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Цели и задачи дисциплины 

Цель курса - получение комплекса теоретических знаний о международном уголовном 

судопроизводстве, формирование четкого представления о правовом регулировании 

органов международного уголовного правосудия и их деятельности, как неотъемлемой 

составной части международного сотрудничества в общем контексте современных 

международных отношений. Развитие у обучающихся системы аналитических, системных 

и коммуникационных компетенций, позволяющих успешно использовать полученные 

знания в практической деятельности, как непосредственно связанной с обеспечением прав 

человека в органах международного уголовного правосудия, так и не связанной с ними, но 

осуществляемой в общем контексте современной юриспруденции и международных 

отношений. 

К основным задачам курса относятся следующее: углубленное изучение и критическое 

осмысление основных научных концепций международного сотрудничества по борьбе с 

преступностью, как теоретической основы правового регулирования и деятельности 

органов международного уголовного правосудия; изучение источников права о органах 

международного уголовного правосудия, формирование на этой основе понимания 

сущности и проблем правового регулирования деятельности органов международного 

уголовного правосудия; формирование современных знаний и представлений об органах 

международного уголовного правосудия; подготовка к проведению и вовлечение в 

исследование деятельности органов международного уголовного правосудия, 

возможностей их использования в конкретной практической деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина преподается в третьем семестре. Объем дисциплины составляет две зачетные 

единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения настоящей дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

способен осуществлять комплексный правовой анализ юридически значимых ситуаций 

различной степени сложности с выработкой самостоятельных выводов и практических 

предложений (ПК-3); 

способен составить экспертное заключение, отражающее ход и результаты исследования 

по вопросам, поставленным инициатором экспертного задания (ПК-4);  



способен давать квалифицированные правовые заключения и консультации в конкретных 

сферах юридической деятельности в рамках профиля образовательной ̆программы (ПК-5).  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-    основы правового регулирования международного уголовного судопроизводства; 

- тенденции развития правового регулирования международного уголовного 

судопроизводства; 

- основы правоотношений в международном уголовном судопроизводстве; 

- историю развития международного уголовного правосудия; 

- основы правового регулирования международной уголовной юстиции и прав человека; 

- актуальные проблемы правового регулирования международной уголовной юстиции и 

прав человека; 

- тенденции развития права международной уголовной юстиции и прав человека. 

Уметь: 

- юридические грамотно оценивать события и факты; 

- анализировать ситуацию и определять проблемы, требующие применения знаний и норм 

права о международной уголовной юстиции и правах человека. 

Владеть навыками: 

- анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и отношений, 

возникающих в сфере международного уголовного правосудия; 

- разрешения правовых проблем и коллизий, реализации норм материального и 

процессуального права; 

- использования норм права, регламентирующих международное уголовное 

судопроизводство. 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

II  

Аудиторные занятия (всего) 32 32  

В том числе:   - 

Лекции    

Семинары 32 32  

Самостоятельная работа (всего) 76 76  

Общая трудоемкость, ак. часов 3 3  

Общая трудоемкость, зач. ед. 108 108  

 



Содержание дисциплины 

1. Понятие и сущность международной правоохранительной деятельности. 

Понятие и сущность международной правоохранительной деятельности. Международный 

правопорядок, верховенство права и международная правоохранительная деятельность. 

Место международной правоохранительной деятельности в системе международных 

отношений. Сходство и различия между правоохранительной деятельностью на 

внутригосударственном уровне и международной правоохранительной деятельностью. 

Международное сотрудничество в борьбе с преступностью. Международная 

правоохранительная деятельность и права человека.  

2. Международные правоохранительные организации: понятие и общая 

характеристика. 

Участники международного сотрудничества в борьбе с преступностью: государства, 

субъекты внутригосударственных правоотношений, международные организации. Виды 

международных организаций – участников международного сотрудничества в борьбе с 

преступностью. Определение и признаки понятия «международная правоохранительная 

организация». Виды международных правоохранительных организаций и их общая 

характеристика. Международные правоохранительные организации по сотрудничеству 

между правоохранительными органами. Органы международного уголовного правосудия. 

Отграничение органов международной уголовной юстиции от иных международных 

судебных органов. 

3. Международные преступления. Преступления против мира. Планирование, 

подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны или войны в нарушение 

международных договоров, соглашений или заверений, или участие в общем плане или 

заговоре, направленных к осуществлению любого из вышеизложенных действий. 

Определение понятия агрессии в резолюции Генеральной ассамблеи ООН от 14 декабря 

1974 г. Военные преступления. Нарушение законов или обычаев войны. Преднамеренное 

убийство, пытки и бесчеловечное обращение, включая биологические эксперименты. Пред- 

намеренное причинение тяжелых страданий или серьезного увечья здоровью. Нанесение 

ущерба здоровью. Незаконное депортирование, перемещение и арест 

покровительствуемого лица, принуждение покровительствуемого лица служить в 

вооруженных силах неприятельской державы. Взятие заложников. Незаконное 

произвольное и проводимое в большом масштабе разрушение, и присвоение имущества, не 

вызываемые военной необходимостью. Преступления против человечества. Убийства, 

истребление, порабощение, ссылка и другие жестокости, совершенные в отношении 

гражданского населения до или во время войны. Преследования по политическим, расовым 



или религиозным мотивам в целях осуществления или в связи с любым преступлением, 

подлежащим юрисдикции Трибунала. 

3. Формирование основ международного уголовного правосудия. 

Исторические и международно-правовые предпосылки формирования международного 

уголовного правосудия. Проект Конвенции об учреждении международного судебного 

органа для привлечения к ответственности лиц, виновных в нарушениях Женевской 

конвенции об улучшении положения больных и раненых в воюющих армиях (проект 

Муанье). Доктринальные основы международного уголовного правосудия. Международно-

правовые предпосылки международного уголовного правосудия: Версальский мирный 

договор, Конвенция о предотвращении и наказании терроризма и Конвенция о создании 

Международного уголовного суда от 30.11.37, работы ученых-правоведов. 

4. Международные уголовные трибуналы ad hoc, создаваемые Советом Безопасности 

Организации Объединенных Наций в качестве вспомогательных органов.  

Правовые основы деятельности и общая характеристика Международного уголовного 

трибунала для судебного преследования лиц, ответственных за серьезные нарушения 

международного гуманитарного права, совершенные на территории бывшей Югославии с 

1991 года и Международного уголовного трибунала для судебного преследования лиц, 

ответственных за геноцид и другие серьезные нарушения международного гуманитарного 

права, совершенные на территории Руанды, и граждан Руанды, ответственных за геноцид и 

другие подобные нарушения, совершенные на территории соседних государств, в период с 

1 января 1994 года по 31 декабря 1994 года. Предметная (ratione materiae), персональная 

(ratione personae), территориальная (ratione loci) и временная (rateone temporis) юрисдикция 

Международных уголовных трибуналов ad hoc. Порядок судопроизводства в 

Международных уголовных трибуналах ad hoc. Проблемы правового регулирования 

деятельности Международных уголовных трибуналов ad hoc. 

5. Национальные суды, к юрисдикции которых отнесено правосудие по делам о 

международных преступлениях с участием международных судей и других 

участников уголовного судопроизводства. 

«Интернационализированные суды»: общее понятие и причины появления. Национальные 

суды, к юрисдикции которых специальными решениями отнесено правосудие по делам о 

международных преступлениях с участием международных судей и иных участников 

уголовного судопроизводства, их место в системе международного уголовного правосудия. 

Правовые основы деятельности и характеристика Отдела по военным преступлениям Суда 

Боснии и Герцеговине. Правовые основы деятельности и характеристика Чрезвычайных 

палат в Судах Камбоджи для преследования за преступления, совершенные в период 



Демократической Кампучии. Место национальных судов, к юрисдикции которых отнесено 

правосудие по делам о международных преступлениях с участием международных судей и 

иных участников уголовного судопроизводства, в системе международного уголовного 

правосудия. 

6. Международный уголовный суд. 

Исторические предпосылки учреждения постоянно действующего Международного 

уголовного суда (далее - МУС), его место в системе международной уголовной юстиции. 

Общая характеристика Римского Статута Международного уголовного суда. Компетенция 

Международного уголовного суда и его юрисдикция (предметная, персональная, 

территориальная, временная). Предметная юрисдикция МУС: преступление геноцида; 

преступления против человечества; военные преступления; преступление агрессии. 

Источники права МУС. Основные источники права МУС: Римский Статут 

Международного уголовного суда, Правила процедуры и доказывания МУС, Элементы 

преступлений, международное гуманитарное право, международные договоры, 

общепризнанные принципы и нормы международного права. Дополнительные источники 

права МУС: определения, решения и приговоры Апелляционной и Судебной палат МУС. 

Вспомогательные средства, используемые при судебном толковании. 

Разделы дисциплин и виды занятий 

Номер раздела 

дисциплины по порядку 

Лекции Семинары Самостоятельная 

работа 

Всего 

час. 

1  4 15 17 

2  6 15 19 

3  4 15 17 

4  6 15 19 

5  4 15 17 

6  6 15 19 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Компьютер, проектор, аудиосистема, доступ к интернету, магнитно-маркерная доска/доска, 

маркеры/мелки. Опционально: флипчарт, интерактивная доска, аудитория с 

круглым/овальным столом, копировальная машина. 

Информационное обеспечение дисциплины 

Программное обеспечения: Система Гарант, Система Консультант+ 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: аудиовизуальная 

библиотека ООН (http://legal.un.org/avl/), Цифровая библиотека ООН 

(http://digitallibrary.un.org/), электронная библиотека издательства ЮРАЙТ (https://biblio-

http://legal.un.org/avl/
http://digitallibrary.un.org/
https://biblio-online.ru/


online.ru/ доступ по IP-адресам РУДН или удаленно после регистрации из стен РУДН с 

подтверждением по ссылке на компьютерах РУДН), электронные ресурсы издательства 

Springer (https://rd.springer.com/). 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. Волеводз А.Г., Волеводз В.А. Современная система международной уголовной 

юстиции. Хрестоматия. – М.: Издательство Юрлитинформ, 2009. 

2. Волеводз А.Г. Международное уголовное правосудие и права человека: учебное 

пособие для магистрантов. – М.: РУДН, 2014. 

Дополнительная литература 

3. Асатур А.А. Развитие международного уголовного права и деятельность 

международных уголовных судов // Московский журнал международного права. 

- 2000.-№2 (38).- С. 285-293. 

4. Бабаев С.Н. К вопросу о необходимости учебного курса «Международные 

правоохранительные организации» // Международно-правовые чтения. Вып. 1 / 

Отв. ред. П. Н. 

5. Бирюков. – Воронеж: Воронежский государственный университет, 2003. - С. 186 

– 192. 

6. Бирюков П.Н. Нормы международного уголовно-процессуального права в 

правовой системе Российской Федерации. - Воронеж: Воронежский 

государственный университет, 2000. 

7. Волеводз А.Г. К вопросу о сущности и содержании международного 

сотрудничества в борьбе с преступностью // Международное уголовное право и 

международная юстиции, 2007. - № 1. – С. 11 – 20. 

8. Гриненко А.В. Вопросы доказывания в деятельности Международного военного 

трибунала // Международное уголовное право и международная юстиция, 2008. 

- № 1. – С. 29 – 33. 

9. Дель Понте К. Охота: я и военные преступники / Карла дель Понте, Чак Судетич; 

[пер. с англ. Т.О. Новиковой, С.В. Артемова]. – М.: Эксмо, 2008. 

10. Карпец И.И. Преступления международного характера. – М.: Юрид. лит., 1979. 

11. Карпец И.И., Кудрявцев В.Н. Международная преступность. - М.: Наука, 1988. 

12. Кибальник А.Г. Современное международное уголовное право: понятие, задачи 

и принципы/Под науч. ред. докт. юрид. наук А.В. Наумова. – СПб.: Издательство 

«Юридический центр Пресс», 2003. 

13. Лукашук И.И., Наумов А.В. Международное уголовное право. – М., 1999. 

https://biblio-online.ru/
https://rd.springer.com/


14. Марусин И.С. Основные тенденции правового регулирования деятельности 

органов международной уголовной юстиции (на примере Международного 

Уголовного Суда и Международного Трибунала по бывшей Югославии)// 

Российский ежегодник международного права. 2003. Специальный выпуск. 

Материалы международной научно-практической конференции «Третьи 

Мартенсовские чтения: современные проблемы международного гуманитарного 

права». (Санкт-Петербург, 9-10 октября 2003 г.). - СПб.: «Россия-Нева», 2003. - 

С.40 - 44. 

15. Мезяев А.Б. Назначение адвоката на процессе против Слободана Милошевича в 

Гаагском трибунале: некоторые международно-правовые вопросы // Московский 

журнал международного права. - 2005. – № 2. – С. 186 - 192. 

16. Международное уголовное право. Учебное пособие/Под общей ред. В.Н. 

Кудрявцева. 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Наука, 1999. 

17. Николаев А.Н. Токио: суд народов. - М.: Юридическая литература, 1990. 

18. Панов В.П. Международное уголовное право: Учебн. пособие. – М.: Инфра-М, 

1997. 

19. Савюк Л.К. Правоохранительные и судебные органы: Учебник. – 2-е изд., 

перераб. и доп М.: Юрист, 2004. – Глава 1. 

20. Цепелев В.Ф. Международное сотрудничество государств в борьбе с 

преступностью. - М., 2001. 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Лекции. Устное систематическое и последовательное изложение материала по разделам 

дисциплины. Лекции проходят с мультимедийной поддержкой и презентацией. Семинары. 

Форма учебных практических занятий, при которой студенты при участии преподавателя 

обсуждают сообщения, доклады, рефераты и иные виды самостоятельной работы. 

Семинары проводятся в следующих формах: 1) обсуждение лекционного материала и 

вопросов для практических занятий; 2) анализ и обсуждение научных статей, список 

которых содержится в настоящей программе, и выступление с аналитическим докладом по 

ним. Методические модели процесса обучения. На семинарских занятиях применяются 

следующие методики и методы: опрос, дискуссия, мозговой штурм, деловая/ролевая игра, 

решение задач. Самостоятельная работа. В широком смысле под самостоятельной работой 

студента следует понимать совокупность всей самостоятельной деятельности обучаемых 

как в отсутствие преподавателя, так и в контакте с ним, в учебной аудитории, и за ее 

пределами (в том числе и в ходе учебных занятий). Сюда же и входит работа с 

первоисточниками: конспектирование, устные выступления с анализом первоисточника. 



Формы контроля. Под формами контроля подразумеваются две аттестации в виде 

тестирования, написание рефератов, а также подготовка эссе. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ОС ВО РУДН. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

Материалы для оценки уровня освоения учебного материала дисциплины (оценочные 

материалы), включающие в себя вопросы по темам дисциплины, темы, концепции, роли и 

ожидаемый̆ результат по каждой̆ игре, примеры тестовых заданий, пример гипотетического 

дела, темы докладов / рефератов / курсовых работ разработаны в полном объеме и доступны 

для обучающихся на странице дисциплины в ТУИС РУДН.  
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