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1. Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

«Международное уголовное право» 
 

В результате изучения дисциплины (модуля) магистры должны получить 

представление об общих положениях международного уголовного права, знать 

основные элементы системы сотрудничества государств в сфере уголовного 

права, уметь квалифицировать международные преступления и преступления 

международного характера. 

Цели дисциплины (модуля) достигается путем решения обучаемыми 

следующих задач: 

1) Уяснение предмета международного уголовного права как одного 

из разделов уголовного права и международного права, его места в системе 

юридических наук. 

2) Изучение истории формирования и развития международного 

уголовного права. 

3) Анализ положений современного международного уголовного 

права. 

4) Ознакомление с правоприменительной практикой. 

5) Выявление теоретических проблем международного уголовного 

права. Ознакомление с предлагаемыми в науке решениями. 

6) Уяснение методики квалификации международных преступлений 

и преступлений международного характера. 

7) Выработка умений обоснования и принятия решений по 

актуальным вопросам, проведения научных исследований по проблемам 

международного уголовного права, рассмотрения указанных проблем в 

образовательном процессе. 

 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения  

по дисциплине (модулю) 
 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

а) общекультурные (ОК): 

 осознание социальной значимости будущей профессии, 

проявление нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное 

отношение к праву и закону, обладание достаточным уровнем 

профессионального правосознания (ОК-1); 

 способность совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3); 

 компетентное использование на практике приобретенных умений 

и навыков в организации исследовательских работ (ОК-5). 
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б) профессиональные (ПК): 

 способность разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

 способность квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-2); 

 способность осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению 

(ПК-5); 

 способность выявлять, давать оценку и содействовать 

пресечению коррупционного поведения (ПК-6); 

 способность квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты (ПК-7); 

 способность принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8)  

 способность эффективно осуществлять правовое воспитание 

(ПК-15). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные концепции международного уголовного права; 

- основные характеристики норм международного уголовного права; 

- виды и способы толкования международно-правовых актов; 

- признаки международного преступления; 

- виды международных преступлений; 

Уметь: 

- анализировать юридические проблемы с точки зрения 

международного уголовного права; 

- применять достижения науки международного уголовного права в 

юридической практике; 

- юридически правильно квалифицировать события и явления 

социальной жизни; 

- толковать и применять принципы и нормы международного 

уголовного права; 

- обеспечивать соблюдение права в деятельности государственных 

органов, физических и юридических лиц; 

Владеть:  

- международно-правовой и уголовно-правовой терминологией;  

- навыками поиска, анализа и толкования правовых актов и 

литературы по проблемам международного уголовного права 

- методами уголовно-правовых и международно-правовых 

исследований. 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре 

образовательной программы 

 
Дисциплина входит в профессиональный цикл ООП магистратуры, 

вариативная часть. 

Знания, получаемые при изучении курса, являются частью уголовного 

права и международного права как отраслевых юридических наук. 

Они базируются на достижениях философии и социологии, а также на 

положениях фундаментальных юридических наук – теории и истории права, 

истории правовых учений, сравнительного правоведения. 

Курс тесно связан с иными отраслевыми юридическими науками, прежде 

всего конституционного права, уголовно-исполнительного права и уголовного 

процесса, а также с наукой международных отношений. 

 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в часах 

и зачетных единицах 
 

Структура и содержание дисциплины (модуля) 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, всего 

72 часа, лекции 4 часа, практические занятия 14 часов, самостоятельная работа 

магистрантов 54 часа. 

 
№ 

п/п 

Раздел дисциплины 

 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов  

и трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

(по семестрам) 

Всего  Аудитор

ные 

Самосто

ятельна

я работа 

1 Общие положения 

международного 

уголовного права  

16 4 12 Опрос 

2 Международные 

преступления 

20 6 14 Реферат 

3 Преступления 

международного 

характера 

20 4 16 Решение задач 
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4 Сотрудничество 

государств в сфере 

уголовного права 

16 4 12 Опрос 

 Итого часов 72 18 54  

 

 

5. Содержание дисциплины (модуля) 
 

Темы и их краткое содержание 
 

Тема 1. Общие положения международного уголовного права 

 

Понятие и принципы международного уголовного права. История 

становления международного уголовного права  

Источники международного уголовного права. Договор и обычай  – 

основные источники международного уголовного права. Вспомогательные 

источники международного уголовного права. Судебные прецеденты. Решения 

международных организаций. Доктринальные работы. 

Предмет и система международного уголовного права. Соотношение 

международного уголовного права и иных отраслей международного права 

(международного гуманитарного права, права международной безопасности, 

права международной ответственности, международной защиты прав и свобод 

человека).  

Соотношение международного уголовного и национального права. 

Общепризнанные принципы и нормы международного права в российской 

правовой системе. Имплементация норм международного уголовного права в 

национальном законодательстве. Национальное законодательство, 

направленное на борьбу с международными преступлениями. 

Действие норм международного уголовного права во времени и в 

пространстве. Универсальный, реальный, персональный принципы действия 

норм уголовного права. Принцип двойной криминальности в международном 

уголовном праве. Ответственность за международное преступление независимо 

от наличия национального уголовно-правового запрета в государстве, на 

территории или гражданином которого они были совершены (ч. 2 ст. 25 

Римского статута Международного уголовного суда). 

Международное преступление и его признаки. Международный 

правопорядок как объект международных преступлений. Субъект 

международного преступления. Объективные и субъективные признаки 

международного преступления. Соучастие в международном преступлении. 

Принципы уголовной ответственности за международные преступления. 

Неприменимость сроков давности к международным преступлениям. 

Международно-правовая ответственность государства за международные 

преступления. Индивид как субъект международной уголовной 

ответственности. 
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Тема 2. Международные преступления 

 

Преступления против мира и безопасности человечества. Планирование, 

подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны. Понятие и виды 

агрессии в международном праве. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 

14 декабря 1974 г. № 3314. Право международной безопасности и 

международное уголовное право. 

Серьезные нарушения законов и обычаев войны – военные преступления. 

Признаки военных преступлений в международном гуманитарном праве. 

Гаагское и Женевское право. Взаимосвязь международного уголовного права и 

международного гуманитарного права. Субъекты военных преступлений. 

Преступления, совершаемые незаконно воюющими лицами. Способы 

совершения военных преступлений. Ответственность за преступления, которые 

были совершены в период немеждународного вооруженного конфликта.  

Наемничество. Международная Конвенция о борьбе с вербовкой, 

использованием, финансированием и обучением наемников 1989 г.  

Геноцид. Понятия национальной, этнической, расовой и религиозной 

групп. Деяния, которые могут расцениваться как геноцид. Конвенция о 

предупреждении преступления геноцида и наказании за него 1948 г. 

Экоцид. Биоцид. Природная среда – основа человеческой 

жизнедеятельности. Понятие широких, долгосрочных или серьезных 

последствий. Конвенция о запрещении военного или любого другого 

враждебного использования средств воздействия на природную среду 1977 г. 

Апартеид и его расовый характер. Конвенция о пресечении преступления 

апартеида и наказании за него 1974 г..  

Нападения на лиц и учреждения, пользующиеся международной защитой. 

Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц, 

пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов 

1973 г. 

 

Тема 3. Преступления международного характера  

 

Понятие и виды преступлений международного характера. 

Преступления, посягающие на свободу человека (рабство и работорговля, 

торговля женщинами и детьми). Конвенция относительно рабства 1926 г. 

Преступления экономического характера (подделка денежных знаков; 

легализация преступных доходов; преступления, совершаемые в 

исключительной экономической зоне; преступления, совершаемые на 

континентальном шельфе).  

Женевская конвенция по борьбе с незаконной подделкой денежных 

знаков 1929 г. Легализация доходов, полученных преступным путем. 

Конвенция Совета Европы "Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации 

доходов от преступной деятельности" 1990 г. 
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Коррупционные преступления. Конвенция ООН против коррупции 2003 

г. Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию 

1999 г. 

Компьютерные преступления. Конвенция Совета Европы о преступности 

в сфере компьютерной информации 2001 г. 

Организованная преступность. Транснациональная преступность. 

Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности 

2000 г.  

Преступления, являющиеся проявлением международного терроризма 

(захват воздушных судов и другие действия, направленные против 

безопасности гражданской авиации; захват заложников; преступления, против 

лиц, пользующихся международной защитой; незаконный захват и 

использование ядерного материала; пиратство и другие незаконные акты, 

направленные против безопасности морского судоходства).  

Международная Конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом 1997 г. 

Международная Конвенция о борьбе с финансированием терроризма 1999 г. 

Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов 1970 г. 

Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против 

безопасности гражданской авиации 1971 г. Международная Конвенция о 

борьбе с захватом заложников 1979 г. Шанхайская конвенция о борьбе с 

терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом 2001 г. 

Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против 

безопасности морского судоходства 1988 г. 

Преступления, посягающие на общественную безопасность (загрязнение 

окружающей среды; незаконное приобретение и хранение огнестрельного 

оружия; хулиганское поведение во время спортивных мероприятий; 

столкновение морских судов и неоказание помощи на море; разрыв или 

повреждение морского кабеля, незаконное радиовещание). 

Преступления, посягающие на здоровье населения и общественную 

нравственность (незаконные производство и оборот наркотических средств и 

психотропных веществ; посягательство на культурные ценности народов; 

распространение порнографии).  

Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических 

средств и психотропных веществ 1988 г., Единая конвенция о наркотических 

средствах 1961 г. Конвенция о психотропных веществах 1971 г. 

 

Тема 4. Сотрудничество государств в сфере уголовного права  

 

Деятельность ООН по организации сотрудничества государств в области 

борьбы с международной преступностью. Содействие заключению 

международных договоров по борьбе с международной преступностью. 

Комиссия международного права ООН. Международная ассоциация уголовного 

права. Международное криминологическое общество 

Проблема международной уголовной юрисдикции. Международный Суд 

ООН. Международные уголовные трибуналы, порядок их создания и 
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деятельности. Полномочия Совета Безопасности ООН в данной сфере. 

Разграничение компетенции национальных и международных юрисдикционных 

органов. 

Правовой статус и полномочия Международного уголовного суда. 

Преступления, подпадающие под его юрисдикцию. Преступления против 

отправления правосудия, по которым осуществляет юрисдикцию 

Международный уголовный суд. Приемлемость дела к производству.  

Общеуголовная преступность в международном сообществе. Выработка 

общих международных стандартов противодействия преступности и 

исполнения уголовных наказаний, рекомендаций по борьбе с общеуголовными 

преступлениями.  

Требования, закрепленные во Всеобщей декларации прав человека 

1948 г., Международном пакте о гражданских и политических правах 1966 г. 

Конвенция Совета Европы о защите прав человека и основных свобод 1950 г. и 

Европейский суд по правам человека. 

Требования, закрепленные в специальных международных документах: 

Конвенции против пыток и других жестоких бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания 1984 г., Минимальных стандартных 

правилах обращения с заключенными 1957 г., 1977 г., 1984 г., Своде принципов 

защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в какой бы то ни 

было форме 1988 г., Стандартных минимальных правилах ООН в отношении 

мер, не связанных с тюремным заключением 1990 г., Минимальных 

стандартных правилах ООН, касающихся отправления правосудия в отношении 

несовершеннолетних 1985 г., Правилах ООН, касающихся защиты 

несовершеннолетних, лишенных свободы 1990 г., Европейских 

пенитенциарных правилах 1987 г., Европейской конвенции о надзоре за 

условно осужденными или условно освобожденными правонарушителями 

1964 г., Резолюции КМ СЕ о некоторых мерах наказания, альтернативных 

лишению свободы и др. 

Понятие и виды юрисдикции государств. Территориальная и 

эстратерриториальная юрисдикции. Действие уголовного законодательства 

Российской Федерации в пространстве и по кругу лиц и международные 

договоры.  

Иммунитеты в отношении уголовной юрисдикции государства: понятие и 

виды. Иммунитет дипломатических представительств. Иммунитет 

международных организаций. Иммунитет специальных миссий. Консульский 

иммунитет. Иммунитет лиц, находящихся в стране по договорам об оказании 

правовой помощи. Иммунитет военнослужащих воинских частей, 

дислоцирующихся за пределами государства. 

Международная организация уголовной полиции (Интерпол) и ее статус. 

Устав Интерпола 1956 г. Национальное Бюро Интерпола в России и его задачи. 

Обеспечение эффективного международного обмена информацией о 

преступлениях. Международный розыск лиц, обвиняемых в совершении 

преступлений, а также лиц, пропавших без вести.  

Европейское полицейское ведомство (Европол) и его правовой статус.  
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Выдача преступников. Становление института выдачи лиц, совершивших 

преступление (экстрадиции). Принцип aut dedere aut judicare. Двусторонние и 

многосторонние международные договоры о выдаче лиц, совершивших 

преступление. 

Правовой режим выдачи лиц, совершивших преступление. Круг лиц, 

которые могут быть выданы иностранному государству. Выдача лица для 

уголовного преследования и для исполнения приговора. Основания и 

процедура выдачи лиц, совершивших преступление.  

Характеристика преступлений, за совершение которых возможна выдача 

лиц. Политические преступления. Принцип двойной криминальности при 

осуществлении выдачи лиц, совершивших преступление. Принцип взаимности 

при выдаче лиц, совершивших преступление. Отсрочка выдачи. Выдача на 

время. Коллизия требований о выдаче.  

Отказ в выдаче. Принцип non bis in idem. Выдача государством своих 

граждан. Истечение сроков давности как основание для отказа в выдаче. 

Выдача лица, которому угрожает смертная казнь. Выдача третьему 

государству. Право на политическое убежище. Пределы уголовной 

ответственности лиц, выданных иностранным государством. 

 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется на протяжении 

изучения всей дисциплины в соответствии с утвержденной в учебном плане 

трудоемкостью.  

Аудиторная самостоятельная работа обучающихся представляет собой 

выполнение заданий в аудитории под руководством преподавателя. 

Внеаудиторная самостоятельная работа проводится в виде: 

 изучения литературы, нормативно-правовых актов;  

 изучения материалов лекций;  

 работа с материалами прошедшего практического занятия; 

 поиска материалов для изучения из интернет – ресурсов; 

 подготовки к аудиторным занятиям, включая работу на ПК; 

 самостоятельного изучения отдельных тем дисциплины; 

 выполнения контрольных работ, индивидуальных заданий, 

предусмотренных учебным планом и графиком учебного процесса;  

 подготовки к зачету. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающегося со стороны 

преподавателя:  

 проверка или устная защита выполненной работы,  

 проверка домашнего задания,  

 контрольная работа и др.  
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Реферат выполняется обучающимся самостоятельно. Реферированию 

подлежит конкретная научная работ (монография, научная статья). Реферат 

должен включать как изложение основных положений реферируемой работы, 

так и собственные оценки, замечания и предложения студента по теме. Тема 

реферата, как правило, должна быть связана с темой магистерской диссертации 

студента. Реферат оформляется в соответствии с установленными стандартами. 

 

Примерные темы научных докладов и рефератов 

 

1. Принципы международного уголовного права.  

2. История становления международного уголовного права  

3. Договор и обычай  как источники международного уголовного 

права. 

4. Вспомогательные источники международного уголовного права. 

5. Соотношение международного уголовного права и иных отраслей 

международного права.  

6. Имплементация норм международного уголовного права в 

национальном законодательстве. 

7. Действие норм международного уголовного права во времени и в 

пространстве.  

8. Принцип двойной криминальности в международном уголовном 

праве. 

9. Международный правопорядок как объект международных 

преступлений.  

10. Субъект международного преступления.  

11. Объективные и субъективные признаки международного 

преступления.  

12. Соучастие в международном преступлении. 

13. Принципы уголовной ответственности за международные 

преступления.  

14. Неприменимость сроков давности к международным преступлениям.  

15. Международно-правовая ответственность государства за 

международные преступления.  

16. Индивид как субъект международной уголовной ответственности. 

17. Преступления против мира и безопасности человечества.  

18. Право международной безопасности и международное уголовное 

право. 

19. Признаки военных преступлений в международном гуманитарном 

праве.  

20. Субъекты военных преступлений.  

21. Преступления, совершаемые незаконно воюющими лицами.  

22. Способы совершения военных преступлений.  

23. Ответственность за преступления, которые были совершены в 

период немеждународного вооруженного конфликта.  

24. Наемничество. 
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25. Деяния, которые могут расцениваться как геноцид. 

26. Экоцид и биоцид.  

27. Апартеид и его расовый характер. 

28. Нападения на лиц и учреждения, пользующиеся международной 

защитой. 

29. Рабство и работорговля. 

30. Торговля женщинами и детьми. 

31. Подделка денежных знаков. 

32. Легализация преступных доходов. 

33. Преступления, совершаемые в исключительной экономической зоне. 

34. Преступления, совершаемые на континентальном шельфе. 

35. Коррупционные преступления по Конвенции ООН против 

коррупции 2003 г. и Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности 

за коррупцию 1999 г. 

36. Компьютерные преступления по Конвенции Совета Европы о 

преступности в сфере компьютерной информации 2001 г. 

37. Конвенция ООН против транснациональной организованной 

преступности 2000 г.  

38. Захват воздушных судов и другие действия, направленные против 

безопасности гражданской авиации. 

39. Захват заложников. 

40. Незаконный захват и использование ядерного материала. 

41. Пиратство и другие незаконные акты, направленные против 

безопасности морского судоходства.  

42. Международное право о борьбе с терроризмом. 

43. Преступления международного характера, посягающие на 

общественную безопасность. 

44. Международное право о борьбе с незаконным производством и 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ.  

45. Международное право о борьбе с посягательствами на культурные 

ценности народов.  

46. Международное право о борьбе с распространением порнографии.  

47. Международная ассоциация уголовного права.  

48. Международный Суд ООН. 

49. Международные уголовные трибуналы, порядок их создания и 

деятельности. 

50. Разграничение компетенции национальных и международных 

юрисдикционных органов. 

51. Преступления, подпадающие под юрисдикцию Международного 

уголовного суда.  

52. Преступления против отправления правосудия, по которым 

осуществляет юрисдикцию Международный уголовный суд.  

53. Уголовно-правовые требования, закрепленные во Всеобщей 

декларации прав человека 1948 г., Международном пакте о гражданских и 
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политических правах 1966 г., Конвенции Совета Европы о защите прав 

человека и основных свобод 1950 г. 

54. Уголовно-правовые требования, закрепленные в специальных 

международных документах. 

55. Действие уголовного законодательства Российской Федерации в 

пространстве и по кругу лиц и международные договоры.  

56. Иммунитеты в отношении уголовной юрисдикции государства: 

понятие и виды. 

57. Национальное Бюро Интерпола в России и его задачи.  

58. Европейское полицейское ведомство (Европол) и его правовой 

статус.  

59. Становление института выдачи лиц, совершивших преступление 

(экстрадиции).  

60. Двусторонние и многосторонние международные договоры о выдаче 

лиц, совершивших преступление. 

61. Основания и процедура выдачи лиц, совершивших преступление.  

62. Характеристика преступлений, за совершение которых возможна 

выдача лиц.  

63. Пределы уголовной ответственности лиц, выданных иностранным 

государством. 

 

 

7. Оценочные средства для промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

Форма промежуточного контроля: зачет. 

 
Критерии оценки «зачтено» и «не зачтено» 

 

Ответ студента на зачете оценивается одной из следующих оценок: 

«зачтено»  и «не зачтено», которые выставляются по следующим критериям.  

Оценки «зачтено» заслуживает обучающийся, обнаруживший 

всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного и нормативного 

материала, умеющий свободно выполнять задания, предусмотренные 

программой, усвоивший основную и знакомый с дополнительной литературой, 

рекомендованной кафедрой.  

Также оценка «зачтено» выставляется обучающимся, обнаружившим 

полное знание учебного материала, успешно выполняющим предусмотренные в 

программе задания, усвоившим основную литературу, рекомендованную 

кафедрой, демонстрирующим систематический характер знаний по дисциплине 

и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе 

дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности.  

Наконец, оценкой «зачтено» оцениваются ответы магистрантов, 

показавших знание основного учебного материала в объеме, необходимом для 
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дальнейшей учебы и в предстоящей работе по профессии, справляющихся с 

выполнением заданий, предусмотренных программой, но допустивших 

погрешности в ответе на экзамене и при выполнении контрольных заданий, не 

носящие принципиального характера, когда установлено, что студент обладает 

необходимыми знаниями для последующего устранения указанных 

погрешностей под руководством преподавателя.  

Оценка «не зачтено» выставляется обучающимся, обнаружившим 

пробелы в знаниях основного учебного материала, допускающим 

принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. 

Такой оценки заслуживают ответы обучающихся, носящие 

несистематизированный, отрывочный, поверхностный характер, когда 

магистрант не понимает существа излагаемых им вопросов, что 

свидетельствует о том, что он не может дальше продолжать обучение или 

приступать к профессиональной деятельности без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине 

 

Примерные вопросы к зачету 

 

1. Понятие международного уголовного права. 

2. Принципы международного уголовного права.  

3. Источники международного уголовного права.  

4. Предмет и система международного уголовного права.  

5. Соотношение международного уголовного и национального права.  

6. Принципы уголовной ответственности за международные 

преступления.  

7. Понятие и виды международных преступлений. 

8. Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной 

войны. 

9. Военные преступления. 

10. Наемничество. 

11. Геноцид. 

12. Экоцид. Биоцид. 

13. Апартеид 

14. Нападения на лиц и учреждения, пользующиеся международной 

защитой. 

15. Понятие и виды преступлений международного характера. 

16. Преступления, посягающие на свободу человека  

17. Преступления экономического характера  

18. Коррупционные преступления.  

19. Компьютерные преступления.  

20. Организованная преступность. Транснациональная преступность.  

21. Преступления, являющиеся проявлением международного 

терроризма  

22. Преступления, посягающие на общественную безопасность  
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23. Преступления, посягающие на здоровье населения и общественную 

нравственность  

24. Деятельность ООН по организации сотрудничества государств в 

области борьбы с международной преступностью. 

25. Международные уголовные трибуналы. 

26. Правовой статус и полномочия Международного уголовного суда. 

27. Международная организация уголовной полиции.  

28. Международные стандарты противодействия преступности и 

исполнения уголовных наказаний,  

29. Понятие и виды юрисдикции государств. Территориальная и 

эстратерриториальная юрисдикции. 

30. Выдача преступников. Отказ в выдаче. 

 

 

8. Основная и дополнительная литература 
 

Основная литература 

 

 

1. Бойко А. И. Международное и российское уголовное право: 

Монография. – Ростов-на-Дону. 2004. 

2. Бородин С. В. Международное сотрудничество в борьбе с уголовной 

преступностью: (Проблемы деятельности ООН в области предупреждения 

преступности и обращения с правонарушителями). – М., 1983. 

3. Верле Г. Принципы международного уголовного права. – М., 2011. 

4. Взаимодействие международного и сравнительного уголовного 

права: Учеб. пос. / Науч. ред. Н. Ф. Кузнецова; Отв. ред. B. C. Комиссаров. – 

М., 2009. 

5. Галенская Л. Н. Правовые проблемы сотрудничества государств в 

борьбе с преступностью. – Л., 1978. 

6. Гетьман-Павлова И.В. Международное уголовное право и 

российское уголовное законодательство. – М., 2004. 

7. Дагель П. С. Международное уголовное право. – Владивосток. 1979. 

8. Иногамова-Хегай Л. В. Международное уголовное право. – СПб, 

2003. 

9. Карпец И. И. Международная преступность. – М., 1988. 

10. Карпец И. И. Преступления международного характера. – М., 1979. 

11. Каюмова А. Р. Международное уголовное право (Становление и 

современные тенденции развития). – Казань, 1998. 

12. Кибальник А. Г. Современное международное уголовное право. – 

М., 2010. 

13. Костенко И. И. Международное уголовное право. Современные 

теоретические проблемы. – М., 2004. 

14. Курс уголовного права в 8 т. Т. 8. Международное уголовное право / 



 16 

Под ред. А. И. Коробеева. – Владивосток. 2002. 

15. Лукашук И. И., Наумов А. В. Международное уголовное право: 

Учеб. – М., 1999. 

16. Мартенс Ф. Ф. Современное международное право цивилизованных 

народов Т. 1 - 2 / Общ. ред. Л. Н. Шестакова. – М., 1996. 

17. Международное уголовное право / В. Н. Орлов, В. Е. Эминов – М., 

2013. 

18. Международное уголовное право: учебник для вузов / А. В. Наумов, 

А. Г. Кибальник, В. Н. Орлов, П. В. Волосюк. – М., 2013. 

19. Международное уголовное право: Учеб. пособие /Под ред. В. Н. 

Кудрявцева. – М., 1999. 

20. Международное уголовное право в документах: учеб. пособие. В 2-х 

т. – М., 2010. 

21. Номоконов В. А. Международное уголовное право. – Владивосток, 

2001. 

22. Панов В. П. Международное уголовное право: Учебное пособие. – 

М., 1997. 

23. Панов В. П. Сотрудничество государств в борьбе с международными 

уголовными преступлениями: Учеб. пособие. – М., 1993. 

24. Сборник постановлений Пленумов Верховного Суда РФ (РСФСР) и 

Верховного Суда СССР по уголовным делам / сост. Г. А. Есаков. – М., 2010. 

25. Современная система международной уголовной юстиции. 

Хрестоматия / Сост. Волеводз А. Г., Волеводз В. А. – М., 2009.  

26. Трунцевский Ю. А. Международное пенитенциарное право. – М., 

2001. 

 

 Дополнительная литература 

 

1. Аби-Сааб Р. Гуманитарное право и внутренние конфликты: Истоки и 
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9. Ресурсы информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 
 

 http://www.pravo.gov.ru - официальный интернет-портал правовой 

информации; 

 http://www.sudrf.ru – ГАС РФ «Правосудие»; 

 справочно-правовая система «Гарант»;  

 справочно-правовая система «Консультант+»;  

 http://www.spsl.nsc.ru – ГПНТБ СО РАН; 

  http://www.nlr.ru – Российская национальная библиотека; 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.sudrf.ru/
http://www.spsl.nsc.ru/
http://www.nlr.ru/
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 http://www.lib.tsu.ru – Научная библиотека Томского 

госуниверситета; 

 http://www.biblioclub.ru. - Университетская библиотека онлайн. 

 

 

 

10. Методические указания для обучающихся 

по освоению дисциплины (модуля) 
 

При работе с литературой необходимо обратить внимание на соблюдение 

алгоритма, направленное на системное и наиболее качественное усвоение 

учебного материала: прежде чем переходить к проблемно ориентированным 

статьям  и иным научным публикациям по соответствующей теме, следует 

ознакомиться с главами (разделами) рекомендованных учебников из списков 

основной и дополнительной литературы. 

 

11. Информационные технологии, используемые при 

изучении дисциплины (модуля) 
 

Программное обеспечение:  

Microsoft Word используется для создания текстовых файлов (рефератов, 

курсовых, выпускных квалификационных работ), Power Point – для создания 

презентаций, визуального сопровождения докладов по темам занятий, Microsoft 

Internet Explorer – для дополнительного поиска информации, подготовки к 

практическим занятиям, в целях поиска информации для самостоятельной 

работы. 

 

 

12. Материально-техническая база 
 

Для проведения занятий по дисциплине «Международное уголовное 

право» используются аудитории Института, в том числе оборудованные 

мультимедийными ресурсами (мультимедийная доска, компьютер, проектор, 

колонки), что необходимо для использования электронных ресурсов 

библиотечного комплекса, а также при контроле самостоятельной работы и 

выполнения заданий в рамках подготовки к практическим занятиям (просмотр 

и анализ презентаций в программе Microsoft Power Point). 

Возможно проведение занятий в виде тестирования при разработке 

тестовых заданий в терминальных классах, оборудованных компьютерной 

техникой. 

 

http://www.lib.tsu.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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Приложение 1 к рабочей программе 

 

Предварительные компетенции, сформированные у обучающегося до 

начала изучения дисциплины «Международное уголовное право»: 

 готовность к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства; 

 способность квалифицированно проводить научные исследования в 

области права. 
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