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ЧАСТЬ 1. (не публикуется) 

 

 

ЧАСТЬ 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С ОЦЕНОЧНЫМИ 

МАТЕРИАЛАМИ 

РАЗРАБОТЧИКИ 

КАФЕДРА: Международного и европейского права 

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ: Доцент Халафян Р.М. 

I. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ 

 

1. Опрос  

Право на уважение частной и семейной жизни: содержание, обязательства государств, 

защищаемые интересы.  

 

Ключ ответа/решение, рекомендации по выполнению задания: 

Неприкосновенность частной жизни является основным правом человека, которое было 

определено в качестве презумпции того, что в жизни частных лиц должна существовать область, 

связанная с их независимым развитием, взаимодействием и свободой, т.е. сфера "частной жизни", 

при наличии или отсутствии отношений с другими лицами, которая является свободной от 

вмешательства государства, а также свободной от чрезмерного нежелательного вмешательства со 

стороны других лиц, не имеющих на это разрешения. Эволюция права на неприкосновенность 

частной жизни проходила по двум различным направлениям. 

В универсальных документах по правам человека основное внимание сосредоточено на 

негативном аспекте права на неприкосновенность частной жизни путем установления запретов на 

любое произвольное вмешательство в личную и семейную жизнь, посягательство на 

неприкосновенность жилища или тайну корреспонденции, в то время как в некоторые 

региональные и национальные документы также включен позитивный аспект: каждый имеет 

право на уважение его/ее личной и семейной жизни, его/ее жилища и корреспонденции или право 

на его/ее достоинство, личную неприкосновенность или признание и уважение доброй репутации. 

Хотя право на неприкосновенность частной жизни не всегда прямо упоминается в конституциях в 

качестве отдельного права, практически все государства признают его значение в качестве 

принципа, имеющего конституционную важность. В некоторых странах право на 

неприкосновенность частной жизни возникает путем расширительного толкования принципов 

обычного права, относящихся к нарушению доверия, праву на свободу, свободе на выражение 

мнений или праву на должную процедуру. В других странах право на неприкосновенность 

частной жизни возникает как религиозная ценность. Таким образом, право на неприкосновенность 

частной жизни является не только основным правом человека, но и таким правом человека, из 

которого возникают другие права человека и формируются базовые принципы любого 

демократического общества (пункт 11 Доклада Специального докладчика по вопросу о поощрении 

и защите прав человека и основных свобод в условиях борьбы с терроризмом 

Личная жизнь" является широким понятием, охватывающим, в частности, аспекты физической и 

социальной индивидуальности человека, включая право на личную автономию, личное развитие и 

установление и развитие отношений с иными людьми и окружающим миром (пункт 27 

постановления от 7 мая 2009 г. по делу Калачева против Российской Федерации). 

Понятие "личная жизнь" в значении статьи 8 Конвенции [о защите прав человека и основных 

свобод].... охватывает такие элементы, как гендерное определение... и половая жизнь, которые 
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относятся к личной сфере, защищаемой статьей 8 Конвенции (пункт 379 постановления от 6 

декабря 2016 г. по делу А. Н. против Российской Федерации).   

Понятие частной жизни включает в себя аспекты, связанные с самоидентификацией, такие как имя 

человека и его образ. Образ человека представляет собой одно из основных качеств личности, 

поскольку отражает уникальные характеристики человека и отличает его от остальных людей. 

Право на защиту своего образа, таким образом, является одним из значимых компонентов 

персонального развития. В основном такое право предполагает право человека на контроль за 

использованием такого образа, в том числе на отказ от его публичного распространения. 

Согласно статье 12 Всеобщей декларации прав человека от 10 декабря 1948 г. "Никто не может 

подвергаться произвольному вмешательству в его личную и семейную жизнь, произвольным 

посягательствам на неприкосновенность его жилища, тайну его корреспонденции или на его честь 

и репутацию. Каждый человек имеет право на защиту закона от такого вмешательства или таких 

посягательств". 

В силу статьи 17 Международного пакта о гражданских и политических правах от 16 декабря 

1966 г. "1. Никто не может подвергаться произвольному или незаконному вмешательству в его 

личную и семейную жизнь, произвольным или незаконным посягательствам на 

неприкосновенность его жилища или тайну его корреспонденции или незаконным 

посягательствам на его честь и репутацию. 

2. Каждый человек имеет право на защиту закона от такого вмешательства или таких 

посягательств". 

Статьей 23 Международного пакта о гражданских и политических правах предусматривается: "1. 

Семья является естественной и основной ячейкой общества и имеет право на защиту со стороны 

общества и государства. 

2. За мужчинами и женщинами, достигшими брачного возраста, признается право на вступление в 

брак и право основывать семью. 

3. Ни один брак не может быть заключен без свободного и полного согласия вступающих в брак. 

4. Участвующие в настоящем Пакте государства должны принять надлежащие меры для 

обеспечения равенства прав и обязанностей супругов в отношении вступления в брак, во время 

состояния в браке и при его расторжении. В случае расторжения брака должна предусматриваться 

необходимая защита всех детей". 

Согласно статье 11 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах 

от 16 декабря 1966 г. "1. Участвующие в настоящем Пакте государства признают право каждого на 

достаточный жизненный уровень для него и его семьи, включающий достаточное питание, одежду 

и жилище, и на непрерывное улучшение условий жизни. Государства - участники примут 

надлежащие меры к обеспечению осуществления этого права, признавая важное значение в этом 

отношении международного сотрудничества, основанного на свободном согласии. 

2. Участвующие в настоящем Пакте государства, признавая основное право каждого человека на 

свободу от голода, должны принимать необходимые меры индивидуально и в порядке 

международного сотрудничества, включающие проведение конкретных программ, для того чтобы: 

a) улучшить методы производства, хранения и распределения продуктов питания путем широкого 

использования технических и научных знаний, распространения знаний о принципах питания и 

усовершенствования или реформы аграрных систем таким образом, чтобы достигнуть наиболее 

эффективного освоения и использования природных ресурсов; и 
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b) обеспечить справедливое распределение мировых запасов продовольствия в соответствии с 

потребностями и с учетом проблем стран как импортирующих, так и экспортирующих пищевые 

продукты". 

В соответствии со статьей 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 

1950 г. "1. Каждый имеет право на уважение его личной и семейной жизни, его жилища и его 

корреспонденции. 

2. Не допускается вмешательство со стороны публичных властей в осуществление этого права, за 

исключением случаев, когда такое вмешательство предусмотрено законом и необходимо в 

демократическом обществе в интересах национальной безопасности и общественного порядка, 

экономического благосостояния страны, в целях предотвращения беспорядков или преступлений, 

для охраны здоровья или нравственности или защиты прав и свобод других лиц". 

Ограничение прав и свобод - ключевой нормой является статья 55, 56 Конституции. 

Ограничение прав должно отвечать следующим критериям: 

1. Должно быть установлено только федеральным законом 

2. Ограничение не должно носить дискриминационный характер (часть 2 статьи 19 

Конституции) 

3. Ограничение должно быть пропорциональным 

4. Только в тех целях, которые установлены Конституцией. 

5. Достаточная степень правовой определенности 

Права могут быть ограничены во время введения режима чрезвычайного положения, который 

вводится Указом Президента. Федеральным законом может быть делегировано право ограничения 

субъектам РФ или Правительству РФ. Ограничение должно быть пропорционально: т.е. вводится 

в той мере, в которой это необходимо для достижения цели. 

Ограничение должно преследовать цель, указанную в части 3 статьи 55 Конституции РФ. 

 

2. Case-study для обсуждения 

Дело Von Hannover v. Germany # 1 

Дело Von Hannover v. Germany # 2 

 

Ключ ответа/решение, рекомендации по выполнению задания: 

Сбор и распространение информации без согласия лица. Дело Von Hannover v. Germany # 1 

Заявитель – принцесса Монако. Немецкий журнал опубликовал ее фотографии. В Германии 

Конституционный суд решил это дело в пользу свободы выражения. ЕСПЧ решил в пользу права 

на частную жизнь. Цель публикации – развлекать аудиторию фотографиями принцессы. Нужно ли 

публиковать факт, не вызывающий общественной дискуссии? – НЕТ. Государство не справилось с 

тем, чтобы обеспечить защиту частной жизни принцессы. 

Спустя 10 лет: Дело Von Hannover v. Germany # 2. ЕСПЧ не признал нарушения ст. 8. ЕКПЧ. 

Фото принцессы с мужем на отдыхе опять появились в таблоиде. Всегда важен контекст, с учетом 

которого совершается публикация (background), история, что за семья, нацисты или нет, что за 

заявитель, с каким он статусом, принцесса или нет, герцог или нет и тд. (принц Эндрю, принцесса 

Фон Ганноверская, Освальд Мосли и т.д.). 

Оба дела заложили золотой стандарт в виде теста при рассмотрении аналогичных дел. 

 

3. Тестирование 

 

1. К числу региональных органов по защите прав человека относятся (отметить 2): 

А) Африканский суд по правам человека и народов; 

Б) Европейский суд по правам человека; 
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В) Азиатский суд по правам человека; 

Г) Верховный суд Российской Федерации. 

 

2. С сообщением о нарушении прав человека можно обратиться в следующие комитеты 

(отметить): 

 

А) Комитет по правам ребенка; 

Б) Комитет против пыток; 

В) Комитет по правам лиц с двойным гражданством; 

Г) Комитет против геноцида. 

 

3. К числу юридически рекомендательных международно-правовых актов в области защиты прав 

человека можно отнести: 

 

А) Всеобщую декларацию прав человека; 

Б) Европейскую социальную хартию; 

В) Конвенцию о защите прав человека и основных свобод; 

Г) Международный пакт о гражданских и политических правах. 

 

4. Следующее из перечисленных прав отсутствует в Международном пакте о гражданских и 

политических правах: 

 

А) Право на справедливые и благоприятные условия труда; 

Б) Право на гуманное обращение и уважение достоинства; 

В) Свобода выбора места жительства; 

Г) Право на суд; 

 

5. Следующее из перечисленных прав или свобод отсутствует в Международном пакте об 

экономических, социальных и культурных правах: 

 

А) свобода мысли, совести и религии; 

Б) право на достаточный жизненный уровень; 

В) право на наивысший достижимый уровень физического и психического здоровья; 

Г) право на социальное обеспечение. 

 

6. Запрет пыток предусмотрен следующими международно-правовыми актами в области защиты 

прав человека: 

 

А) Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Совет Европы); 

Б) Европейская социальная хартия; 

В) Конвенция о политических правах женщин; 

Г) Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах. 

 

6. Российская Федерация является участником: 

 

А) Конвенции о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных 

данных 1981 г. 

Б) Конвенции о компьютерных преступлениях 2001 г.  

В) Орхусской конвенции 1998 г. 

Г) Соглашение СНГ о сотрудничестве в области информации 1992 г. 
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8. К основным информационным угрозам РФ отнесены: 

 

А) Традиционные российские духовно-нравственные ценности; 

Б) Масштабы компьютерной преступности; 

В) Стратегическое сдерживание; 

Г) Нейтрализация информационно-психологического воздействия. 

 

9. В соответствии с российским законодательством ограничен доступ к:  

 

А) Правовым актам о правах, свободах и обязанностях человека и гражданина; 

Б) Информации о состоянии окружающей среды; 

В) Информации о деятельности органов власти; 

Г) Сведениям о достижениях науки и техники, имеющих оборонное значение. 

 

10. Международный день прав человека отмечается: 

 

А) 24 октября; 

Б) 20 ноября; 

В) 10 декабря; 

Г) 9 мая. 

 

11. К числу юридически рекомендательных международно-правовых актов в области защиты прав 

человека можно отнести: 

 

А) Всеобщую декларацию прав человека; 

Б)Европейскую социальную хартию; 

В)Конвенцию о защите прав человека и основных свобод; 

Г)Международный пакт о гражданских и политических правах. 

12. Следующее из перечисленных прав или свобод отсутствует в Международном пакте об 

экономических, социальных и культурных правах: 

А) Свобода мысли, совести и религии; 

Б) Право на достаточный жизненный уровень; 

В) Право на наивысший достижимый уровень физического и психического здоровья; 

Г) Право на социальное обеспечение. 

 

13. К числу функций международных стандартов прав человека относятся: 

А) Закрепление условий и гарантий реализации прав и свобод человека; 

Б) Установление содержания конкретных прав и свобод человека;  

В) Закрепление перечня прав и свобод человека в иерархическом порядке; 

Г) Закрепление приоритета коллективных прав и свобод над индивидуальными. 

14. Комитет по правам человека уполномочен: 

А) Рассматривать индивидуальные жалобы о нарушении прав человека; 

Б) Осуществлять инспекцию на местах (на территории государств-участников 

Международного пакта 1966 г.); 

В) Применять санкции к государству-нарушителю прав человека; 

Г) Рассматривать доклады государств об исполнении обязательств, предусмотренных 

Конвенцией о защите прав человека и основных свобод 1950 г.; 
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Д) Рассматривать исковые заявления о причинении ущерба, причиненного транспортным 

средством. 

15. К межгосударственным органам, уполномоченным рассматривать доклады государств об 

исполнении ими обязательств по защите прав человека, относятся: 

А) Комитет по правам ребенка; 

Б) Комитет по правам человека; 

В) Европейский суд по правам человека; 

Г) Совет Безопасности ООН; 

Д) Совет глав правительств СНГ. 

Ключ ответа/решение, рекомендации по выполнению задания: 

1-А,Б; 2-А,Б; 3-А; 4-А; 5-А; 6-А; 7-А,Г; 8-Б; 9-Г; 10-В; 11-А; 12-А; 13-А,Б; 14-А; 15-А,Б. 

II. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

1. Теоретический вопрос 

Значение информации в жизни человека, общества и государства.  

 

Ключ ответа/решение, рекомендации по выполнению задания: 

 

Проблематика цифровизации затрагивает все уровни общественных пространств, как вертикально 

(государство-гражданин), так и горизонтально. Цифра используется  в работе государственных 

органов и частных лиц. В юридической сфере: 

1. Информатизация выражена в наличии, развертывании многочисленных баз данных, 

поисковых систем, электронных площадок с профильной литературой для практиков и деятелей 

науки. Многочисленные электронные научные журналы, доступ в электронной среде к 

электронным библиотекам, хранилищам информации, возможность дистанционного обмена 

информацией в научной среде, участи в конференциях посредством электронных инструментов и 

т.д. 

2. Обращение к указанному в п.1. в работе представителей судебной системы, вплоть до 

возможности дистанционного участия в судебных заседаниях. 

3. Госуд. органы: электроны документооборот, электронные голосования в Гос. Думе, 

возможность дистанционного участия выборах, голосования на референдумах и тд. 

4. Частный актор соприкасается с электронно-цифровой средой повсеместно. Работает, 

покупает, продает, учится, получает зарплату, обменивается почтовыми сообщениями, 

коммуницирует – все это в цифровой среде. 

5. Растущий уровень киберпреступности, с которой каждый участник международного 

сообщества пытается бороться в силу своих национальных возможностей, а также несовершенство 

правил обращения с цифровыми платформами – хранилищами данных актуализировали проблему 

защиты персональных данных, посредством которых принято идентифицировать любого 

человека. «Утекающие» биометрические данные, риски, связанные с доступом и использованием 

персональных данных неуполномоченными лицами, ограничение права на защиту персональных 

данных по основаниям общественной безопасности и предотвращения угроз государственной 

безопасности, сбор и аккумулирование персональных данных на территории одного государства и 

риски утечек при их трансграничной передаче, риски ненадлежащей передачи или 

коммерциализация таких данных, BigData и технологические инструменты массового наблюдения 

за гражданами со стороны государств, нарушение права на конфиденциальность на фоне 

провозглашения приоритетности защиты прав человека – эти тенденции опережают создание 

инструментов защиты. Несмотря на усилия, Следование выработанным правовым нормам с этой 

сфере играет решающую роль в поддержании баланса частного интереса и публичного и 
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предотвращении передачи данных неуполномоченным лицам. Право субъектов персональных 

данных на защиту развивается как составная часть права на уважение частной жизни в рамках 

регулирования Совета Европы, так и стремится к автономности  в праве Европейского Союза. На 

сегодняшний день недостаточная эффективность международно-правового защитного механизма 

создает предпосылки для произвольного обращения с персональными данными, увеличивает 

риски утраты конфиденциальности информации, составляющей тайну частной жизни человека. 

Можно упомянуть про тренд на создание Цифровых кодексов в разных странах и в РФ  в том 

числе.  

 

 

ЧАСТЬ 3. (не публикуется) 
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