,  а  также  проведение  консультации)  и
самостоятельную работу обучающихся.

5.1.  Методические  рекомендации  по  подготовке  к  лекционным  и  семинарским
занятиям

Дисциплина Б1.В.03.01 «Актуальные проблемы обращений в Европейский Суд по правам
человека и  защита  интересов  государства»  ориентирована на  формирование у  обучающихся
представлений  об  основных  тенденциях,  касающихся  практики  ЕСПЧ.  В  связи  с  чем
предполагается следующая последовательность в подготовке обучающихся к лекции:

- ознакомление с материалом предыдущей лекции;
- знакомство с тематикой предстоящей лекции (по тематическому плану, представленному 

в настоящей рабочей программе дисциплины);
- прочтение и анализ учебных пособий, учебников, научных статей по теме предстоящего 

лекционного занятия;
- подготовить вопросы, которые вы предполагаете задать лектору по проблеме 

предстоящей лекции.

5.2. Методические рекомендации к самостоятельной работе 
Самостоятельная  работа  студентов  включает  в  себя  выполнение  различного  рода

заданий,  которые  ориентированы  на  более  глубокое  усвоение  материала  изучаемой
дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень заданий
для самостоятельной работы.

К  выполнению  заданий  для  самостоятельной  работы  предъявляются  следующие
требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный
срок, а также соответствовать установленным требованиям по оформлению.

Студентам следует:
руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным РПД;
выполнять  все  плановые  задания,  выдаваемые  преподавателем  для  самостоятельного

выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные вопросы;
использовать  при  подготовке  методические  разработки  кафедры  по  написанию

рефератов, эссе, контрольных работ;
при  подготовке  к  промежуточному  контролю  параллельно  прорабатывать

соответствующие  теоретические  и  практические  разделы  дисциплины,  фиксируя  неясные
моменты для их обсуждения на плановой консультации.

6. Учебная  литература  и  ресурсы  информационно-телекоммуникационной  сети
"Интернет", учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся
по дисциплине

6.1. Основная литература

1.  Абашидзе, А. Х. Защита прав человека в еспч : практическое пособие / А. Х. Абашидзе,
Е. С. Алисиевич ; под редакцией А. Х. Абашидзе. — Москва : Издательство Юрайт, 2019.
—  97  с.  —  (Профессиональная  практика).  —  ISBN  978-5-534-04434-8.  —  Текст  :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/437786

https://urait.ru/bcode/437786


2. Региональные  системы  защиты  прав  человека  :  учебник  для  бакалавриата  и
магистратуры / А. Х. Абашидзе [и др.]  ;  под редакцией А. Х. Абашидзе.  — 2-е изд.,
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 378 с. — (Бакалавр и магистр.
Академический курс). — ISBN 978-5-9916-9435-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/434478

3. Абашидзе,  А.  Х. Европейская  система  защиты  прав  человека  :  учебное  пособие  для
бакалавриата и магистратуры / А. Х. Абашидзе, Е. С. Алисиевич ; под редакцией А. Х.
Абашидзе.  — Москва :  Издательство Юрайт, 2019. — 140 с.  — (Бакалавр и магистр.
Модуль). — ISBN 978-5-534-08235-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/437784

4. Greer S.,  Gerards J.,  Slowe R. Human Rights in  the Council  of Europe and the European
Union. Achievements, Trends and Challenges / Cambridge Studies in European Law and Policy
– Cambridge University Press, 2019. - 491p. -ISBN: 9781107663572 – Текст: электронный //
Cambridge  University  Press  [сайт].  —  URL:
https://assets.cambridge.org/97811070/25509/frontmatter/9781107025509_frontmatter.pdf

6.2. Дополнительная литература:

1.  Абашидзе А.Х., Алисиевич Е.С. Право Совета Европы. Конвенция о защите прав человека

и основных свобод: Учебное пособие. М.: Междунар. отношения, 2007.
2. Алексеева Л.Б.  Практика применения статьи 6  Европейской Конвенции о  защите  прав

человека  и  основных  свобод  Европейским  судом  по  правам  человека.  Право  на

справедливое правосудие и доступ к механизмам судебной защиты. М.,2000.
3. Алексеева Л.Б., Жуйков В.М., Лукашук И.И. Международные нормы о правах человека и

применение их судами Российской Федерации. Практическое пособие. М., 1996.
4. Алисиевич  Е.С.  Механизмы  защиты  прав  человека  в  Совете  Европы:  Практикум.  М.:

РУДН, 2012.
5. Бурков А.Л. Конвенция о защите прав человека в судах России / А.Л. Бурков; предисл.-

А.И. Ковлер. М., 2010.
6. Бущенко  А.П.  Практика  Европейского  Суда  по  правам  человека.  Вып.  1.  Статья  5

Конвенции о защите прав человека и основных свобод. М., 2001.
7. Виноградов  М.В.  Исполнение  постановлений  Европейского  Суда  по  правам  человека:

российский опыт // Сравнительное конституционное обозрение. 2009. № 4 (71).
8. Воронцова И.В., Соловьева Т.В. Постановления Европейского Суда по правам человека в

гражданском процессе Российской Федерации. Под ред. О.В. Исаенковой. М., 2010.
9. Глотов  С.А.  Конституционно-правовые  проблемы  сотрудничества  России  и  Совета

Европы в области прав человека. Саратов, 1999.
10. Глотов  С.А.  Право Европейского Союза  в  редакции  Лиссабонского договора:  Учебное

пособие по специальному лекционному курсу для студентов юридических вузов. Изд. 2-е,

доп. Брянск, 2012.
11. Глотов  С.А.  Россия  и  Совет  Европы:  политико-правовые  проблемы  взаимодействия.

Краснодар, 1998.
12. Глотов С.А., Мазаев В.Д. Современная концепция прав человека в принципах и нормах

Совета  Европы: Путеводитель по специальному лекционному курсу для студентов.  М.,

2001.

https://assets.cambridge.org/97811070/25509/frontmatter/9781107025509_frontmatter.pdf
https://urait.ru/bcode/437784
https://urait.ru/bcode/434478


13. Голубок  С.А.  Постановление  Конституционного  Суда  Российской  Федерации  от  26

февраля 2010 года № 4-П: есть ли суд после Суда? //  Сравнительное конституционное

обозрение. 2010. № 3 (76).
14. Гомьен Д. Путеводитель по Европейской конвенции о защите прав человека и основных

свобод. Страсбург, 2000.
15. Гомьен Д., Харрис Д., Зваак Л. Европейская Конвенция о правах человека и Европейская

социальная хартия: право и практика. М., 1998.
16. Де  Сальвиа  М.  Прецеденты  Европейского  Суда  по  правам  человека.  Руководящие

принципы  судебной  практики,  относящейся  к  Европейской  конвенции  о  защите  прав

человека и основных свобод. Судебная практика с 1960 по 2002 г. СПб., 2004.
17. Девятова О.В.  Решения Европейского Суда по правам человека в  механизме уголовно-

процессуального регулирования / Под науч. ред. докт. юрид. наук, проф. Л.Г. Татьяниной.

М., 2010.
18. Деменева  А.В.  Исполнение  Россией  постановлений  Европейского  Суда  по  правам

человека:  количество,  не  переходящее  в  качество  //  Сравнительное  конституционное

обозрение. 2009. № 4 (71).
19. Европейские  стандарты права  на  справедливое  судебное  разбирательство и  российская

практика / Под общей ред. А.В. Деменевой. Екатеринбург, 2003. 
20. Европейский Суд по правам человека: Избранные решения: в 2 т. М., 2000.
21. Ершов В.В. Источники и формы российского права // Российское правосудие. 2009. № 6

(38).
22. Зимненко Б.Л.  Международное  право  и  правовая  система  Российской  Федерации.  М.,

2006.
23. Зорькин В.Д. Предел уступчивости // Российская газета. № 5325 (246) от 29 октября 2010

года.
24. Карс-Фриск, М. и др. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод:

Право  на  собственность:  Учеб.-метод.  пособие  для  судей  /  М.  Карс-Фриск,  А.  Н.

Жеребцов, В. В. Меркулов, Э. Г. Эртель; Рос. акад. правосудия, Совет Европы. М., 2002.
25. Килкэли, У., Чефранова Е.А. Европейская конвенция о защите прав человека и основных

свобод.  Статья  8.  Право  на  уважение  частной  и  семейной  жизни,  жилища  и

корреспонденции:  Прецеденты  и  коммент.  /  У. Килкэли,  Е.  А.  Чефранова;  Рос.  акад.

правосудия, Совет Европы. М., 2001.
26. Ковалев А.А. Международная защита прав человека: Учебное пособие. М., 2013.
27. Комментарий к  Конвенции о  защите  прав  человека  и  основных свобод и  практике ее

применения / Под общ. ред. В.А. Туманова и Л.М. Энтина. М., 2002.
28. Конституция Российской Федерации. Доктринальный комментарий (постатейный) / Рук.

авт. кол. Ю.А. Дмитриев / Науч. ред. Ю.И. Скуратов. 2-е изд., изм. и доп. М., 2013.
29. Конюхова  И.А.  Международное  и  конституционное  право:  теория  и  практика

взаимодействия. М., 2006.



30. Коротеев  К.Н.  Европейская  Конвенция  о  защите  прав  человека  и  основных  свобод  в

постановлениях Конституционного Суда Российской Федерации (московский период) //

Сравнительное конституционное обозрение. 2009. № 4 (71).
31. Лукьянцев  Г.Е.  Европейские  стандарты  в  области  прав  человека:  теория  и  практика

функционирования Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.

М., 2000.
32. Маковей, М., Разумов, С. А. Европейская конвенция о защите прав человека и основных

свобод.  Статья  5.  Право  на  свободу  и  личную  неприкосновенность:  Прецеденты  и

коммент. / М. Маковей, С. А. Разумов; Рос. акад. правосудия, Совет Европы. М., 2002.
33. Маковей, М., Чефранова, Е. А. Европейская конвенция о защите прав человека и основных

свобод. Статья 10. Право на свободу выражения своего мнения: Прецеденты и коммент. /

М. Маковей, Е. А. Чефранова;  Рос. акад. правосудия, Совет Европы. М., 2001.
34. Максуров  А.А.  Защита  права  собственности  в  Европейском Суде  по  правам человека:

Монография. М., 2012.
35. Манукян  В.И.  Европейский суд по  правам человека:  право,  прецеденты,  комментарии:

Научно-практическое пособие. Киев, 2006.
36. Маранов Р.В. Практика Европейского Суда по правам человека по делам о свободе

совести. М., 2009.
37. Международная и внутригосударственная защита прав человека: Учебник/ Под ред. Р.М.

Валеева. М., 2011.
38. Моул, Н. и др. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод. Статья

6 Право на справедливое судебное разбирательство: Прецеденты и коммент. /  Н. Моул,

К. Харби, Л. Б. Алексеева; Рос. акад. правосудия, Совет Европы. М., 2001.
39. Нешатаева Т.Н. Уроки судебной практики о правах человека: европейский и российский

опыт. М., 2007.
40. Никитина А.В. Разумный срок судебного разбирательства и исполнения судебных актов:

практика получения справедливой компенсации: монография /  А.В. Никитина; отв. ред.

С.В. Нарутто. М., 2012.
41. Николаев  А.М.  Европейская  конвенция  о  защите  прав  человека  и  основных  свобод:

конституционно-правовой  механизм реализации  в  Российской  Федерации:  монография.

М., 2011.
42. Право на жизнь, запрет пыток и бесчеловечного или унижающего достоинства обращения

или  наказания:  европейские  стандарты,  российское  законодательство  и

правоприменительную  практику.   Выпуск  4.  Серия  «Международная  защита  прав

человека».  Под общ.  ред.  С. И. Беляева Екатеринбург. Изд-во Уральского университета.

2005 г.
43. Право на свободу и личную неприкосновенность:  европейские стандарты и российская

практика. Выпуск 3. Серия «Международная защита прав человека». Под общ. ред. А.В.

Деменевой. Екатеринбург. Изд-во Уральского университета. 2005.



44. Пчелинцев  А.В.  Свобода вероисповедания и  деятельность  религиозных объединений в

Российской Федерации. М., 2012.
45. Рабцевич  О.И.  Право  на  справедливое  судебное  разбирательство:  международное  и

внутригосударственное правовое регулирование. М., 2005.
46. Рейди А. и др. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод. Статья

3. Запрещение пыток: Прецеденты и коммент. / А. Рейди, С. А. Разумов, Ю. Ю. Берестнев;

Рос. акад. правосудия, Совет Европы. М., 2002.
47. Российская  Федерация  в  Европе:  правовые  аспекты  сотрудничества  России  с

европейскими  организациями.  Сборник  статей  /  Под ред.  профессора  Д.  Раушнинга  и

канд. юр. наук В.Н. Русиновой. М., 2008.
48. Российский ежегодник Европейской конвенции по правам человека / Russian Yearbook of

the  European  Convention  on  Human  Rights.  №  2  (2016):  «Автономное  толкование»

Конвенции и «судейский активизм». М., 2016.
49. Российский ежегодник Европейской конвенции по правам человека / Russian Yearbook of

the European Convention on Human Rights.  № 3 (2017):  «Имплементация Конвенции по

правам человека в национальное право». М., 2017.
50. Россия и Совет Европы: история, современность и перспективы взаимодействия правовых

систем: научно-практическое пособие / отв. ред. П.С. Барышников, К.А. Цай; науч. ред.

Е.С. Шугрина. М., 2016.
51. Самович  Ю.В.  Право  на  обращение  в  Европейский  Суд  по  правам  человека:  Учеб.

пособие. – 2-е изд., испр. и доп. М., 2012.
52. Соловьева  Т.В.  Постановления  Верховного  Суда  РФ,  Конституционного  Суда  РФ  и

Европейского Суда по правам человека в сфере гражданского судопроизводства и порядок

их реализации: Монография / Под ред. д-ра юрид. наук, проф. О.В. Исаенковой. М., 2011.
53. Стандарты  Совета  Европы  в  области  прав  человека  применительно  к  положениям

Конституции Российской Федерации. Избранные права. М., 2002.
54. Старженецкий В.В. Россия и Совет Европы: право собственности. М., 2004.
55. Султанов  А.Р.  Европейские  правовые  стандарты,  уроки  истории  и  

правоприменительная практика. М., 2012.
56. Султанов А.Р. Защита свободы совести, распространения убеждений через призму

постановлений Европейского Суда по правам человека. М., 2013.
57. Тимофеев  М.Т.  Постановления  Конституционного  Суда  Российской  Федерации  и

Европейского Суда по правам человека: возможности сравнительно-правового метода при

определении  содержания  конституционных  прав  и  свобод //  Конституционное  право и

конституционная  компаративистика  в  системе  российского  юридического  образования:

Сборник докладов. М., 2009.
58. Туманов В.А. Европейский Суд по правам человека: Очерк организации и деятельности.

М., 2001.
59. Туманова Л.В., Владимирова И.А. Защита семейных прав в Европейском Суде по правам

человека. М., 2007.



60. Хайрова  Г.С.  Право  на  эффективные  средства  правовой  защиты:  соотношение

международно-правовой и внутригосударственной регламентации: монография. М., 2010.

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
См. литературу выше

6.4. Нормативные правовые акты и документы:
1. Конституция Российской Федерации 1993 г.
2. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г. (в

ред. Протокола № 14) // СЗ РФ. 2001. № 2. Ст. 163; www.europeancourt.ru 
3. Протокол № 1 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 20 марта 1952

г. // СЗ РФ. 2001. № 2. Ст. 163.
4. Протокол № 14 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 13 мая 2004 г. //

Бюллетень международных договоров. 2010. № 4.
5. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. № 4-

П  «По  делу  о  проверке  конституционности  части  второй  статьи  392  Гражданского

процессуального  кодекса  Российской  Федерации  в  связи  с  жалобами  граждан  А.А.

Дорошка, А.Е. Кота и Е.Ю. Федотовой» // СЗ РФ. 2010. № 11. Ст. 1255.
6. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 14 июля 2015 г. № 21-П

«По делу о проверке конституционности положений статьи 1 Федерального закона «О

ратификации Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Протоколов к ней»,

пунктов 1 и 2 статьи 32 Федерального закона «О международных договорах Российской

Федерации», частей первой и четвертой статьи 11, пункта 4 части четвертой статьи 392

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, частей 1 и 4 статьи 13,

пункта  4  части  3  статьи  311  Арбитражного  процессуального  кодекса  Российской

Федерации,  частей  1  и  4  статьи  15,  пункта  4  части  1  статьи  350  Кодекса

административного судопроизводства Российской Федерации и пункта 2 части четвертой

статьи 413 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросом

группы депутатов Государственной Думы»» // официальный сайт Конституционного Суда

Российской Федерации: www.ksrf.ru
7. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 19 апреля 2016 г. № 12-

П  «По  делу  о  разрешении  вопроса  о  возможности  исполнения  в  соответствии  с

Конституцией  Российской  Федерации  постановления  Европейского  Суда  по  правам

человека от  4  июля  2013 года  по делу «Анчугов  и  Гладков  против России» в  связи  с

запросом  Министерства  юстиции  Российской  Федерации»  //  официальный  сайт

Конституционного Суда Российской Федерации: www.ksrf.ru

http://www.ksrf.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.europeancourt.ru/


8. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 19 января 2017 г. № 1-П

«По  делу  о  разрешении  вопроса  о  возможности  исполнения  в  соответствии  с

Конституцией  Российской  Федерации  постановления  Европейского  Суда  по  правам

человека  от  31  июля  2014  года  по  делу  «ОАО «Нефтяная  компания  «ЮКОС» против

России»  в  связи  с  запросом  Министерства  юстиции  Российской  Федерации»  //

официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации: www.ksrf.ru
9. Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 19 ноября 2009 г. № 1344-

О-Р «О разъяснении пункта 5 резолютивной части Постановления Конституционного Суда

Российской  Федерации  от  2  февраля  1999  года  №  3-П  по  делу  о  проверке

конституционности  положений  статьи  41  и  части  третьей  статьи  42  Уголовно-

процессуального  кодекса  РСФСР,  пунктов  1  и  2  Постановления  Верховного  Совета

Российской Федерации от  16  июля  1993  года  «О порядке введения  в  действие  Закона

Российской  Федерации  «О  внесении  изменений  и  дополнений  в  Закон  РСФСР  «О

судоустройстве  РСФСР»,  Уголовно-процессуальный  кодекс  РСФСР, Уголовный  кодекс

РСФСР и Кодекс РСФСР об административных правонарушениях» // СЗ РФ. 2009. № 48.

Ст. 5867.
10. Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 6 октября 2015 г. № 2055-

О «Об отказе в принятии к рассмотрению запроса Центральной избирательной комиссии

Российской  Федерации  о  толковании  положений  части  3  статьи  32  Конституции

Российской  Федерации»»  //  официальный  сайт  Конституционного  Суда  Российской

Федерации: www.ksrf.ru
11. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 5 от 10 октября 2003

г.  «О  применении  судами  общей  юрисдикции  общепризнанных  принципов  и  норм

международного права и международных договоров Российской Федерации» // Бюллетень

Верховного Суда Российской Федерации. 2003. № 12.
12. Постановление  Пленума  Верховного Суда  Российской  Федерации и  Пленума  Высшего

Арбитражного Суда Российской Федерации от 23 декабря 2010 г. № 30/64 «О некоторых

вопросах, возникших при рассмотрении дел о присуждении компенсации за нарушение

права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в

разумный срок» // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2011. № 3.
13. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 21 от 27 июня 2013 г.

«О  применении  судами  общей  юрисдикции  Конвенции  о  защите  прав  человека  и

основных  свобод  от  4  ноября  1950  года  и  Протоколов  к  ней»  //  официальный  сайт

Верховного Суда Российской Федерации: www.vsrf.ru 
14. Информационное  письмо  Высшего  Арбитражного  Суда  Российской  Федерации  от  20

декабря 1999 г. № С1-7/СМП-1341 «Об основных положениях, применяемых Европейским

http://www.vsrf.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.ksrf.ru/


Судом по правам человека при защите имущественных прав и права на правосудие» //

Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2000. № 2.
15. Устав Совета Европы от 5 мая 1949 г. // СЗ РФ. 1997. № 12. Ст. 1390.
16. Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституционном

Суде Российской Федерации» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 1994. № 13. Ст. 1447.
17. Федеральный  закон  от  15  июля  1995  г.  №  101-ФЗ  «О  международных  договорах

Российской Федерации» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 1995. № 29. Ст. 2757.
18. Указ Президента Российской Федерации от 29 марта 1998 г. № 310 «Об Уполномоченном

Российской  Федерации  при  Европейском  Суде  по  правам  человека  –  заместителе

Министра юстиции Российской Федерации» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 1998. № 14. Ст. 1540.
19. Федеральный закон от 30 марта 1998 г. № 54-ФЗ «О ратификации Конвенции о защите

прав человека и основных свобод и Протоколов к ней»// СЗ РФ. 1998. № 4. Ст. 1514.
20. Федеральный закон  от 4  февраля 2010 г. № 5-ФЗ «О ратификации Протокола № 14 к

Конвенции  о  защите  прав  человека  и  основных  свобод,  вносящего  изменения  в

контрольный механизм Конвенции, от 13 мая 2004 года» // СЗ РФ. 2010. № 6. Ст. 567.
21. Федеральный закон от 30 апреля 2010 г. № 68-ФЗ «О компенсации за нарушение права на

судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный

срок» // СЗ РФ. 2010. № 18. Ст. 2144.
22. Федеральный закон от 30 апреля 2010 г. № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона

«О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на

исполнение судебного акта в разумный срок» // СЗ РФ. 2010. № 18. Ст. 2145.
23. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 2 февраля 1999 г. № 3-П

«По делу о проверке конституционности положений ст. 41 и  ч.  3  ст. 42  УПК РСФСР,

пунктов 1 и 2 постановления Верховного Совета Российской Федерации от 16 июля 1993 г.

«О порядке введения в действие Закона Российской Федерации «О внесении изменений и

дополнений  в  Закон  РСФСР  «О  судоустройстве  РСФСР»,  Уголовно-процессуальный

кодекс  РСФСР,  Уголовный  кодекс  РСФСР  и  Кодекс  РСФСР  об  административных

правонарушениях»  в  связи  с  запросом Московского  городского  суда  и  жалобами  ряда

граждан» // СЗ РФ. 1999. № 6. Ст. 867.
24. Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 5 марта 2009 г. № 544-О-

П  «По  жалобе  гражданки  Хорошавцевой  Надежды  Николаевны  на  нарушение  ее

конституционных  прав  рядом  положений  Закона  Российской  Федерации  «О

психиатрической помощи и гарантиях прав  граждан при ее  оказании» и Гражданского

процессуального кодекса Российской Федерации» // СЗ РФ. 2009. № 32. Ст. 4064.
25. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 6 декабря 2013 г. № 27-

П «По делу о проверке конституционности положений статьи 11 и пунктов 3 и 4 части

четвертой  статьи  392  Гражданского процессуального  кодекса  Российской  Федерации  в



связи с запросом президиума Ленинградского окружного военного суда» // официальный

сайт Конституционного Суда Российской Федерации: www.ksrf.ru 

6.5 Интернет-ресурсы:

https  ://  www  .  coe  .  int  /  ru  /  web  /  conventions  /  full  -  list - договоры в рамках Совета Европы

http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=applicants/rus&c= - Европейский Суд по правам

человека

6.6. Иные рекомендуемые источники:

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное
обеспечение и информационные справочные системы

1. Специализированные залы для проведения лекций и аудитории для проведения семинарских
и  практических  занятий  с  использованием  мультимедийного оборудования  и  возможностью
прямого выхода в сеть Интернет.
2. Специализированная  мебель  и  оргсредства:  аудитории  и  компьютерные  классы,
оборудованные посадочными местами.
3. Технические  средства  обучения:  Персональные  компьютеры;  компьютерные  проекторы;
звуковые  динамики;  программные  средства,  обеспечивающие  просмотр  видеофайлов  в
форматах AVI, MPEG-4, DivX, RMVB, WMV.
4. Лицензионные электронные ресурсы: Windows, Microsoft Office (Excel, InfoPath, PowerPoint,
Publisher, Word).
5. Информационные справочные и поисковые системы «Консультант Плюс», «Гарант».

http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=applicants/rus&c
https://www.coe.int/ru/web/conventions/full-list
http://www.ksrf.ru/
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