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         Процедура принятий пилотных решений была разработана в качестве метода 
выявления структурных проблем, лежащих в основе повторяющихся дел против многих 
стран и устанавливающих обязательство государства принять меры для решения этих 

проблем.



❖ оказать содействие 47 европейским государствам, 
ратифицировавшим Европейскую Конвенцию по правам 
человека, в решении системных и структурных проблем на 
национальном уровне;

❖  обеспечить возможность более оперативного возмещения 
заинтересованным лицам; 

❖ помочь Европейскому суду по правам человека более 
эффективно и быстро справляться с нагрузкой за счёт 
сокращения числа однотипных и, как правило, сложных дел, 
требующих тщательного изучения.

Цели процедуры  
принятия пилотных  

решений



Закрепление в 2011 г. процедуры пилотного постановления в 
Правиле 61 Регламента ЕСПЧ усовершенствовало право Суда 
выявлять структурные дисфункции правовых систем 
государств-ответчиков, лежащие в основе повторяющихся 
дел, и устанавливать обязательство государств принять меры 
для устранения данных проблем. 





Бывший председатель ЕСПЧ Л. Вильдхабер указывает, 
что процедура пилотных постановлений выступила в 
качестве «самой смелой попытки решения проблемы 
несовершенства национального законодательства или 
правоприменительной практики».



«Обычное» постановление касается конкретного дела, описанного в 
жалобе. Пилотное же постановление расширяет предмет жалобы и 
распространяет свои правовые последствия на неограниченный круг 
лиц.
Пилотное постановление призвано указать государству на системную 
проблему; проблему, которая может затронуть многих людей и даже 
юридических лиц.
В пилотном постановлении ЕСПЧ указывает, какие системные меры 
должно принять государство-ответчик, чтобы исправить ситуацию.

После того, как принимается пилотное постановление, жалобы из этой 
страны по аналогичным нарушениям «замораживаются» в ЕСПЧ на 
год. Этот год государство-ответчик должно использовать для того, 
чтобы самостоятельно исправить ситуацию и примирится с теми, кто 
пострадал от действий (бездействия) государства.



Принятые пилотные решения Европейского суда позволили несколько уменьшить 
количество поступающих в него жалоб по структурным проблемам российской 
правовой системы. 
В сфере осуществления правосудия это: 
• неисполнение судебных актов государственными органами; 
• нарушение принципа правовой определенности; 
• нарушение справедливости судебного процесса; 
• выплата компенсации за судебную волокиту.

в уголовно-правовой сфере это:
 ответственность и компенсации за жестокое обращение со стороны сотрудников 
правоохранительных органов; 
• запрет провокации преступлений в ходе проведения следственных действий; 

лишение свободы без решения суда или на основании немотивированного 
решения (произвол властей); 

• создание достойных условий содержания в местах ограничения свободы.

во внеуголовной сфере это: 
• соблюдение прав человека при оказании психиатрической помощи и прав 

недееспособных лиц; 
• прекращение автоматической высылки иностранцев при нарушении режима 

пребывания; 



Начиная с 1997 года заявитель неоднократно подавал иски против компетентных 
государственных органов, требуя выплаты социальных пособий в связи с его участием в 
ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции.









Неадекватные условия содержания под стражей представляют собой стойкую 
структурную проблему в России, вследствие чего Европейский Суд установил 
нарушения статей 3 и/или 13 Конвенции в более чем 80 постановлениях, вынесенных 
после дела Калашникова. Еще 250 аналогичных дел находятся на рассмотрении. 


