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Дисциплины (модули) изучаются в рамках освоения ОП ВО «Международная защита прав человека » 

по направлению 40.04.01 Юриспруденция 

 

 

Наименование 

дисциплины 
«Философия права» 

Объём дисциплины, 
ЗЕ/ак.ч. 

2/72 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Тема 1. Философия права в 

системе общественных 

наук 

Специфика философского познания окружающей 

действительности. Абстрактность, умозрительность и 

всеобщность философского знания. Философия и 

метафизика. 

Объект и предмет философии права. Метод философского 

познания права. Гносеология права; онтология права; 

аксиология права. 

Тема 2. Гносеология права 

и типология 

правопонимания 

Разнообразие методологии научного познания. 

Метафизическое и эмпирическое знание. Науки 

эмпирические и теоретические; дескриптивные 

(аналитические) и прескриптивные (нормативные).  

Философский позитивизм, его основные требования и 

постулаты. Принцип верификации. 

Тема 3. Юридический 

позитивизм 

Классический легистский (этатистский, законнический) 

позитивизм (Т. Гоббс. И. Бентам, Дж. Остин, Г.Ф. 

Шершеневич).  

Социологический позитивизм. Право как факт социальной 

жизни.  

Психологические концепции права (антропологический 

позитивизм).  

Легистский неопозитивизм (нормативизм) Г. Кельзена и Г. 

Харта. 

Тема 4. Естественно-

правовая школа 

(юснатурализм) 

Классические концепции естественного права; их общая 

характеристика и виды (теологическое (томизм и 

протестантизм) и светское направления). Идеология 

естественных и неотчуждаемых прав человека. 

«Возрожденное» естественное право. Естественное право 

как идея, принцип права. 

Юснатурализм как этическое правопонимание. Концепция 

права В.С. Соловьева (право как минимум 

нравственности). 

Концепция права Р. Дворкина.  

Непоследовательность естественно-правовых концепций 

(А.О. Ященко, Р.З. Лившиц). 

Тема 5. Либертарная 

концепция права 

Естественно-правовые предпосылки либертарной 

концепции права В.С. Нерсесянца. Право как выражение 

формального равенства, свободы и справедливости. 

Тема 6. Понимание права в 

отечественной 

юридической науке 

Многообразие теоретико-философских объяснений права 

в российской дореволюционной науке. 

Правопонимание советского периода. Исторические 

периоды формирования и развития социалистической 

теории государства и права. 



Наименование 

дисциплины 
«Философия права» 

Объём дисциплины, 
ЗЕ/ак.ч. 

2/72 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Правопонимание постсоветской эпохи. 

Доминирующие представления в современной российской 

теории права. Умеренный («мягкий») позитивизм (М.И. 

Байтин, М.Н. Марченко). Неклассические 

(посмодернистские) концепции права (А.В. Поляков, И.Л. 

Честнов) Интегративное (синтетическое) понимание права 

(В.Г. Графский, О.В. Мартышин). 

Тема 7. Право и иные 

системы социальной 

регуляции 

Понятие, признаки и способы обеспечения социальных 

норм. 

Виды социальных норм: обычаи (традиции); моральные 

(нравственные) нормы; религиозные нормы; правовые 

нормы; политические нормы; корпоративные нормы. 

Тема 8. Права и свободы 

человека 

Учение о правах человека в контексте различных типов 

правопонимания. 

Позитивистские (легистские и социологические) 

концепции прав человека. 

Непозитивистские концепции прав и свобод человека. 

Идеология естественных и неотчуждаемых прав человека. 

Система прав и свобод человека. Основания 

систематизации прав человека и разнообразие 

классификаций. 

«Поколения» прав человека. 

Способы защиты прав и свобод человека: парламентский, 

административный, прокурорский, судебный 

(квазисудебный). Международно-правовая защита прав и 

свобод человека. Самозащита прав и свобод. 

Тема 9. Публичная 

политическая власть и 

способы ее 

идентификации в 

качестве государтсва 

(понятия государства) 

Феномен государства и уровни его интерпретации: 

государство как публично-властная ассоциация; 

государство как организация, осуществляющая 

публичную политическую власть; государство как система 

публично-властных отношений. 

Элементы государства: население; территория; власть. 

Социологическое понятие государства. 

Легистское понятие государства (Г. Кельзен).  

Юридическое понятие государства. Государство как 

правовая форма организации публичной политической 

власти. Государство и деспотия. 

Тема 10. Государство и 

право 

Соотношение государства и права в контексте различных 

типов правопонимания. 

Правовое государство как государство законности. 

Самоограничение государства посредством закона. 

Принцип разделения властей. 

Модели правового государства. Либеральное правовое 

государство. Социальное правовое государство. 

Полицейское государство. 



Наименование 

дисциплины 
«Философия права» 

Объём дисциплины, 
ЗЕ/ак.ч. 

2/72 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Тема 11. Государство и 

гражданское общество 

Понятие и структура гражданского общества. 

Механизмы саморегуляции гражданского общества: 

свободный рынок; демократия (политическое 

представительство); независимое правосудие. Государство 

как институция гражданского общества. Пределы 

государственного вмешательства в сферу гражданского 

общества. Модели соотношения государства и 

гражданского общества: либерализм и этатизм. 

Тема 12. Типология права 

и государства 

Формационный подход к типологии права и государства 

(К. Маркс, Ф. Энгельс). 

Цивилизационный подход к типологии права и 

государства (Н.Я. Данилевский, О. Шпенглер, А.Дж. 

Тойнби). 

Юридический подход к типологии права и государства. 

Либертарно-юридический подход к типологии права и 

государства (В.С. Нерсесянц). 

Морфологический подход к типологии государства: 

античные (Платон, Аристотель) и современные варианты. 

«Правильные» и «неправильные» формы государства. 

Морфологический подход к типологии права. Правовые 

семьи. 

 

 

Наименование дисциплины «История и методология юридической науки» 

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 2/72 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Раздел 1. Право и 

юридическая наука. 

Предмет и система, цель и задачи курса «История и 

методология юридической науки». Формирование в 

рамках курса знаний и исследовательских навыков. 

Право как нормативная регулятивная система общества. 

Типология понимания права, ее значение в 

профессиональной деятельности юриста. Интерпретация 

правовых процессов и явлений в русле различных типов 

понимания права. 

Юридическая наука как система знаний о праве. 

Юридическая наука как социальный институт. 

Юридическая наука как деятельность по формированию 

нового знания.  

Методология юридической науки. Научные подходы и 

методы исследований в правоведении.  Система методов 

юридической науки. Философско-мировоззренческие 

методы и подходы. Методы формальной логики. 

Общенаучные методы исследований. Частно-научные 

методы исследований. Специально-юридические методы 

исследований.  



Наименование дисциплины «История и методология юридической науки» 

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 2/72 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Критерии научного знания. Функции юридической науки: 

гносеологическая, онтологическая, аксиологическая, 

эвристическая, прогностическая. 

Раздел 2. Право как объект 

исследования 

Право и правовая реальность. Многообразие форм 

существования права. Понятие права, его эволюция в 

общем контексте развития общества и государства. 

Сущность права.  Многообразие подходов к праву. 

Концепции естественного права. Юридический 

позитивизм. Этатизм. Социологический позитивизм. 

Интегративная юриспруденция.  

Доктринальная, догматическая и практическая 

юриспруденция 

как предметные области юридической науки. Правовая 

доктрина. Юридическая догма. Юридическая практика 

как разновидность социальных практик. 

Правовые термины, понятия, категории. Принципы 

права. 

Юридические конструкции. 

Право как фактор гармонизации отношений в обществе. 

Раздел 3. История 

юридической науки  

Становление, развитие и современное состояние 

юридической науки. Соотношение истории юридической 

науки с историей права и государства, историей 

политических и правовых учений. Становление и 

развитие права и юридической науки в общем контексте 

эволюции общества. 

Представления о праве на Древнем Востоке. Воззрения 

на право в Античном мире. Римская юриспруденция. 

Юридическая наука в средневековой Европе. Развитие 

научного знания: от 

практического – к догматическому, от догматического – 

к доктринальному. Юридическая наука Нового времени. 

Юридическая наука Новейшего времени.  

Юридическая наука в общем контексте современного 

научного знания. Философские концепции развития 

науки. Критический рационализм К. Поппера. 

Концепция исторической динамики науки Т. Куна. 

Парадигмы в науке. Научные гипотезы. Относительность 

научного знания. Современные представления о 

формировании и развитии научного знания. 

Проблемы развития российского правоведения. 

Отечественная (российская) правовая традиция. 

Достижения дореволюционного отечественного 

правоведения. Представления о праве в советском 

социалистическом обществе. Юридическая наука в 

современном российском обществе. 

Раздел 4. Источники права и 

источники познания права 

Выявление соотношения терминов «источники права» и 

«источники познания права». Развитие научных 

представлений об источниках (формах) права и 



Наименование дисциплины «История и методология юридической науки» 

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 2/72 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

источниках познания права (источниках правоведения). 

Юридическое источниковедение как научное 

направление. 

Развитие источников права в рамках правовых семей и 

правовых систем. Особенности источников права в 

правовых семьях и правовых системах. Источники 

континентального права. Источники англо-

американского права. Источники мусульманского права. 

Национальные и международные правовые системы. 

Системы источников национального 

(внутригосударственного) права. Системы источников 

международного права.  

Раздел 1. Современные 

научные подходы в 

правоведении 

Соотношение научных подходов и методов 

исследования в правоведении. Право и юридическая 

наука как цивилизационные и культурные феномены. 

Формационный подход к эволюции общества и права. 

Цивилизационный подход к эволюции общества и права. 

Современные представления об эволюции общества и 

права: от формационного подхода – к 

цивилизационному. 

Социокультурный подход. Культура как 

надбиологическая программа развития общества. 

Трансляция правового опыта. Правовые традиции и 

инновации. 

Юридическая антропология. Юриспруденция интересов. 

Синергетический подход. Герменевтический подход. 

Правовое 

моделирование. Методы социологических исследований. 

Использование в правоведении достижений других 

областей 

научного знания. 

 

 

Наименование дисциплины «Сравнительное правоведение» 

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 2/72 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Тема 1. Природа 

сравнительного 

правоведения.  

 

Понятие сравнительного правоведения. Сравнительное 

правоведение: метод или наука. Сравнительное право и 

сравнительное правоведение. Цели и задачи 

сравнительного правоведения. 

Тема 2. Правовая картина 

мира (правовая география).  

Общие правовые тенденции  развития. Глобальные 

мировые императивы. Национально-государственные 

различия в праве. 

Тема 3. Объекты 

сравнительного 

правоведения.  

Правовая действительность как объект сравнительного 

правоведения. 



Наименование дисциплины «Сравнительное правоведение» 

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 2/72 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Правовые системы государств как структурно-

организованный нормативный массив. Национальное 

законодательство. Законы и правовые акты. 

Юридическая техника.  

Тема 4. Методология 

сравнительного 

правоведения.  

Основные категории и понятия сравнительного 

правоведения. Диахронное и синхронное сравнение. 

Внутренне и внешнее сравнение. Сравнение на 

микроуровне и макроуровне. Нормативное и 

функциональное сравнение. 

Проблемы классификаций правовых семей 

Тема 5. Уровни 

сравнительного 

правоведения.  

Теория всемирного права. 

Правовые семьи как группы и сообщества, 

обусловленные общими историческими корнями, 

структурно-функциональными и стилевыми 

особенностями права. 

Процессы формирования новых групп и сообществ 

национальных правовых систем. 

Право международного сообщества. Влияние 

международного права на правовое пространство мира и 

национальные правовые системы. 

Тема 6. Сравнительное 

правоведение в условиях 

глобализации.  

Понятие глобализации. 

Проблемы истинности европейских ценностей, как 

универсальных. Правовой плюрализм. 

Тема 7. Задачи 

сравнительного 

правоведения в решении 

проблем европейского 

правового пространства.  

Уровни анализа европейского правового пространства: 

правовая семья, правовое государство. 

Конкретизация общеевропейских стандартов в области 

прав человека. 

Тема 8. Стирание граней 

между романо-германской и 

англо-саксонской 

правовыми системами.  

Относительный характер классификаций национальных 

правовых систем. Взаимопроникновение традиционных 

источников права (нормативно-правовой акт, судебный 

прецедент). 

Снижение актуальности вопросов деление права на 

публичное и частное, материальное и процессуальное. 

Сближение в вопросах систематизации и кодификации 

права, методах юридического образования. 

Тема 9. Роль сравнительно-

правовых исследований в 

процессе унификации права.  

Механизмы сближения национальных правовых систем. 

Коллизионные нормы. Рецепция права: технологии, 

объемы. Гармонизация законодательства. Использование 

процедур независимого арбитража. Юридические 

средства сближения законодательств. 

Модельные законодательные акты. Модельный закон 

(понятие, субъекты принятия, характер, содержание). 

Унификация правовых норм. Международно-правовая 

помощь. 

Тема 10. Научная и 

практическая значимость 

Обогащение национальной юридической науки в 

результате использования сравнительно-правовых 

исследований. 



Наименование дисциплины «Сравнительное правоведение» 

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 2/72 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

сравнительного 

правоведения. 

 

 

Наименование дисциплины «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 6/216 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

1.Правовая система и типы 

права 

2.Источники права. Нормы 

права 

3.Виды юридических 

профессий 

4.Система судов, документы в 

суде 

5.Документы в суде 

6.Гражданское право и 

судопроизводство 

7.Уголовное право и 

судопроизводство 

8.Судебные иски 

9.Судебное разбирательство 

10.Структура юридической 

фирмы 

11.Корпоративное 

управление 

12.Капитализация компаний 

13.Акционеры 

14.Приобретение компании 

15.Контракты 

16.Типы контрактов  

17.Право собственности 

18. Интеллектуальная  

собственность 

19.Антимонопольное 

законодательство 

20.Трудовое право 

1-20: Отработка отраслевой терминологии по теме; 

отработка синтаксических конструкций (типы 

словосочетаний и предложений), типы высказываний, 

типы внутритекстовых связей, логика академического 

изложения материала, специфика аргументации 

профессионально-институционального дискурса в 

правовой сфере. 

Системно-структурная организация текстов различных 

жанров (устная и письменная речь, монолог, диалог, 

полилог, нормативно-правовые, правоустанавливающие 

документы, переписка и работа с 

клиентами/представителями корпоративной среды, 

аналитические и отчетные документы в рамках 

заявленной темы) 

 

 

Наименование дисциплины «Русский язык в профессиональной деятельности» 

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 6/216 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Тема 1.1 Конструкции именного и глагольного типа; 

структура сложного предложения. 



Наименование дисциплины «Русский язык в профессиональной деятельности» 

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 6/216 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Раздел 1. Официально-

деловой стиль речи. 

Юридический подстиль. 

Тема 1.2. Стратегия и тактика выбора языковых средств 

(языковая синонимия), используемых в учебной и 

профессиональной деятельности. 

Тема 1.3. Грамматическая стилистика 

Раздел 2. Юридический 

копирайтинг. Виды 

документов и их языковые 

особенности 

Тема 2.1. Продуктивная письменная научная речь с 

продуцированием письменного текста, относящегося к 

официально-деловой сфере общения. 

Тема 2.2. Стратегия и тактика запроса информации. 

Особенности порождения юридического дискурса. 

Раздел 3. Функционально-

смысловые типы речи в 

юриспруденции 

Тема 3.1. Тип продуцируемого текста. Повествование. 

Тема 3.2.  Описание в юриспруденции. 

Тема 3.3. Рассуждение. 

Раздел 4. Особенности 

профессиональной речи 

юриста 

Тема 4.1. Риторика в юриспруденции. Юридический 

дискурс. 

Тема 4.2. Аффективно-коммуникативные  интенции в 

юридическом дискурсе. Передача эмоционального 

отношения. Юридическая коммуникация. 
 

 
Наименование дисциплины «Иностранный язык в сфере юриспруденции» 

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 9/324 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Правовая система и типы 

права 

Практикум по переводу текста описания правовых 

систем, источников права. 

Судебная система Практикум по переводу текста описания судебной 

системы, специфики функционирования судов по 

уголовным делам, описания уголовного процесса, 

категорий уголовных преступлений 

Гражданское право и 

судопроизводство 

Практикум по переводу текста описания процедуры и 

особенностей процесса по гражданским делам. 

Система судов в странах 

изучаемого языка, трибуналы 

Практикум по переводу текста описания структуры и 

юрисдикции трибуналов. 

Право ЕС Практикум по переводу текста проблематики 

европейского права в профессионально 

ориентированной коммуникации юристов. 

Правовые профессии Практикум по переводу текста описания 

функциональных обязанностей специалистов в правовой 

сфере (солиситора, барристера, корпоративного юриста), 

функциональных обязанностей судей.  

Юридическая фирма, 

структура и направления 

деятельности 

Практикум по переводу текста описания структуры 

юридической фирмы и направлений ее деятельности. 

Работа с клиентов Практикум по переводу текста о взаимодействии юриста 

и клиента юридической фирмы, на формирование 

навыков интерпретации объяснения, сравнения фактов, 

уточнения, аргументации в процессе перевода 



Наименование дисциплины «Иностранный язык в сфере юриспруденции» 

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 9/324 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Противодействие 

преступлениям по отмыванию 

денег 

Практикум по переводу текста о противодействии 

преступлениям по отмыванию денег 

Специфика юридической 

лексики 

Практикум по переводу юридических текстов с учетом 

синтаксических особенностей юридических текстов 

(повторов, архаичных синтаксических конструкций 

повторов и т.д.) 

Кредиты и займы Практикум по переводу текста по проблематике 

задолженности, условий и процедуры кредитования, о 

статусе и описания полномочий и обязанностей 

директоров и секретарей компании, о процедурах 

банкротства и ликвидации. 

Альтернативное разрешение 

споров 

Практикум по переводу текста о процедурах 

Альтернативного разрешения споров, по вопросам 

корпоративного налогообложения, о процедурах 

Слияний и поглощений, о вопросах Антимонопольного 

законодательства. 

Исковое заявление Практикум по переводу текста о Деликте, текста 

искового заявления о причинении ущерба, о 

ненадлежащем оказании медицинских услуг.  

Договорное право Практикум по переводу текстов о базовых принципах 

составления контракта, положений о действующих 

контрактах и контрактах, утративших силу; способы 

интерпретации эксплицитной и имплицитной 

информации в контракте при переводе. Практикум по 

переводу контрактов различных типов (контракты о 

продажах, на аренду, на покупку и продажу 

недвижимости, на лицензирование и использование ПО. 

Практикум по переводу текста о процедуре судебной 

защиты при нарушении договора. 

Трудовое  право, защита 

интеллектуальной 

собственности 

Практикум по переводу текстов по проблематике 

трудового права, о защите прав интеллектуальной 

собственности, о процедуре судебной защиты в случаях 

нарушения прав на использование торговой марки, 

доменных имен, по проблематике информационного 

права. 
 

 

 



Наименование дисциплины 
«Международное право и развитие (актуальные 

проблемы) » 

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 6/216 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Раздел 1. Феномен развития в 

международном праве. 

1. Состояние современного международного права. 

Возрастание роли международного права в XXI в.  

2. Роль международного права в решении глобальных 

проблем.  

3. Проблема верховенства права в международных 

отношениях.  

4. Декларация о праве на развитие, принятая 

Генеральной Ассамблеей ООН 4 декабря 1986 г.;  

5. Проект Конвенции о праве на развитие, разработанный 

Рабочей группой по праву на развитие Совета ООН по 

правам человека (2020 г.);  

6. Преобразование нашего мира: Повестка дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года, 

принятая Генеральной Ассамблеей 25 сентября 2015 

г.;  

7. Право на развитие. 

Раздел 2. Миграция и 

развитие: некоторые 

международно-правовые 

аспекты взаимосвязи 

1. Понятие и виды миграции.  

2. Цели устойчивого развития и миграция.  

3. Отражение вопросов миграции в двух повестках дня 

по вопросам развития.  

4. Национальные программы по вопросам развития, 

затрагивающие миграцию.  
5. Взаимосвязь Целей устойчивого развития с целями 

Глобального документа по миграции 2018 г.  

6. Взаимосвязь миграции и развития в качестве принципа 

международно-правового регулирования миграции. 

Раздел 3 Международное 

экологическое право: 

тенденции развития в эпоху 

Антропоцен  

1. Тенденции развития международного экологического 

права.  

2. Понятие антропоцена.  

3. Цели устойчивого развития и экология.  

4. Проблема "морского пластика".  

5. Перспективы создания Всемирного соглашения по 

окружающей среде.  

6. Перспективы создания Международного 

экологического суда.  

7. Перспективы создания Всемирной экологической 

организации. 

Раздел 4. Актуальные вопросы 

юрисдикции в международном 

праве. 

1. Территориальный принцип. Принцип гражданства. 

Принцип защиты.  

2. Дипломатическая защита.  

3. Универсальная юрисдикция. Конкурирующая 

юрисдикция.  

4. Вопрос об экстратерриториальном применении 

национального законодательства.  

5. Иммунитет от юрисдикции. Государственный 

иммунитет.  



Наименование дисциплины 
«Международное право и развитие (актуальные 

проблемы) » 

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 6/216 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

6. Дипломатический иммунитет. Консульский 

иммунитет.  

7. Экстерриториальная юрисдикция. Тесты контроля в 

целях установления юрисдикции. Практика 

Европейского суда по правам человека. 

Раздел 5. Международно-

правовое регулирование 

использования новых 

источников энергии 

(возобновляемая / 

альтернативная энергетика) 

1. Понятие возобновляемых (альтернативных) 

источников энергии. Появление, начиная с 1959 г. 

терминов «необычные источники энергии», «новые 

источники энергии» в практике ЭКОСОС.  

2. Международно-правовая категоризация 

возобновляемых (альтернативных) источников 

энергии.  

3. Краткая характеристика методов стимулирования 

использования ВИЭ в различных регионах мира (ЕС, 

США, Канада, Российская Федерация).  

4. Международные организации в области 

возобновляемых (альтернативных) источников 

энергии.  

5. Вовлеченность крупных финансовых хозяйственных 

субъектов в развитие ВИЭ, на примере Tesla, Google, и 

их сотрудничество с международными 

организациями, заинтересованными в развитии ВИЭ.  

6. ВИЭ и права человека.  

7. ВИЭ и Цели в области устойчивого развития на период 

до 2030 года. 

Раздел 6. Международное 

космическое право: 

регулирование космической 

деятельности в контексте 

достижения ЦУР. 

1. Космическое пространство и его использование для 

достижения ЦУР.  

2. Программы ЕС: европейская глобальная спутниковая 

навигационная система и программа «Коперник», их 

вклад в достижение ЦУР.  

3. Преимущества использования космического 

пространства для всемирной охраны здоровья.  

4. Роль рабочей группы по всемирной охране здоровья 

Научно-технического подкомитета КОПУОС.  

5. Межагентское совещание по деятельности в 

космическом пространстве в контексте использования 

космической науки и техники в рамках системы ООН 

для всемирной охраны здоровья.  

6. Руководящие принципы обеспечения устойчивости 

космической деятельности. Расскажите об этом 

документе.  

7. Платформа ООН для использования космической 

информации для предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и экстренного реагирования.  

8. ЦУР 16 «Мир, правосудие и эффективные институты» 

и регистрация космических объектов. Расскажите о 

регистрации космических объектов. 



Наименование дисциплины 
«Международное право и развитие (актуальные 

проблемы) » 

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 6/216 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Раздел 7. Прогрессивное 

развитие международного 

права в сфере защиты 

атмосферы. 

1. Актуальные аспекты защиты атмосферы.  

2. Венская конвенция об охране озонового слоя 1985 г. и 

Монреальский протокол 1987 г.  

3. Рамочная конвенция ООН об изменении климата 1992 

г. и дополнительные протоколы к ней.  

4. "Кигалийская поправка".  

5. Приложение 16 «Охрана окружающей среды. Том II. 

Эмиссия авиационных двигателей» к Конвенции о 

международной гражданской авиации 1944 г.  

6. Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на 

большие расстояния 1979 г. и протоколы к ней.  

7. Руководящие принципы Комитета ООН по 

использованию космического пространства в мирных 

целях по предупреждению образования космического 

мусора 2007 г. 

Раздел 8. Искусственный 

интеллект и международное 

право 

1. Понятие «искусственный интеллект» по 

международному и внутригосударственному праву; 

2. Виды и категории систем искусственного интеллекта; 

3. Проблема правосубъектности искусственного 

интеллекта; 

4. Акты международных межправительственных 

организаций об использовании искусственного 

интеллекта; 

5. Последствия использования систем искусственного 

интеллекта в рамках международного права; 

6. Искусственный интеллект и международное право 

прав человека; 

7. Искусственный интеллект и международное 

гуманитарное право; 

8. Искусственный интеллект и международное 

космическое право. 

Раздел 9. Эволюция прав 

человека в политике 

Всемирной организации 

здравоохранения и будущее 

прав человека через 

глобальное управление 

здравоохранением. 

1. Предпосылки возникновения и создания 

международной системы охраны здоровья.  

2. Формирование понятия права на здоровье как 

неотъемлемого права человека. Понятие, структура и 

содержание права на здоровье.  

3. Термин «здоровье» и его критерии.  

4. Характеристика основных концептуальных моделей 

права на здоровье.  

5. Определение юридического содержания понятия 

«право на охрану здоровья».  

6. Международно-правовое сотрудничество государств в 

области охраны права на здоровье.  

7. Международно-правовое признание и закрепление 

права каждого человека на охрану здоровья.  

8. Признание права на охрану здоровья в 

международном праве.  



Наименование дисциплины 
«Международное право и развитие (актуальные 

проблемы) » 

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 6/216 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

9. Международно-правовые акты, регулирующие право 

человека на здоровье.  

10. Международно-правовое регулирование права 

человека на здоровье на универсальном и 

региональном уровнях.  

11. Ограничение прав и свобод человека как превентивная 

мера по охране здоровья общества.  

12. Основные направления и проблемы международно-

правового сотрудничества государств в области 

охраны здоровья в современных условиях. 

Раздел 10. Международно-

правовое регулирование 

криптовалют и других 

технологий Blockchain. 

1. Понятие Blockhain. Понятие "криптовалюта".  

2. Правовое регулирование технологий Blockchain на 

примере Европейского Союза.  

3. ЮНСИТРАЛ и смарт-контракты.  

4. Текущее состояние международно-правового 

регулирования технологий Blockchain. 

Раздел 11. Ограничение прав 

человека ввиду современных 

вызовов и угроз. 

1. Эволюция прав человека.  

2. Понятие и основания допустимого ограничения прав 

человека, включая проблему отступления от 

выполнения обязательств по защите прав человека 

ввиду чрезвычайной ситуации в государстве.  

3. Критерии ограничения прав человека в судебной 

практике и международно-правовых документах.  

4. Ограничение прав человека в рамках европейской 

системы по защите прав человека.  

5. Проблема защиты прав человека в свете борьбы с 

терроризмом и иных современных вызовов и угроз. 

Раздел 12. Новые аспекты 

развития международного 

гуманитарного права. 

1. Понятие международного гуманитарного права 

(МГП). Источники МГП. «Женевское право», 

«Гаагское право».  

2. Сфера применения МГП.  

3. Виды вооруженных конфликтов, на которые 

распространяются нормы МГП.  

4. Международные вооруженные конфликты. 

Вооруженные конфликты немеждународного 

характера.  

5. Стороны в вооруженных конфликтах и третьи 

государства.  

6. Международно-правовой статус участников 

вооруженных конфликтов.  

7. Международно-правовая защита жертв вооруженных 

конфликтов.  

8. Запрещенные средства и методы ведения войны.  

9. Тенденции развития международного гуманитарного 

права. 



Наименование дисциплины 
«Международное право и развитие (актуальные 

проблемы) » 

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 6/216 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Раздел 13. Современные 

технологии и международное 

морское право. 

1. Положения Конвенции ООН по морскому праву 1982 

г., Международной конвенции по предотвращению 

загрязнения с судов 1973 г., Международной 

конвенции по охране человеческой жизни на море 

1974 г. относительно понятий "морское судно", 

"экипаж морского судна".  

2. Проблемы, которые могут возникнуть при 

использовании: плавучих атомных 

теплоэлектростанций; плавучих нефтегазовых 

установок; автономных морских судов.  

3. Наиболее эффективные методы по решению проблем 

по использованию новых технологических видов 

морских судов и установок. 

Раздел 14. Современные 

тенденции развития 

международной уголовной 

юстиции. 

1. Международные преступления.  

2. Международный военный трибунал (Нюрнбергский).  

3. Международный военный трибунал для Дальнего 

Востока (Токийский).  

4. Международный уголовный трибунал для бывшей 

Югославии.  

5. Международный уголовный трибунал для Руанды.  

6. Международный уголовный суд (МУС).  

7. Проблема иммунитетов от международной уголовной 

юрисдикции.  

8. Проблема иммунитетов в практике МУС. 

 

Наименование дисциплины 
«История института поощрения и защиты прав и 

основных свобод человека» 

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 3/108 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Раздел 1. Предмет, метод и 

система учебного курса 

«История института 

поощрения и защиты прав и 

основных свобод человека». 

1.1. Понятие и содержание института поощрения и 

защиты прав и основных свобод человека.  

1.2. Принципы прав и свобод человека.  

1.3. Классификация прав человека.  

1.4. «Поколения» прав человека.  

1.5. Соотношение прав и обязанностей личности. 

1.6. Гарантии прав и свобод личности.  

1.7. Ограничения прав и свобод личности. 

Раздел 2. Развитие идей о 

правах человека от периода 

Античности до эпохи 

Просвещения 

1.1. Проблемы соотношения государства (власти) и 

справедливости (права) в воззрениях 

древнегреческих мыслителей.  

1.2. Развитие идей прав человека в Древнем Риме.  

1.3. Идеологи раннего христианства и развитие идеи 

равенства и свободы воли как основания 

ответственности.  

1.4. Средневековые ереси.  

1.5. Феодальные права и права личности.  



Наименование дисциплины 
«История института поощрения и защиты прав и 

основных свобод человека» 

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 3/108 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

1.6. Разработка Ж. Боденом проблем суверенитета, 

границ государственного вмешательства в дела 

подданных.  

1.7. М. Лютер и его роль в развитии свободомыслия в 

вопросах веры.  

1.8. Разработка идей естественного права в трудах Г. 

Гроция и Б. Спинозы.  

1.9. Права человека в воззрениях Т. Гоббса, Дж. Локка, 

Ж.-Ж. Руссо, Ш.Л. Монтескье, Т. Джефферсона, И. 

Канта и Ф. Гегеля. 

Раздел 3. Возникновение норм 

в области прав человека в 

национальном праве  

1.1. Великая хартия вольностей 1215 года.  

1.2. Петиция о праве 1628 года.  

1.3. Хабеас корпус акт 1679 года.  

1.4. Билль о правах 1689 года.  

1.5. Декларация независимости США 1776 года.  

1.6. Конституция США 1787 года.  

1.7. Билль о правах 1791 года.  

1.8. Декларация прав человека и гражданина 1789 года. 

Раздел 4. Становление 

межгосударственного 

сотрудничества в области прав 

человека 

1.1. Развитие международного гуманитарного права во 

второй половине XIX – первой четверти XX века.  

1.2. Защита прав человека в рамках Лиги Наций.  

1.3. Нюрнбергский процесс и его значение для 

становления международной защиты прав человека. 

Раздел 5. Права человека в 

истории России от 

возникновения государства 

до начала XX века 

1.1. Формирование ранней российской 

государственности и принятие христианства.  

1.2. «Русская Правда» и развитие прав человека.  

1.3. Централизованное Российское государство и 

развитие взаимоотношений государства и личности.  

1.4. Судебники 1497 и 1550 годов и развитие прав 

человека.  

1.5. Смутное время и пробуждение самосознания 

российского народа.  

1.6. Соборное уложение 1649 года и развитие прав 

человека.  

1.7. Реформы Петра I и их влияние на положение 

человека.  

1.8. Реформы Александра II и их последствия.  

1.9. Манифест 17 октября 1905 года и развитие 

Российского государства в начале XX века.  

1.10. Основные государственные законы Российской 

империи 1906 года. 

Раздел 6. Права человека в 

советский период  

1.1. Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого 

народа 1918 года.  

1.2. Конституция РСФСР 1918 года.  

1.3. Конституция СССР 1924 года.  

1.4. Конституция СССР 1936 года.  

1.5. Конституция СССР 1977 года.  



Наименование дисциплины 
«История института поощрения и защиты прав и 

основных свобод человека» 

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 3/108 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

1.6. Декларация прав и свобод человека и гражданина 

РСФСР 1991 года. 

1.7. Конституция РФ 1993 года. 

Раздел 7. Основные этапы 

правозащитного движения в 

СССР  

1.1. Возникновение правозащитного движения.  

1.2. Диссидентский этап.  

1.3. Идеология правозащитного движения.  

1.4. Влияние развития международного права на 

появление правозащитных организаций.  

1.5. Национальное правозащитное движение в СССР. 

Раздел 8. Закрепление прав и 

свобод человека в 

конституциях государств на 

современном этапе  

1.1. Конституционно-правовой статус личности.  

1.2. Личные права и свободы.  

1.3. Политические права и свободы.  

1.4. Экономические, социальные и культурные права и 

свободы.  

1.5. Внутригосударственные гарантии прав и свобод 

человека.  

1.6. Национальные учреждения в сфере прав человека.  

1.7. Президент Российской Федерации – гарант прав и 

свобод человека и гражданина.  

1.8. Уполномоченный по правам человека в Российской 

Федерации.  

1.9. Конституционный контроль и права человека.  

1.10. Проблемы имплементации международных 

стандартов в национальном законодательстве. 

 

Protection of Human Rights in the UN System 

Наименование дисциплины  «Protection of Human Rights in the UN System» 

Объем дисциплины, ЗЕ/ак. ч 3/108 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы  Темы  

 

Section 1. Human rights in the 

history of international relations 

and international law 

1. The notion of human rights. The origins of human 

rights. Classification of human rights. Generations of 

human rights. National law on protection of human rights 

and international human rights law: interdependence and 

interrelation.  

2. Normative consolidation of human rights in 

international legal acts within the framework of the 

League of Nations. League of Nations minority 

protection system. Universal Declaration of Human 

Rights, Final Act of the Conference on Security and 

Cooperation in Europe (CSCE).  

 



 

 

 

 

 

Section 2. UN Charter and the 

principle of respect for and 

protection of human rights. 

International Bill of Human Rights. 

International Covenant on Civil and 

Political Rights, 1966 (ICCPR) 

1. The UN Charter: drafting and adoption. Purposes and 

principles of the Charter. Binding nature of the UN 

Charter provisions. 

2. International Bill of Human Rights:  

2.1. History of adoption of the Universal Declaration of 

Human Rights, 1948, and its significance for the 

development of international law. Legal Content. 

2.2. History of adoption of the ICCPR and the 

International Covenant on Economic, Social and Cultural 

Rights, 1966 (ICESCR). Basic civil and political rights in 

the ICCPR.  Human Rights Committee as monitoring 

body of the ICCPR. Optional Protocols to the ICCPR. 

 

Section 3. International Bill of 

Human Rights: legal content. 

International Covenant on 

Economic, Social and Cultural 

Rights (ICESCR) 

1. International Bill of Human Rights: Economic, social 

and cultural rights in the system of main human rights. 

The list of economic, social and cultural rights enshrined 

in the ICESCR. Obligations imposed by the Covenant on 

State Parties. 

2. The Committee on Economic, Social and Cultural 

Rights as a monitoring body of the ICESCR. Adoption of 

the 2008 Optional Protocol to the International Covenant 

on Economic, Social and Cultural Rights. 

 

Section 4. The International 

Conferences on Human Rights and 

their outcomes 

 

 

International Conference on Human Rights, Teheran, 

1968. Final Act of the International Conference on 

Human Rights, Teheran, 1968. World Conference on 

Human Rights, Vienna, 1993. Millennium Summit, 

2000. Millennium Development Goals (MDGs). Post 

2015 agenda. Sustainable development goals.  

 

Section 5. The competence of the 

principal organs of the UN and of 

the specialized agencies of the UN 

to protect human rights 

 

 

 

1. The main UN bodies: status and powers in the field of 

human rights (General Assembly, Security Council, 

ECOSOC, ICJ, Secretariat). 

2. UN specialized agencies in the human rights protection 

system (human rights protection within: UNESCO, 

WIPO, WHO, ILO, UN Specialized Financial 

Institutions).   

 

Section 6. The competence of the 

subsidiary human rights organs of 

the UN 

1. Activities of the Commission on Human Rights and the 

Sub-Commission on the Promotion and Protection of 

Human Rights. Legal and political reasons for the reform 

of the UN human rights mechanism. 

2. Powers and activities of the UN Human Rights Council 

and its Advisory Committee. Universal periodic Review 

mechanism. The procedure for consideration of 

individual complaints.  

3. United Nations High Commissioner for Human 

Rights. 

 

Section 7. Core international 

human rights treaties and their 

International Convention on the Elimination of All Forms 

of Racial Discrimination. Convention on the Elimination 

of All Forms of Discrimination against Women and its 



monitoring mechanisms - human 

rights treaty bodies 

Optional Protocol. Convention against Torture and Other 

Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment 

and its Optional Protocol. The Convention on the Rights 

of the Child and its Optional Protocols. International 

Convention on the Protection of the Rights of All Migrant 

Workers and Members of Their Families. International 

Convention for the Protection of All Persons from 

Enforced Disappearance. Convention on the Rights of 

Persons with Disabilities. 

 

Section 8. Responsibility for 

violations of human rights 

1. International crimes: concept and types. International 

Criminal Court. Concept “Responsibility to protect.” 

Responsibility of States for human rights violations. 

2. International fact-finding mechanisms dealing with 

human rights violations.  

4. Extraterritorial application of human rights. Business 

and human rights. 

 

Section 9. National mechanisms for 

the protection of human rights 

Provisions of international human rights instruments in 

the national legal systems. Domestic remedies. National 

human rights institutions and the 1993 Principles relating 

to the Status of National Institutions The role of NGOs in 

the promotion and protection of human rights at the 

national level. 

 

 

Наименование дисциплины  «Human Rights Treaty Bodies / Договорные органы 

по правам человека»  

Объем дисциплины, ЗЕ/ак. ч 4/144 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы  Темы  

Section 1. Conceptual and 

normative basis of the work of the 

treaty bodies in the institutional 

human rights system 

1. Review of the fundamental rights and freedoms set up 

in the international human rights treaties over which the 

TB exercise their monitoring work.  

2. Review of the provisions of the Optional protocols 

establishing additional substantive rights coming under 

the purview of TBs; review of the provisions of Optional 

protocols which establish Treaty Bodies or provide for 

their competences. 

Section 2. Human rights treaty 

bodies: establishment, membership, 

competencies 

1. The specifics of the Human Rights Treaty Bodies 

establishment. 

2. The process of election and the status of the Human 

Rights Treaty Bodies members. 

3. Functions and competencies of the Human Rights 

Treaty Bodies. 

4. Human Rights Treaty Bodies and the Office of the 

High Commissioner for Human Rights. 

Section 3. Procedure of 

consideration of periodic reports by 

human rights treaty bodies and 

individual communication by 

human rights treaty bodies 

1. The preparation and consideration of periodic reports 

by States. Differences between the “initial” and 

“periodic” report. Simplified reporting procedure. 

2. The individual complaint procedure within the treaty 

bodies system. The admissibility criteria for the 



submission of individual complaints within the HRTBs 

system. Opinions of the HRTBs on individual complaints 

and their legal force.  

3. Procedure for the consideration of interstate 

communications. 

Section 4. Legal nature of the 

outcome documents of the human 

rights treaty bodies and their legal 

status in national legal systems  

1. Legal Nature of and recommendations contained in 

concluding observations issued by the HRTBs on 

periodic state reports. Main challenges. Legal Nature of 

Opinions of the HRTBs on individual complaints. 

2. The legal nature and content of General Comments of 

the HRTBs. The weight of the interpretation given by the 

UN HRTBs.  

3. The procedure of inquiry, on-site visits, Follow-up 

measures and the process of implementation of TB 

recommendations. 

Section 5. Cooperation of the 

human rights treaty bodies with the 

national human rights institutions 

(NHRI), non-governmental 

organisations (NGOs), the OHCHR 

and the UN Human Rights Council 

1. The NHRIs and the NGOs. Participation of NHRI and 

NGOs in the work of the human rights treaty bodies. The 

role of the NGOs in the development of new international 

human rights standards, as well as in the ratification / 

accession of States to existing international human rights 

conventions. 

2. The interaction of the Treaty Bodies with the Human 

Rights Council (Special Procedures and UPR) and the 

OHCHR. 

3. Representatives of the UN specialized agencies 

participate in the session of the Human Rights Treaty 

Bodies. 

Section 6. HRTBs Mooting seminar 

1. Simulation of a fictional dispute between an individual 

and a State before the HRTB, the quasi-judicial organ of 

the United Nations. 

 

Наименование дисциплины «Бизнес, права человека и устойчивость» 

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 3/108 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Раздел 1. Современные 

тенденции развития 

международного права в 

сфере международного 

бизнеса. 
 

Тема 1.1. Глобальный договор ООН (UN Global 

Compact). 

Тема 1.2. Принципы 2011: история принятия и 

юридическое содержание. 

Тема 1.3. Долгий путь к договору. 

Раздел 2. Современные 

тенденции развития 

отдельных отраслей 

международного права в 

сфере международного 

бизнеса. 

Тема 2.1. Бизнес и международное гуманитарное 

право. 

Тема 2.2. Национальная космическая деятельность 

неправительственных юридических лиц и 

международное космическое право. 

Тема 2.3. Вклад Комитета ООН по экономическим, 

социальным и культурным правам в разработку 

правил поведения бизнес-структур по защите прав 

человека. 



Наименование дисциплины «Бизнес, права человека и устойчивость» 

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 3/108 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Тема 2.4. Руководящие принципы ОЭСР для 

многонациональных предприятий по соблюдению 

прав человека в принимающем государстве. 

Тема 2.5. Трёхсторонняя декларация принципов 

МОТ, касающихся многонациональных корпораций 

и социальной политики. 
 

Наименование дисциплины «The Right to Health in International Law» 

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 2/72 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Раздел 1. The conceptual 

framework of the right to 

health in international law 

1. Historical backgrounds for the international legal 

consolidation of the right to health.  

2. Peculiarities of international legal consolidation of the 

right to health in international human rights law.  

Раздел 2. International and 

legal consolidation of the right 

to 

health at the universal, regional 

and national level 

1. The practice of the human rights treaty bodies in the field 

of protection of the right to health. 

2. Protection of the right to health in the European Court of 

Human Rights. 

3. The right to health and scientific and technological 

progress. 

Раздел 3. International 

cooperation of states in the 

field of ensuring the right to 

health 

 

1. WHO's contribution to the development of health 

policies and action programs.  

2. The nature of international obligations and international 

legal criteria for the realization of the right to health.  

 



Наименование 

дисциплины 
«Защита прав коренных народов и меньшинств» 

Объём дисциплины, 
ЗЕ/ак.ч. 

2/72 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Раздел 1. История 

становления и развития 

института защиты 

коренных народов и 

меньшинств в 

международном праве 

1. Договорные взаимоотношения между коренными 

народами и колонизаторами; 

2. ООН и проблемы защиты прав коренных народов; 

3. Декларация ГА ООН о правах коренных народов от 13 

сентября 2007 года;  

4. Экспертный механизм по правам коренных народов - 

преемник Рабочей группы по правам коренного населения; 

5. Специальный докладчик по вопросу о положении в 

области прав человека и основных свобод коренных 

народов; 

6. Практика постепенного установления международной 

защиты прав меньшинств и ее конвенционное закрепление;  

7. Двусторонние соглашения между государствами по 

вопросам меньшинств;  

8. Договорные обязательства европейских государств по 

обеспечению прав меньшинств; 

Раздел 2. Проблемы 

определения понятия 

«коренной народ» и 

«меньшинство» в 

международном праве 

1. Субъективные и объективные факторы определения 

понятия «коренной народ»; 

2. Определение понятия «коренной народ» в конвенции 

МОТ № 107 и №169;  

3. «Коренной народ» - как международно-правовой термин 

в Декларации ООН о правах коренных народов 2007 года. 

4. Проект резолюций Подкомиссии «Определение понятия 

меньшинств в целях защиты ООН», ее основные 

положения.  

5. Критерии Комиссии по правам человека по определению 

понятия «меньшинство».  

6. Декларация о правах лиц, принадлежащих к этническим, 

национальным, языковым и религиозным меньшинствам 

1992 года, её основные положения. . 



Наименование 

дисциплины 
«Защита прав коренных народов и меньшинств» 

Объём дисциплины, 
ЗЕ/ак.ч. 

2/72 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Раздел 3. Статус коренных 

народов и меньшинств по 

современному 

международному праву 

1. Общепризнанные принципы современного 

международного права – основа определения статуса 

коренных народов.  

2. Анализ положений международно-правовых документов, 

прямо или косвенно регулирующих статус коренных 

народов. 

3. Всемирные конференции ООН по борьбе против расизма 

и расовой дискриминации 1978 и 1983 годов и положения 

принятых на них документов о статусе коренных народов. 

4. Принцип равноправия и недискриминации в Уставе ООН 

1945 года, во Всеобщей декларации прав человека 1948 года 

и меньшинства.  

5. Анализ положений международно-правовых документов 

прямо или косвенно регулирующих статус меньшинств. 

6. Дискуссий в рамках Подкомиссий и Комиссий по правам 

человека в процессе разработки и принятия Пактов о правах 

человека относительно прав меньшинств. 

7. Деятельность МОТ, ЮНЕСКО по защите прав 

меньшинств.  

Раздел 4. Коренные народы, 

меньшинства и принцип 

равноправия и 

самоопределения народов  

1. Принцип равноправия и самоопределения народов как 

один из основополагающих принципов современного 

международного права, его юридическое содержание. 

2. Современная трактовка права народов на 

самоопределение в международно-правовой литературе. 

3. Понятие термина «народ», его основные компоненты. 

4. Анализ основных положений исследований, 

проведенных в рамках Рабочей группы по коренным 

группам населения (в последующем, с 1992 года, Рабочая 

группа по коренным народам) в контексте права народов на 

самоопределение. 

5. Мировая практика предоставления автономии коренным 

народам на местном и федеральном уровнях (Дания, РФ, 

Финляндия, Швеция, Норвегии). 

6. Правовая регламентация права народов на 

самоопределение в современном международном праве. 

7. Проблемы сохранения и развития культуры, языков, 

традиций и обычаев меньшинств.  

8. Право меньшинств на самоопределение и принцип «uti 

posideties».  

9. Батумская декларация «Автономия и международное 

право» 1995 года и 10 ее основных принципов.  

10. Право на самоопределение меньшинств и право на развитие. 

11. Проблемы предоставления международных гарантий 

самоуправления меньшинств.  

 



Наименование дисциплины «Международно-правовое регулирование миграции» 

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 2/72 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Раздел 1. Понятие, источники 

и общая характеристика 

миграции как предмета 

международно-правового 

регулирования 

3. Понятие и общая характеристика миграции как 

предмета международно-правового регулирования. 

4. Источники правового регулирования миграции.  

Раздел 2. 

Институциональные основы 

регулирования миграции 

 

4. Институциональные основы регулирования 

миграции. 

5. Причины и ход основных конфликтов изучаемого 

периода в регионе. Последствия региональных 

конфликтов для региона, их взаимосвязь с 

глобальной системой международных отношений. 

Раздел 3. Виды миграции 

1. Отдельные виды миграции: трудовая миграция.  

2. Отдельные виды миграции: вынужденная миграция. 

3. Отдельные виды миграции: миграция с целью 

воссоединения семьи и др. 

Раздел 4. Права мигрантов. 

Противодействие 

ксенофобии, нетерпимости 

1. Права мигрантов. Противодействие ксенофобии, 

нетерпимости. 

 

Раздел 5. Противодействие 

незаконной миграции 

 

1. Противодействие незаконной миграции 

2. Региональное регулирование миграции: другие 

региональные организации. 

 
 

Наименование дисциплины «Европейская система защиты прав человека» 

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 2/27 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Раздел 1. Уважение прав и 

свобод человека в 

деятельности Совета Европы 

 

1. Понятие системы международных отношений. 

Субъекты международных отношений. Основные 

особенности системы международных отношений. 

Структура системы международных отношений. 

Особенности Европейской системы защиты прав 

человека. Ответственность государств за ее 

функционирование. Индивидуальная жалоба в 

Европейский Суд по правам человека по ст. 34 

ЕКПЧ.  

2. Уважение прав и свобод человека как уставная цель 

Совета Европы. 

Раздел 2. Европейский суд по 

правам человека: 

организация деятельности и 

компетенция 

 

1. Европейский Суд по правам человека: организация 

деятельности и компетенция 

2. Критерии приемлемости (ст. 35 ЕКПЧ). 

3. Подача жалобы в ЕСПЧ и ее прохождение. 



Наименование дисциплины «Европейская система защиты прав человека» 

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 2/27 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Раздел 3. Механизмы Совета 

Европы по защите прав 

человека 

 

1. Механизмы Совета Европы по защите социальных 

прав человека.  

2. Право на жизнь, гарантированное статьей 2 ЕКПЧ.  

3. Конвенция по предупреждению пыток, 

бесчеловечного или унижающего обращения или 

наказания. 

4. Система мониторинга поощрения и защиты прав 

национальных меньшинств. 

 

Наименование дисциплины «Универсальные правозащитные механизмы» 

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 2/72 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Раздел 1. Универсальный 

периодический обзор 

1. Параметры функционирования механизма 

Универсального периодического обзора — цели, 

принципы, периодичность, порядок и процедура 

2. УПО России. 

3. Итоговые документы УПО — рекомендации и 

добровольные обязательства. 

4. Совершенствования деятельности универсального 

периодического обзора 

Раздел 2. Система 

специальных процедур Совета 

ООН по правам человека 

1. Функционирование системы специальных процедур 

СПЧ, 

2. Контрольные функций системы специальных 

процедур СПЧ 

3. Кодекс поведения специальных процедур СПЧ 

4. Мандаты отдельных специальных процедур 

Раздел 3. Взаимоотношение 

универсального 

периодического обзора и 

договорных органов по правам 

человека 

1. Практика деятельности нескольких мандатариев 

специальных процедур 

2. Проблематика взаимоотношения и взаимодействие 

УПО и договорных органов по правам человека 

3. Правовая природа, институциональные основы и 

формат контрольной деятельности УПО и договорных 

органов 

 

Наименование дисциплины 
«Обеспечение прав человека по праву Европейского 

союза» 

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 4/144 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Раздел 1. Обеспечение прав 

человека по праву ЕС как 

учебная и научная 

дисциплина. 

Понятие, предмет, метод 

1. Понятие, предмет, метод и главная задача 

дисциплины «Обеспечение прав человека по 

праву ЕС». Структура дисциплины.  

 



Наименование дисциплины 
«Обеспечение прав человека по праву Европейского 

союза» 

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 4/144 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Раздел 2. Права человека в 

правовой системе 

Европейского союза 

1. Становление принципа защиты прав человека в праве 

Европейского союза. Становление института 

основных прав человека в праве ЕС.  

2. Лиссабонский договор как новый этап 

развития системы защиты прав человека в ЕС. Роль 

институтов ЕС в обеспечении защиты 

прав человека. 

Раздел 3. Принцип защиты 

прав человека в практике 

Суда Европейского союза 

 

1. Роль Суда ЕС в обеспечении основных прав и свобод 

человека. Практика Суда ЕС в сфере защиты прав 

человека. 

2. Анализ решения Суда ЕС по делу Stauder v. City of 

Ulm (1969 г.). 

Анализ решения Суда ЕС по делу Internationale 

Handelsgesellschaft mbH v. Einfuhr (1970 г.). 

Раздел 4. Процедура работы 

над Хартией ЕС об основных 

правах и сфера ее 

применения 

 

1. История разработки и сфера применения Хартии ЕС 

об основных правах. Сессия Европейского совета в 

Кельне и Тампере в 1999 г. 

 

Раздел 5. Права человека, 

свободы и принципы, 

включенные в Хартию ЕС об 

основных 

правах 

1. Хартия ЕС об основных правах: ее значение и 

содержание. Соотношение ЕКПЧ и Хартии ЕС об 

основных правах. 

Раздел 6. Перспективы и 

проблемы присоединения 

Европейского союза к 

Европейской конвенции о 

защите прав человека и 

основных свобод 

 

 

1. Проблемы присоединения ЕС к ЕКПЧ. Разработка и 

принятие проекта Соглашения о присоединении ЕС к 

ЕКПЧ.  

2. Заключение Суда ЕС о соответствии проекта 

Соглашения о присоединении ЕС к ЕКПЧ 

учредительным договорам ЕС.  

3. Проблемы представительства 

ЕС в органах Совета Европы. 
 

 

Наименование дисциплины 

«Discrimination and Gender Issues in Contemporary 

International Law / Дискриминация и гендерные вопросы 

в современном международном праве» 

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 4/144 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Раздел 1. Discrimination: 

notion, significance for 

international law, sources.  

1. Notion of discrimination and its genesis. 

2. 'Just' and ‘justice’ in basic international treaties. 

3. Sources of international law on the topic of 

discrimination. Definitions of discrimination in 

international treaties and declarations. 



Наименование дисциплины 

«Discrimination and Gender Issues in Contemporary 

International Law / Дискриминация и гендерные вопросы 

в современном международном праве» 

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 4/144 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Раздел 2. Racial discrimination: 

instruments and mechanisms of 

international cooperation.  

1. Racial discrimination, its definition and sources of law. 

2. Mechanisms of international cooperation to eliminate 

racial discrimination. 

3. Durban process. Its substance and challenges. 

Раздел 3. Other grounds of 

discrimination and international 

instruments and mechanisms to 

eliminate it. 

Possible grounds (2 to be settled with students) include, 

but are not limited to: 

1. Discrimination on basis of age. 

2. Discrimination on basis of religion. 

3. Discrimination on basis of family responsibilities. 

4. Discrimination of migrants and refugees. 

5. Discrimination of roma. 

6. Discrimination of persons with disabilities. 

Раздел 4. Gender issues in 

contemporary international law: 

protection of women’s rights, 

empowerment of women. 

1. Sex and gender: genesis of social thought and its 

implications on the idea of a person, of a human. 

2. Genesis of women’s empowerment from the legal 

perspective. 

3. Main instruments and mechanisms for protection of 

women’s rights. 

Раздел 5. Gender issues in 

contemporary international law: 

LGBT and human rights 

protection; men and human 

rights protection.  

1. Medical prerequisites for evaluation of the LGBT 

phenomenon and their changes. 

2. Human rights of LGBT-persons and limits of the rights. 

3. Right ‘to have’ a child from the perspective of 

international law. 

4. Men and human rights protection. 

Раздел 6. Freedom and 

responsibility, rights and duties 

in context of human rights 

protection. 

1. Duties in the human rights context. 

2. Ultimate goal and prerequisite of human rights protection. 

 

Наименование дисциплины «International Humanitarian Law» 

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 4/144 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Раздел 1. The Definition and 

Subject of IHL 

1. The notion and definition of IHL.  

2. Subjects of IHL.  

3. Human rights and IHL.  

4. A role of IHL in the contemporary world. 

5. The International Red Cross and Red Crescent Movement. 



Наименование дисциплины «International Humanitarian Law» 

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 4/144 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Раздел 2. The Sources of IHL 

and Principles of IHL 

1. The brief history of IHL development.  

2. The sources of IHL.  

3. The codification IHL in brief.  

4. The notion of IHL principles.  

5. The system of IHL principles.  

Раздел 3. International Armed 

Conflicts and Non-International 

Armed Conflicts 

1. The concept of international armed conflict and its types.  

2. The concept of non-international armed conflict and its 

types. 

Раздел 4. International Armed 

Conflicts and Non-International 

Armed Conflicts: Victims 

Protection 

1. The protection of international armed conflicts victims. 

2. The non-international armed conflicts victims protection. 

3. The civilian population protection during armed conflicts. 

4. The International Red Cross and Red Crescent Movement  
role in the protection of human rights in international and 

non-international armed conflicts. 

Раздел 5. The Prohibition or 

Restriction of Methods and 

Means of Warfare and Human 

Rights 

1. International Law criteria of conventional weapons use 

prohibition or restriction and human rights.  

2. The general and special principles of conventional 

weapons use prohibition or restriction.  

3. Weapons of mass destruction and IHL.  

4. The problem of nuclear weapons use prohibition. 

Раздел 6. The Implementation of 

IHL 

1. Application and control over the implementation of IHL. 

2. Implementation of International Humanitarian Law within 

national legal systems.  

3. Dissemination of IHL. 

Раздел 7. The Responsibility for 

Violations of IHL 

1. Responsibility for violations of IHL: concept and specific 

features.  

2. The practice of the international courts in relation to 

violations of IHL and human rights.  

 
 

Наименование дисциплины  «Региональные системы защиты прав человека» 

Объем дисциплины, ЗЕ/ак. ч 4/144 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Раздел 1. Европейская система 

защиты прав человека 

1. История создания Совета Европы (СЕ). Устав СЕ: 

основные принципы деятельности СЕ, структура СЕ. 

Деятельность СЕ в области прав человека.  

2. Основные документы по защите прав человека в 

рамках Совета Европы (Европейская конвенция о 



защите прав и основных свобод 1950 г. и Протоколы 

к ней, основные положения; Европейская социальная 

хартия 1996 г., основные положения).  

3. Европейский Суд по правам человека (ЕСПЧ): 

учреждение, полномочия и функции. 

4. Практика ЕСПЧ (кейсы) по отдельным вопросам.  

 

Раздел 2. Межамериканская 

система защиты прав человека 

1. История создания Организации Американских 

государств (ОАГ). Устав ОАГ и Протоколы к нему: 

основные принципы деятельности ОАГ, структура 

ОАГ. Деятельность ОАГ в области прав человека. 

2. Основные документы по защите прав человека в 

рамках ОАГ (Американская Декларация по правам 

человека; Американская Конвенция по правам 

человека; конвенции, посвященные отдельным 

областям защиты прав человека) 

3. Контрольные механизмы по правам человека в 

рамках ОАГ (Комиссия по правам человека, Суд по 

правам человека). 

4. Практика Межамериканского Суда по правам 

человека (кейсы) по отдельным вопросам. 

 

Раздел 3. Африканская система 

защиты прав человека 

1. История создания Африканского Союза (АС). 

Устав АС и Протоколы: основные принципы 

деятельности АС, структура АС. Деятельность АС в 

области прав человека. 

2. Основные документы по защите прав человека в 

рамках АС. 

3. Контрольные механизмы по правам человека в 

рамках АС.  

4. Практика Африканского Суда по правам человека 

и народов.  

 

Раздел 4. Система защиты прав 

человека в рамках АСЕАН, ЕС, 

ЛАГ, ОБСЕ/СБСЕ, ОИС, СНГ 

1. Органы и документы в области прав человека в 

рамках АСЕАН, ЛАГ и ОИС. 

2. Органы и документы в области прав человека в 

рамках СНГ, ОБСЕ/СБСЕ и ЕС.  

 
 

 

 

 

РУКОВОДИТЕЛЬ ОП ВО: 

д.ю.н., профессор  

заведующий кафедрой 

международного права 

 

 

 

Абашидзе А.Х. 

Должность, БУП  Подпись  Фамилия И.О. 

 


