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Цель освоения дисциплины:
Формирование компетенции в области знания актуальных проблем правозащитной деятельности 
Цель освоения дисциплины: формирование у студентов научных знаний,  представлений о теоретических и
практических аспектах значения актуальных проблем правозащитной деятельности 

:

Код
компетенции

Наименование
компетенции

Код
этапа
освоения
компетенци
и

Наименование  этапа  освоения
компетенции

ПК-10 Способность  воспринимать,
анализировать и реализовывать
управленческие  инновации  в
профессиональной
деятельности

ПК-.10.1 способность  поиска  и  анализа
информации  об  инновации  в
профессиональной деятельности

ПК ОС-16 Способность  разрабатывать
стратегии  просветительской
деятельности  соблюдения
этических  принципов  в
профессиональном сообществе

ПК ОС–16.1 Способность  квалифицированно
проводить  системный  и  компаративный
анализ  правой  системы  в  рамках
разработки  стратегии  просветительской
деятельности в сфере этических правовых
принципов

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

Профессиональные
действия

Код
этапа
освоения
компетенци
и

                   Результаты обучения

-  исполнять
должностные
обязанности  в
соответствии  с
должностным
регламентом;

-  исполнять
поручения
соответствующих
руководителей,
данные в пределах их
полномочий,
установленных
законодательством
Российской
Федерации;

- поддерживать

ПК-.10.1 на уровне следующих знаний:
-  теоретических  основ  разработки  и  внедрения  управленческих
инноваций в профессиональной деятельности;
-  существующих  научных  концепций  содержания  управленческих
инноваций в государственной и негосударственной управленческой
деятельности; 

на уровне следующих умений:
-  отличать  управленческие  инновации  от  несущественных
видоизменений и реорганизаций; 
- оценивать эффективность управленческих инноваций; 
- объяснять преимущества управленческих инноваций; 

следующих навыков:
- эффективной коммуникации и разрешения конфликтов;
-  умения  определять  проблемные  ситуации  в  деятельности
организации и предлагать способы их решения; 
-  использования  профессиональных  юридических  знаний  для
разработки и реализации способов усовершенствования структуры и
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уровень
квалификации,
необходимый  для
надлежащего
исполнения
должностных
обязанностей;

-  обеспечивать
информирование  о
действующем
законодательстве,  а
также  организацию
работы  по  изучению
нормативных
правовых актов

методов государственной и (или) негосударственной управленческой
деятельности

ПК  ОС-
16.1:

На уровне следующих знаний:
-  методики и методологии проведения правовой аналитической

работы
- условий возникновения правовых инновационных стратегий;
- видов правовых инновационных стратегий;
- системы источников публичных отраслей  права;
- системы правоприменительной практики
на уровне следующих умений:
- осуществлять разработку правовых инновационных стратегий; 
- управлять процессом поиска и внедрения правовых инноваций
-  формулировать  цели  и  задачи   правовых  инновационных

стратегий 
- осуществлять поиск и систематизацию научной литературы для

разработки правовых стратегий
-  планировать  разработку  стратегий,  прогнозировать  ее

результаты
- формулировать результаты стратегии
- представлять результаты разработки  стратегии 
-  квалифицированно  проводить  системный  и  компаративный

анализ правой системы; 
-  грамотно  разрабатывать  и  оформлять  стратегии

просветительской  деятельности  в  сфере  этических  правовых
принципов на уровне следующих навыков:

- обработки и анализа правовой информации
-  проведения  планирования,  разработки,  оформления  правовой

стратегии,  оценки ее результатов
- работы в составе  группы по разработки правовой стратегии

2. Объем и место дисциплины (модуля) 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 – 12 а.ч., самостоятельная работа –
56 а.ч.; 

- на заочной форме обучения: лекции – 2 а.ч., практические занятия – 10 а.ч., самостоятельная работа –
56 а.ч., контроль - 4 а.ч 

Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – зачет.

Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина Б1.В.ДВ.06.02 Актуальные проблемы правозащитной деятельности относится к вариативной

части и в соответствии с учебным планом осваивается в 4-м семестре на 2-м курсе очной формы обучения; 4-м
семестре  на  2-м  курсе  и  5-м  семестре  на  3-м  курсе  заочной  формы  обучения,  является  важной  для
формирования  профессионального  юриста-магистра  в  современной  России,  выступает  дополнительным
условием его государственно-правовой специализации. Для освоения дисциплины Б1.В.ДВ.06.02 Актуальные
проблемы  правозащитной  деятельности  обучающиеся  используют  знания,  умения,  навыки,  способы
деятельности и установки, сформированные в ходе изучения предметов: Б1.Б.01  Философия права, 1 семестр 1
курс;  Б1.Б.02 История политических и правовых учений, 1 семестр 1 курс; Б1.Б.03 История и методология
юридической  науки,  1  семестр  1  курс;  Б1.Б.04  Сравнительное  правоведение,  1  семестр  1  курс,  Б1.Б.05
Актуальные  проблемы  правового  обеспечения  государственной  службы  казачества.  Кроме  того  до  начала
занятий по  дисциплине  Б1.В.ДВ.06.02  Актуальные  проблемы правозащитной деятельности  студент  должен
овладеть основными информационными технологиями, применяемыми в юридической деятельности, научиться
пользоваться электронными базами данных, получать и перерабатывать правовую информацию.

3. Содержание и структура дисциплины (модуля)

Тема 1. Концептуальные основы правозащитной деятельности в Российской Федерации
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Современная концепция правозащитной деятельности вообще, без привязки к конкретному государству
ценна  скорее  в  теоретическом  плане.  Государства  помимо  юридических  норм  включают  в  свои
конституционные  акты  и  нормы  морально-  нравственного,  религиозного,  традиционного  свойства,  в  чем
отражается  «живая  индивидуальность» каждого народа и каждой страны.  Всякое государство  приращивает
свою  социально-регулятивную  систему  нормами,  выкристаллизованными  собственным,  зачастую
многовековым, опытом. Поэтому универсальность концепции защиты прав и свобод человека практически не
достижима. 

Принципы концепции правозащитной деятельности публичных структур могут классифицироваться по
различным  основаниям,  что  способствует  раскрытию  их  содержательной  многогранности.  Характеристика
принципов защиты прав и свобод человека позволяет выявить «опорные пункты» правозащитной деятельности.
Таким образом, современная концепция правозащитной деятельности публичных структур представляет собой
исторически обусловленную систему взглядов, принципов и приоритетов в сфере прав человека, выступающая
фактором формирования правозащитной структуры конкретного государства и ориентиром в деятельности ее
субъектов.  Данная  концепция  не  является  завершенной,  но  способна  к  рецепции  новых  общественных  и
государственных реалий.

Тема 2. Институциональные проблемы правозащитной деятельности на современном этапе: роль
гражданского общества и современного государства

Правозащитная  деятельность  в  Российской  Федерации  обеспечивается  разного  рода  субъектами,  в
совокупности   составляющими  правозащитную  структуру  российского  государства,  являющуюся  основой
конституционной системы защиты прав и свобод человека и гражданина. Такая правозащитная структура имеет
конституционную  обусловленность  и  получает  содержательное  наполнение  в  процессе  осуществления
субъектами своих полномочий вмененного или инициативного характера.

Правозащитная  деятельность  публичных  структур  –  необходимый,  неотъемлемый  и  неизбежный
компонент правовой сферы, ориентир ее развития, субъектно-человеческая форма выражения существа права.
Эффективность  такой  деятельности  обусловлена  конструктивностью  взаимодействия  всей  совокупности
публичных  элементов  правового  механизма  осуществления  правозащитной  деятельности  Российского
государства.

Выделение правозащитной функции государства предназначается для осуществления конституционной
обязанности Российской Федерации защищать права и свободы человека и гражданина. Она не совпадает с
охранительной  функцией  государства  и  выступает  самостоятельной  по  отношению  к  ней,  активно
взаимодействует с правозащитной деятельностью, осуществляемой структурами гражданского общества. 

На  самостоятельное  развитие  правозащитной  функции  государства  ориентирует  появление  новых
юридических институтов и гарантий судебной и внесудебной защиты прав человека и гражданина. 

Правозащитная деятельность публичных структур представляет  собой систематическую их работу во
взаимодействии  с  институтами  гражданского  общества  с  целью  установления  правозащитного  режима.
Содержание  такой  деятельности  составляет  целесообразное  позитивное  изменение  ситуации  в  сфере  прав
человека, преобразование ее в интересах личности, общества и государства, восстановление нарушенных прав. 

Правозащитной  деятельности  российского  государства  не  удалось  освободиться  от  традиций
выборочного  дискреционного  реагирования  на  нарушения  прав  и  свобод  лиц,  находящихся  по  его
юрисдикцией, поэтому эффективного осуществления им своей конституционной обязанности – защищать права
и свободы человека и гражданина – не сложилось. 

Эффективность правозащитной деятельности публичных структур достигается  посредством опоры на
систему  соответствующих  институтов,  которые  в  своей  совокупности  образуют  правозащитно-публичную
структуру.  В ее составе  публичные структуры общефедерального и субъектов РФ уровней (каждый из них
включает судебные и внесудебные органы) и органы местного самоуправления; нотариат; межгосударственные
правозащитные организации. 

Тема 3. Конституционные основы правозащитной деятельности публичных структур в России
Базовой  гарантией  единообразия  правозащитной  деятельности  публичных  структур  является

конституционное оформление ее основных параметров. Закрепленные в ныне действующей Конституции РФ
правозащитные позиции, которым свойственно аксиологическое предпочтение человека,  его прав и свобод,
является демократическим завоеванием современной российской государственности.

Конституционное  регулирование  защиты  прав  и  свобод  человека  и  гражданина  в  России  носит
комплексный характер и нацелено на соответствие международно-правовым обязательствам государства. 

Конституционный регулятивный потенциал развивается как самой Конституцией РФ, когда в ее тексте
закрепляются  и  общие,  и  особенные  принципы  правозащитной  деятельности,  так  и  посредством
законодательства.  Ориентация российского законодательства  на универсальные конституционные принципы
обеспечивает системность и общегосударственную стандартизацию правозащитной деятельности публичных
структур.

Формирование адекватных и доступных внутригосударственных правозащитных механизмов и процедур
предполагает последовательный учет конституционных позиций. Результативность данного процесса зависит
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от  концепции защиты прав и свобод человека  и гражданина,  выражающей  официально принятую систему
взглядов,  принципов и приоритетов в  правозащитной сфере,  содержащей  ясные ориентиры правозащитной
деятельности властных структур и институтов гражданского общества. 

В  России  такой  концепции  до  сих  пор  не  принято,  что  отрицательно  сказывается  на  развитии
правозащитной  системы  страны.  Необходимая  устойчивость  концепции  правозащитной  деятельности
публичных  структур  достигается  путем  опоры  на  систему  принципов,  проверенных  наукой  и  практикой.
Жизнестойкость  и  прогрессивность  данной  концепции  складывается  посредством  сочетания  правовых,
моральных,  традиционных,  иных  социально-регулятивных  норм.  Учет  такого  подхода  воспрепятствует
юридическому  негативу  стать  превалирующим  явлением  в  правовой  системе,  сдержит  натиск  правового
нигилизма и индифферентности.

Единственным государственным органом, определенным Конституцией РФ в качестве гаранта прав и
свобод человека и гражданина, является Президент РФ. Строгого юридического толкования статуса «гарант»
пока не сложилось, что имеет свои плюсы и минусы. С одной стороны, установление четких юридических
границ  статуса  «гарант»  заключает  опасность  сужения  его  многогранности,  что  делает  не  желательным
ограничение  реализации  «гарантных»  функций  четкими  процедурами.  С  другой,  –  невозможно  установить
ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение неопределенных «гарантных» полномочий. 

Конституционной обязанности защищать права и свободы человека и гражданина наиболее адекватна
конституционная ответственность за их нарушение. Для российской правовой системы характерна ситуация,
когда  основания  конституционной  ответственности  за  нарушение  прав  и  свобод  человека  и  гражданина
выводимы  из  текста  Конституции  РФ  и  законодательства,  а  не  прямо  означены  в  них.  Это  препятствует
формированию в России действенной конституционной системы защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Особая правозащитная миссия возлагается на судебные органы. Конституционное право на судебную
защиту выражается  в  возможности  как  обратиться  в  суд,  так  и  получить  реальную защиту от  нарушений.
Системность реализации конституционной гарантии судебной защиты прав и свобод человека и гражданина
непосредственно связана с совершенством и специализацией судопроизводства. Это способствует достижению
адекватности  судебной  защиты,  дает  дополнительные  гарантии  справедливого  правосудия.  В  этой  связи
особого  внимания  требует  административная  и  ювенальная  юстиция.  О  складывающейся  специализации
правозащитной деятельности в России позволяет судить законодательное закрепление особых правозащитных
норм в отношении прав и свобод отдельных категорий граждан, например несовершеннолетних, национальных
меньшинств,  коренных малочисленных народов.  Это  подтверждает  ориентацию государства  на  повышение
эффективности правозащитной деятельности. 

Специализация правозащитной деятельности осуществляется также на уровне субъектов РФ, которые,
опираясь  на  Конституцию  РФ,  могут  приращивать  арсенал  правозащитных  средств.  Однако  их
заинтересованность  в  выстраивании действенной региональной  системы  защиты прав  и  свобод  человека  и
гражданина не является выраженной. 

Стимулирование  Российской  Федерацией  данного  направления  деятельности  ее  субъектов
представляется достаточно перспективным. Сегодня потенциал субъектов РФ в правозащитной сфере не только
не исчерпан, но по существу глубоко не исследован и не раскрыт. 

Тема 4. Проблемы развития законодательства, регулирующего правозащитную деятельность
Единство общегосударственной системы защиты прав и свобод человека и гражданина обусловливается

конституционными  требованиями.  Вместе  с  тем  имеющиеся  в  Конституции  РФ  несовершенства
воспроизводятся в законодательстве, содержащем нормы о защите прав и свобод человека и гражданина. Им
нередко  сужается  круг  лиц,  которому  обращается  правозащитный  ресурс  того  или  иного  закона,
ограничительно  толкуются  конституционные  нормы,  касающиеся  защиты  прав  и  свобод  человека  и
гражданина, что препятствует системной реализации правозащитной функции государства и реальной защите
прав и свобод человека и гражданина.

Некоторые конституционные принципы, получив редуцированное толкование законодателя, не в полной
мере выполняют свою правозащитную функцию. Системность и эффективность защиты прав и свобод человека
и  гражданина  неизбежно  связана  с  наличием  институциональных  гарантий.  Современное  российское
законодательство,  безусловно  прирастив  «правозащитный  арсенал»,  недостаточно  внятно  реагирует  на
конституционные параметры и «практические задания» главы государства. 

Генеральный  правозащитный  вектор  связан  с  процессуальным  законодательством,  которое  способно
«оживить»  материальные  нормы.  В  сложном  и  многоаспектном  процессе  судебной  реформы
совершенствование собственно процедуры правосудия и всей юридической инфраструктуры, обеспечивающей
судебную защиту прав и свобод личности, получило сегодня позитивный импульс. 

Вместе  с  тем  остается  нерешенной  проблема  доступа  к  правосудию,  которая  требует  финансовых,
правовых и организационных подходов и ресурсов. Доступность правосудия является залогом полноценного
обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина.

Характерной  чертой  совершенствования  российского  законодательства  по  защите  прав  и  свобод
человека  является  его  корреляция  с  международно-правовыми  стандартами  в  сфере  прав  человека.
Катализатором  этого  процесса  стало  вступление  России  в  Совет  Европы  и  присоединение  к  Европейской
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конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г., другим базовым документам Совета Европы и
признания юрисдикции Европейского суда по правам человека. 

Тема 5. Международный фактор правового регулирования правозащитной деятельности в России
Целенаправленное международно-правовое упорядочивание защиты прав и свобод человека проявляется

в  деятельности  ООН,  Совета  Европы,  в  развитии  хельсинского  гуманитарного  процесса,  международных
соглашениях и программах, в координации международной деятельности по гуманитарным вопросам. В этих
движениях,  приобретающих  все  большие  масштабы,  задействованы  универсальные  и  региональные,
межправительственные  и  неправительственные  международные  организации  и  органы.  Международные
стандарты защиты прав и свобод человека являются результатом сотрудничества государств. 

Различаются  универсальные  и  региональные  правозащитные  стандарты.  Европейские  стандарты
включают  в  себя  стандарты  Совета  Европы,  на  становление  которых  оказывает  существенное  влияние
прецедентная практика Европейского суда по правам человека. 

Международные  стандарты  в  сфере  защиты  прав  человека  отражаются  в  обязательных  и
рекомендательных  актах  и  не  всегда  отличаются  лучшими,  по  сравнению  с  национальными  актами,
правозащитными свойствами. 

Если  национальное  законодательство  содержит  более  совершенные  правозащитные  позиции,  то
государству при имплементации международных норм – правозащитных стандартов – следует использовать
оговорки.  Обязательства,  которые  принимают  на  себя  государства  в  области  защиты  прав  человека,
актуализируют  развитие  национального  законодательства,  разнообразных  старых  и  новых  институтов  и
процедур.

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

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

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

4.1.2.Зачет  проводится с применением следующих методов (средств):

 Используется  метод устного ответа на вопросы и дальнейшей беседы по правовым нормам, а также
устное решение ситуационных задач.
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