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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 

Раздел 1. Официально-

деловой стиль речи. 

Юридический подстиль. 

Тема 1.1 Конструкции именного и глагольного типа; 

структура сложного предложения. 

Тема 1.2. Стратегия и тактика выбора языковых средств 

(языковая синонимия), используемых в учебной и 

профессиональной деятельности. 



Наименование дисциплины «Русский язык в профессиональной деятельности» 

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 6/216 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Разделы Темы 

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  «Философия права»  

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч.  2/72  

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Разделы  Темы  

Раздел 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.  

Раздел 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.  

Раздел 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.  

Раздел 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).  

Раздел 5. Либертарная 

концепция права  

Естественно-правовые предпосылки либертарной 

концепции права В.С. Нерсесянца. Право как выражение 

формального равенства, свободы и справедливости.  

Раздел 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.  

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).  

Раздел 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.  

Раздел 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.  

Раздел 9. Публичная 

политическая власть и 

способы ее идентификации в 

качестве государства  

(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.  

Раздел 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.  

Раздел 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.  

Раздел 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. 



Наименование дисциплины «История и методология юридической науки» 

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 2/72 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Разделы Темы 

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.  

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. 



Наименование дисциплины «История и методология юридической науки» 

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 2/72 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Разделы Темы 

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 

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  

Раздел 1. Природа 

сравнительного 

правоведения  

Понятие сравнительного правоведения. Сравнительное 

правоведение: метод или наука. Сравнительное право и 

сравнительное правоведение. Цели и задачи 

сравнительного правоведения. Значение 

сравнительно0правовых исследований. Использование 

результатов сравнения.   

Раздел 2. Правовая картина 

мира (правовая география).  

Право – сочетание «национального», «мирового» и 

саморазвития. Общие правовые тенденции развития. 

Глобальные мировые императивы. Национально-

государственные различия в праве (источниковедческие, 

структурно-нормативные, специфичность систем 

национальных законодательств, специфичность понятий 

терминов, нормативный язык, стиль и др.).   

Раздел 3. Объекты 

сравнительного 

правоведения.  

Правовая действительность как объект сравнительного 

правоведения (процессы развития иностранных 

государств, их политика в правовой сфере, отношения к 

праву как к явлению правовой жизни, законотворчество и 

роль роли закона; состояние юстиции; само государство 

через призму права). Правовые системы государств как 

структурно-организованный нормативный массив. 

Национальное законодательство (истоки, критерии 

классификации отраслей). Законы и правовые акты. 

Юридическая техника. Правовые массивы и комплексы, 

складывающиеся в межгосударственных объединениях.   

Раздел 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   

Раздел 5. Уровни 

сравнительного 

правоведения.  

Правовое пространство мира, как единое право с 

едиными историческими корнями, воплощенное в 

правовом сознании, правовых обычаях и традициях. 

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.   

Раздел 6.  

Сравнительное правоведение 

в условиях глобализации.  

Понятие глобализации. Универсальность европейских 

ценностей. Требования глобализации. Нивелировка 

государственных и правовых систем, расширение круга 



демократических государств, соответствующих 

западному образцу; установление на всех континентах 

господства права; усиление защиты прав человека, в 

первую очередь право собственности.   

Проблемы истинности европейских ценностей, как 

универсальных. Правовой плюрализм.   

Раздел 7. Задачи 

сравнительного правоведения 

в решении проблем 

европейского правового 

пространства.  

Уровни анализа европейского правового пространства: 

правовая семья, правовое государство.   

Сравнительное изучение европейских правовых систем 

как способ выявления общего и устранимых различий 

между ними. Разработка критериев правового 

государства путем сравнительного анализа опыта 

европейских стран. Установление юридических 

стандартов, позволяющих отличать правовое государство 

от неправового. Конкретизация общеевропейских 

стандартов в области прав человека.  

Раздел 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). Общность правовой культуры, основанной на 

единых либеральных ценностях. Снижение актуальности 

вопросов деление права на публичное и частное, 

материальное и процессуальное. Сближение в вопросах 

систематизации и кодификации права, методах 

юридического образования.   

Раздел 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.   

Раздел 10. Научная и 

практическая значимость 

сравнительного 

правоведения.  

Обогащение национальной юридической науки в 

результате использования сравнительно-правовых 

исследований.   

Познавательный, научно-информационный, 

академический, исследовательский характер 

сравнительно-правовых работ.   

Расширение кругозора студентов, получающих 

юридическое образование, позволяющее сопоставлять 

разные варианты правовых решений и выбирать 

наилучший, с учетом зарубежного опыта.   

Использование результатов сравнительного 

правоведения в процессе законотворчества. Подготовка 

информационно-аналитических материалов к законно 

проекту.    

Реализация выводов, итогов сравнительно-правового 

изучения в процессе толкования положений конституций 

и законов.   



Роль сравнительного правоведения в 

межгосударственном строительстве, правовой помощи, 

предлагая различные механизмы правовой интеграции и 

сближения правых систем.   
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«Международное право и развитие (актуальные 

проблемы) » 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
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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. 
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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.  

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.  
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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. 

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 

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.  
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глобальное управление 

здравоохранением. 

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.  

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.  
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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. 

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 «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. 



Наименование дисциплины «Иностранный язык в сфере юриспруденции» 

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 9/324 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Разделы Темы 

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 

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. 



Наименование дисциплины «Иностранный язык в сфере юриспруденции» 

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 9/324 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Разделы Темы 

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 «Русский язык в сфере юриспруденции» 

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 9/324 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Разделы Темы 

Раздел 1. Официально-

деловой стиль речи 

Тема 1.1. Конструкции именного и глагольного типа; 

структура сложного предложения 

Тема 1.2. Стратегия и тактика выбора языковых средств 

(языковая синонимия), используемых в учебной и 

профессиональной деятельности 

Тема 1.3. Грамматическая стилистика 

Раздел 2. 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. Характерные 

особенности таких смысловых типов текста, как 

повествование, описание и рассуждение. 

Тема 3.2. Основные лексико-грамматические конструкции 

и их значение в текстах-описаниях (научный, 

официально-деловой и публицистический стили речи). 

Раздел 4. Особенности 

профессиональной речи 

юриста 

Тема 4.1. Риторика в юриспруденции.    

Тема 4.2. Юридический дискурс. 

Тема 4.3. Аффективно-коммуникативные  интенции в 

юридическом дискурсе. Передача эмоционального 

отношения. 

Тема 4.4. Деловая коммуникация  и ее разновидности 

 

 

 



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.  

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.  



Наименование дисциплины 
«История института поощрения и защиты прав и 

основных свобод человека» 

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 3/108 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Разделы Темы 

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.  

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. 

 

Наименование дисциплины  Защита прав человека в системе ООН 

Объем дисциплины, ЗЕ/ак. ч 3/108 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Разделы  Темы  



 

Раздел 1. Права человека в 

истории международных 

отношений и международного 

права 

Тема 1.1. Понятие о правах человека. Истоки прав 

человека. Классификация прав человека. Поколения 

прав человека. Национальное право о защите прав 

человека и международное право прав человека: 

взаимозависимость и взаимосвязь. 

Тема 1.2. Нормативное закрепление прав человека в 

международно-правовых актах в рамках Лиги Наций. 

Система защиты меньшинств Лиги Наций. Всеобщая 

декларация прав человека, Заключительный акт 

Совещания по безопасности и сотрудничеству в 

Европе (СБСЕ). 

 

 

 

 

 

Раздел 2. Устав ООН и принцип 

уважения и защиты прав 

человека. Международный билль 

о правах человека. 

Международный пакт о 

гражданских и политических 

правах 1966 г. (МПГПП) 

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:  

Тема 2.1. Устав ООН: разработка и принятие. Цели и 

принципы Устава. Обязательный характер 

положений Устава ООН. 

Тема 2.2. Международный билль о правах человека: 

а) История принятия Всеобщей декларации прав 

человека 1948 г. и ее значение для развития 

международного права. Юридический контент. 

б) История принятия МПГПП и Международного 

пакта об экономических, социальных и культурных 

правах 1966 г. (МПЭСКП). Основные гражданские и 

политические права в МПГПП. Комитет по правам 

человека как контрольный орган МПГПП. 

Факультативные протоколы к МПГПП. 

Раздел 3. Международный 

билль о правах человека: 

правовое содержание. 

Международный пакт об 

экономических, социальных и 

культурных правах 1966 г. 

(МПЭСКП) 

Тема 3.1. Международный билль о правах человека: 

экономические, социальные и культурные права в 

системе основных прав человека. Список 

экономических, социальных и культурных прав, 

закрепленных в МПЭСКП. Обязательства, 

налагаемые Пактом на государства-участники. 

Тема 3.2. Комитет по экономическим, социальным и 

культурным правам как контрольный орган 

МПЭСКП. Принятие Факультативного протокола 

2008 г. к Международному пакту об экономических, 

социальных и культурных правах. 

 

Раздел 4. Международные 

конференции по правам человека 

и их итоги 

Тема 4.1. Международная конференция по правам 

человека, Тегеран, 1968 г. Заключительный акт 

Международной конференции по правам человека, 

Тегеран, 1968 г. Всемирная конференция по правам 

человека, Вена, 1993 г. Саммит тысячелетия, 2000 г. 

Цели развития тысячелетия (ЦРТ). Повестка дня 

после 2015 года. Цели устойчивого развития. 

Раздел 5. Компетенция главных 

органов ООН и 

специализированных 

учреждений ООН по защите прав 

человека 

 

Тема 5.1. Основные органы ООН: статус и 

полномочия в области прав человека (Генеральная 

Ассамблея, Совет Безопасности, ЭКОСОС, МС, 

Секретариат). 

Тема 5.2. Специализированные агентства ООН в 

системе защиты прав человека (защита прав человека 



 в рамках: ЮНЕСКО, ВОИС, ВОЗ, МОТ, 

специализированных финансовых учреждений 

ООН). 

Раздел 6. Компетенция 

вспомогательных органов ООН 

по правам человека 

Тема 6.1. Деятельность Комиссии по правам человека 

и Подкомиссии по поощрению и защите прав 

человека. Юридические и политические причины 

реформы правозащитного механизма ООН. 

Тема 6.2. Полномочия и деятельность Совета ООН по 

правам человека и его Консультативного комитета. 

Механизм универсального периодического обзора. 

Порядок рассмотрения индивидуальных жалоб. 

Тема 6.3. Верховный комиссар ООН по правам 

человека. 

Раздел 7. Основные 

международные договоры по 

правам человека и механизмы их 

мониторинга – договорные 

органы по правам человека 

Тема 7.1. Международная конвенция о ликвидации 

всех форм расовой дискриминации. Конвенция о 

ликвидации всех форм дискриминации в отношении 

женщин и Факультативный протокол к ней. 

Конвенция против пыток и других жестоких, 

бесчеловечных или унижающих достоинство видов 

обращения и наказания и Факультативный протокол 

к ней. Конвенция о правах ребенка и Факультативные 

протоколы к ней. Международная конвенция о 

защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их 

семей. Международная конвенция для защиты всех 

лиц от насильственных исчезновений. Конвенция о 

правах инвалидов. 

Раздел 8. Ответственность за 

нарушение прав человека 

Тема 8.1. Международные преступления: понятие и 

виды. Международный уголовный суд. Концепция 

«Ответственность по защите». Ответственность 

государств за нарушения прав человека 

Тема 8.2. Международные механизмы по 

установлению фактов, касающиеся нарушений прав 

человека. 

Тема 8.3. Экстерриториальное применение прав 

человека. Бизнес и права человека. 

Раздел 9. Национальные 

механизмы защиты прав 

человека 

Тема 9.1. Положения международных договоров по 

правам человека в национальных правовых системах. 

Внутренние средства правовой защиты. 

Национальные правозащитные учреждения и 

Принципы статуса национальных учреждений 1993 

г. Роль НПО в поощрении и защите прав человека на 

национальном уровне. 

 

Наименование дисциплины  Договорные органы по правам человека»  

Объем дисциплины, ЗЕ/ак. ч 4/144 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Разделы  Темы  



Раздел 1. Концептуальная и 

нормативная основа работы 

договорных органов в 

институциональной системе прав 

человека 

1. Обзор основных прав и свобод, закрепленных в 

международных договорах по правам человека, в 

отношении которых ТБ осуществляет свою работу 

по мониторингу.  

2. Обзор положений Факультативных протоколов, 

устанавливающих дополнительные основные права, 

входящие в компетенцию договорных органов; 

обзор положений Факультативных протоколов, 

учреждающих Договорные органы или 

предусматривающих их компетенцию. 

Раздел 2. Договорные органы по 

правам человека: создание, 

членство, компетенция 

1. Особенности создания договорных органов по 

правам человека. 

2. Процесс избрания и статус членов Договорных 

органов по правам человека. 

3. Функции и компетенция Договорных органов по 

правам человека. 

4. Договорные органы по правам человека и 

Управление Верховного комиссара по правам 

человека. 

Раздел 3. Порядок рассмотрения 

периодических докладов 

договорными органами по 

правам человека и 

индивидуальных сообщений 

договорными органами по 

правам человека 

1. Подготовка и рассмотрение периодических 

докладов государствами. Различия между 

"первоначальным" и "периодическим" докладом. 

Упрощенная процедура представления докладов. 

2. Процедура подачи индивидуальных жалоб в 

рамках системы договорных органов. Критерии 

приемлемости для подачи индивидуальных жалоб в 

системе СПЧ. Мнения СПЧ по индивидуальным 

жалобам и их юридическая сила.  

3. Процедура рассмотрения межгосударственных 

сообщений. 

Раздел 4. Правовая природа 

итоговых документов 

договорных органов по правам 

человека и их правовой статус в 

национальных правовых 

системах 

1. Правовая природа и рекомендации, содержащиеся 

в заключительных замечаниях СПЧ по 

периодическим государственным докладам. 

Основные проблемы. Правовая природа заключений 

СПЧ по индивидуальным жалобам. 

2. Правовая природа и содержание Общих 

комментариев СПЧ. Весомость толкования, 

даваемого КПЧ ООН.  

3. Процедура расследования, посещения на месте, 

последующие меры и процесс выполнения 

рекомендаций договорных органов. 

Раздел 5. Сотрудничество 

договорных органов по правам 

человека с национальными 

правозащитными учреждениями, 

неправительственными 

организациями (НПО), УВКПЧ и 

Советом ООН по правам 

человека 

1. Национальные правозащитные учреждения и 

НПО. Участие НПИ и НПО в работе договорных 

органов по правам человека. Роль НПО в разработке 

новых международных стандартов в области прав 

человека, а также в ратификации/присоединении 

государств к существующим международным 

конвенциям по правам человека. 

2. Взаимодействие договорных органов с Советом 

по правам человека (специальные процедуры и 

УПО) и УВКПЧ. 



3. Участие представителей специализированных 

учреждений ООН в работе сессии Договорных 

органов по правам человека. 

Раздел 6. Правозащитные 

обязательства 

1. Имитация вымышленного спора между частным 

лицом и государством в рамках правозащитных 

обязательств в квазисудебном органе ООН. 

 

Наименование дисциплины  Защита экологических прав человека 

Объем дисциплины, ЗЕ/ак. ч 3/108 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Разделы  Темы  

Раздел 1. Актуальные проблемы 

защиты экологических прав 

человека 

 

1. Взаимодействие отраслей международного 

публичного права (международного экологического 

права и права защиты и поощрения прав человека) в 

деле защиты и соблюдения экологических прав 

человека. 

2. Экологические права человека как предметная 

область регулирования международного 

экологического права.  

3. Международное экологическое право: становление 

и развитие, основные институты.  

4. Защита экологических прав человека как 

отраслевой принцип международного 

экологического права. 

Раздел 2. «Право на воду и 

санитарию». Специальный 

докладчик ООН по вопросу о 

праве человека на безопасную 

питьевую воду и санитарные 

услуги. 

1. Право человека на воду. Право человека на 

санитарию. 

2. Общее замечание №15 (2002), право на воду. 

Комитет по экономическим, 

социальным и культурным правам. 

3. Руководство по реализации права на питьевую 

воду и санитарию, август 2006 г. 

4. Гендерное равенство в контексте прав человека на 

воду и санитарию 

5. Мандат Специального докладчика по вопросу о 

праве человека на безопасную 

питьевую воду и санитарные услуги 

Раздел 3. Изменение климата и 

права человека. 

1. Резолюция Совета ООН по правам человека 7/23 от 

28 марта 2008 года «Права человека 

и изменение климата». 

2. Нарушение экологических прав человека при 

изменении климата. 

3. Права человека, изменение климата и устойчивое 

развитие. 

4. «Экологические беженцы» 

Раздел 4. Вопросы доступа к 

генетическим ресурсам и 

совместного использования 

выгод. Распространение ГМО 

как угроза экологическим правам 

человека 

1. Понятие генетических ресурсов. 

2. Доступ к генетическим ресурсам и совместного 

использования выгод и международные 

организации. 

3. Конференция ООН по окружающей среде и 

развитию и совместное использование выгод. 

Конвенция о биологическом разнообразии 1992 года. 

Картахенский протокол по 



биобезопасности 2000 года к Конвенции о 

биологическом разнообразии 1992 года. 

4. Генетически-модифицированные организмы 

(ГМО) и экологические права человека. 

Распространение ГМО как угроза экологическим 

правам человека. Алма-Атинская 

поправка 2005 г. к Орхусской конвенции 1998 г. 

относительно создания механизма участия 

общественности в процессах принятия решений о 

преднамеренном высвобождении в 

окружающую среду и реализации на рынке ГМО. 

Раздел 5. Экологические права 

уязвимых групп населения. 

Экологические права коренных 

народов. 

1. Третье поколение прав человека и защита прав 

коренных народов. Окружающая среда и коренные 

народы. Влияние проблемы изменения климата на 

быт коренных народов. 

2. Экологические права как жизненно важная 

характеристика статуса коренных народов. Виды 

экологических прав коренных народов: право на 

доступ к использованию природных 

ресурсов и окружающей среды (право на 

традиционное природопользование); право на 

рыбную ловлю; на охоту. Международные гарантии 

защиты экологических прав коренных 

народов. 

3. Доступ к генетическим ресурсам коренных 

народов и справедливое соучастие в возможных 

выгодах их использования. Конвенции МОТ, 

Декларация ООН о правах коренных народов 2007 г., 

Форум ООН по коренным народам. Арктический 

Совет как форма взаимодействия государств и 

коренных народов с целью защиты окружающей 

среды. 

4. История становления и развития института защиты 

прав коренных народов в международном праве. 

Раздел 6. Деятельность 

отдельных лиц, групп и 

неправительственных 

организаций по защите 

экологических прав человека. 

Защита экологических прав во 

время чрезвычайных ситуаций. 

Экстерриториальные аспекты 

экологических прав человека 

1. Международные неправительственные 

организации в сфере охраны окружающей среды. 

2. Экологический активизм и экологический 

терроризм. Особая роль женщин в защите 

окружающей среды. Движение экофеменизма, 

афроэкофеменизма. 

3. Правовой статус экологов-правозащитников. 

Декларация ООН о правозащитниках 1998 

года. Специальный докладчик по вопросу о 

правозащитниках Совета ООН по правам 

человека. 

4. Защита экологических прав во время 

чрезвычайных ситуаций. Нарушение 

экологических прав во время бедствий. Руководящие 

принципы для военных уставов и 

инструкций об охране окружающей среды в период 

вооруженных конфликтов 1994 года. 



Восстановление экологических прав, нарушенных в 

период вооруженных конфликтов. 

Компенсационная комиссия ООН. 

Раздел 7. Международно-

правовые механизмы защиты 

экологических прав человека. 

Совет ООН по правам человека. 

Договорные органы по правам 

человека 

1. Исчерпание национальных средств правовой 

защиты как необходимый критерий доступа 

к международным органам по защите экологических 

прав человека. Защита экологических 

прав коренных народов на международном уровне: 

региональные системы по правам 

человека, Комитет по соблюдению Орхусской 

Конвенции 1998 г., Международный 

экологический суд по арбитражу и примирению. 

2. Договорные органы ООН по правам человека как 

средство защиты экологических прав 

человека: Комиссия по правам человека (Совет по 

правам человека), Комитет по правам 

человека, Комитет по экономическим, социальным и 

культурным правам, Комитет по 

ликвидации дискриминации женщин, Комитет по 

правам ребенка. 

3. Специальные процедуры Совета по правам 

человека: Специальный докладчик по 

вопросу о праве на питание, Независимый эксперт по 

вопросу о правах человека и крайней 

нищете, Специальный докладчик по вопросу о 

положении в области прав человека и 

основных свобод коренных народов, и Независимый 

эксперт по вопросу о правозащитных 

обязательствах, связанных с доступом к безопасной 

питьевой воде и санитарным услугам. 

4. Перспективы создания Международного 

экологического суда. 

Раздел 8. Специальный 

докладчик ООН по вопросу об 

отрицательных последствиях для 

осуществления прав человека 

незаконных перевозок и 

захоронения токсичных и 

опасных продуктов и отходов 

1. Вопрос об отрицательных последствиях 

незаконных перевозок и захоронения токсичных 

и опасных продуктов и отходов для осуществления 

прав человека в деятельности Совета по 

правам человека. 

2. Специальный докладчик по вопросу о 

неблагоприятных последствиях незаконных 

перевозок и захоронения токсичных и опасных 

продуктов и отходов для осуществления 

прав человека 

3. Последствия ядерных испытаний для окружающей 

среды. 

Раздел 9. Специальный 

докладчик по вопросу об 

обязательствах в области прав 

человека, связанных с 

пользованием безопасной, 

чистой, здоровой и устойчивой 

окружающей средой. Рамочные 

1. Деятельность Независимого эксперта по вопросу 

об обязательствах в области прав 

человека, связанных с пользованием безопасной, 

чистой, здоровой и устойчивой 

окружающей средой. Резолюция Совета ООН по 

правам человека 19/10 от 22 марта 2012 

года «Права человека и окружающая среда» 



принципы в области прав 

человека и окружающей среды 

2. Конференция ООН по устойчивому развитию 2012 

года. Цели в области устойчивого 

развития 2015 года и права человека. 

Раздел 10. Защита экологических 

прав человека на региональном 

уровне». Орхусская Конвенция 

1998 г. Комитет по соблюдению 

Орхусской Конвенции 1998 г. 

Киевский протокол о РВПЗ к 

Орхусской конвенции. 

1. Европейская экономическая комиссия ООН (ЕЭК 

ООН): роль в поддержании экологической 

безопасности региона.  

2. Конвенция о доступе к информации, участии 

общественности в процессе принятия решений и 

доступе к правосудию по вопросам, касающимся 

окружающей среды (Орхус, 25.06.1998) и Протокол о 

регистрах выбросов и переноса загрязнителей (Киев, 

21.05.2003): история принятия, юридическое 

содержание.  

3. Какие из стран-членов ЕЭК ООН не являются 

сторонами Орхусской конвенции? Почему?  

4. Инновационный механизм защиты экологических 

прав: Комитет по соблюдению Орхусской 

Конвенции 1998 г. 

 

 

 

Course Title  
International Business and Human Rights / Бизнес, права 

человека и устойчивость 

Course Workload, Credits and 

academic hours 
3/108 

Course contents 
Course Module Title Brief Description of the Module Content 

Part I. The modern trends of 

the human rights development 

in the sphere of international 

business. 

 

Topic 1.1. International standards concerning human rights 

protection in international business.  

Topic 1.1. International standards concerning human rights 

protection in international business. 

Topic 1.2. Participants of human rights protection in the 

sphere of international business. 

Part II. Human rights 

protection in the sphere of 

international business within 

the UN. 

Topic 2.1. Guiding Principles for the implementation of the 

UN Framework “Framework “Protect, Respect and 

Remedy” 2011. 

Topic 2.2. Reports by John Ruggie to Human Rights 

Council. 

Topic 2.3. Consultations, meetings and workshops carried 

out the UN Secretary-General's Special Representative on 

business and human rights. 

Part III. The UN activity 

concerning human rights 

protection in the sphere of 

international business at 

regional level. 

Topic 3.1. Council of Europe and human rights protection in 

the sphere of international business. 

Topic 3.2. Case law on human rights protection in the 

sphere of international business.  

 

 

Наименование 
дисциплины  

Мировые державы и региональные подсистемы в 

современных международных отношениях 



Объем дисциплины, ЗЕ/ак. 
ч 

3/108 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Разделы Темы 

Раздел 1. Концептуализация 

структурно-реалистского 

подхода к анализу и 

объяснению роли великих 

держав в формирующемся 

мировом порядке ХХI века 

1. Введение в проблематику курса. Объяснение задач и 

особенностей курса. Актуальность проблематики. Обзор 

современной литературы по проблематике 

(исторический и политологический ракурсы).  

2. Российские и американские концепции, объясняющие 

значение современных великих держав и перспектив 

реализации их структурных планов и проектов.  

3. Категория «региональной подсистемы» как 

структурного центра влияния в мировой политике. 4. 

Региональные подсистемы и великие державы как 

центры силы. 

 

Раздел 2. Региональные 

подсистемы Американского 

континента: Северная и 

Южная.  

Америка как две подсистемы 

1. Североамериканская региональная подсистема: 

особенности, региональная и глобальная роль. 

Перспективы расширения и формирования 

всеамериканской подсистемы.  

2. Латинская Америка в глобальной системе 

международных отношений. Регион Латинской Америки 

и глобализация (тенденции антиглобализма и 

антиамериканизма). Политическая и экономическая 

разнородность региона как проблема консолидации или 

ослабления подсистемы.  

3. Изменение состава и характера внешних факторов, 

влияющих на страны подсистемы. Конфигурация 

взаимоотношений в регионе. Противоречия во 

взаимоотношениях стран региона. Бразилия – статусные 

противоречия. 

4. Латинская Америка и интересы ведущих мировых 

держав (КНР, Индия, ЕС, Россия). Деятельность США в 

регионе и ее последствия для внутрирегиональных 

отношений, политического и экономического развития 

латиноамериканских стран. Перспективы изменения 

политики США в регионе в целом и в отношении 

отдельных стран.  

Раздел 3. Соединенные 

Штаты и американские 

структурные проекты 

1. Международная деятельность США: доктрины и их 

содержание, направленность, методы, итоги, 

перспективы изменения/сохранения американской 

политики. Фактор преемственности. Российские и 

американские работы «критического анализа» опыта 

деятельности Соединенных Штатов в период 

формирования нового мирового порядка.    

2. Перспективы формирования трансатлантической 

региональной подсистемы в рамках планов США по 

установлению системы глобального 

американоцентричного регулирования.  

 



Раздел 4. Бразилия как центр 

мировой и региональной 

политики 

1. Особенности становления Бразилии как одной из 

ведущих держав в новом веке. Параметры Бразилии в 

сравнении с другими ведущими мировыми державами.  

2. Эволюция возможностей Бразилии в становлении в 

качестве одного из крупных центров в мировой политике. 

3. Возможности становления Бразилии в качестве центра 

Южноамериканской подсистемы.  

 

Раздел 5. Перспективы 

развития подсистем 

Американского континента. 

США и Бразилия. 

1. Характеристика Североамериканской и 

Южноамериканской подсистем по определению 

подсистемы. 

2. Сравнение перспектив эволюций американских 

подсистем. 

3. США в ХХI веке: «великая держава», 

сверхдержава, империя, гегемон, лидер. США как центр 

Североамериканской подсистемы. 

4. Основы американской глобальной деятельности. 

Влияние политики США на эволюцию мировой системы, 

на трансформацию старых и формирование новых 

региональных подсистем. 

5. Возможности консолидации Южноамериканской 

подсистемы. Роль внешних игроков и внутренних 

противоречий. 

6. Бразилия как одна из ведущих держав ХХI века. 

 

Раздел 6. Расширенная 

Европа: перспективы 

формирования Европейской 

региональной подсистемы 

международных отношений 

1. Поиск новой идентичности Европы после окончания 

биполярного порядка. ЕС как ядро расширяющейся 

подсистемы.  

2. Противоречия групповых (страны Западной Европы и 

страны ЦВЕ) и двусторонних отношений и их влияние на 

структуризацию европейского пространства. Роль 

внешнего игрока – США и института – НАТО.  

3. Планы США по укреплению трансатлантической 

региональной подсистемы и закреплению 

несамостоятельной роли и статуса ЕС и сопряженных с 

ним стран.  

4. Возможности «смыкания» североамериканской и 

трансатлантической подсистем.  

5. Перспективы формирования подсистемы в регионе 

АТР с центром США.  

 

Раздел 7. Ведущие 

европейские державы в 

контексте общей 

европейской политики 

1. Перспективы усиления роли отдельных 

европейских держав. Соотношение возможностей и 

активности традиционных ВД и стран иных уровней (так 

называемые «малые страны») во влиянии на европейскую 

и мировую политику.   

2. Традиционные ведущие европейские державы: 

Германия, Франция, Великобритания. Особенности 

современного положения в рамках трансатлантической 

коалиции.  

3. Отношение к деятельности Соединенных Штатов, 

других «великих» держав. 

  



Раздел 8. Малая Евразия как 

региональная подсистема 

международных отношений. 

1. Этапы формирования и реализации структурных 

планов России на пространстве бывшего СССР. Россия 

как ядро подсистемы.  

2. Внутренние противоречия подсистемного тренда в 

Евразии. Неоднородность потенциала стран-участниц 

СНГ, разная геополитическая ориентация отдельных 

стран, серьезные диспропорции в регулирующем 

потенциале стран-участниц. 3. Основные институты 

Евразии. ШОС как новый региональный институт. Роль 

КНР. 

4. Политика США в странах СНГ и других постсоветских 

странах («цветные революции»). Столкновение 

российских и американских интересов.  

5. Роль ЕС и отдельных европейских стран на 

постсоветском пространстве: элемент дестабилизации и 

«отрыва» от России.  

6. Перспективы усиления России и возможности 

реализации модели «союза» в «Малой Евразии» (Россия 

+). От «Малой» к «Большой» Евразии. 

Раздел 9. Российская 

Федерация в ХХI веке: 

сверхдержавное наследие и 

современное состояние. 

1. Россия: положение в иерархии действующих мировых 

акторов. Потенциал, возможности, механизмы влияния. 

2. Проблема внешнеполитической идентичности: 

российский и зарубежный взгляды.  

3. Основные этапы формирования внешнеполитической 

стратегии: 1991-1995 гг., 1996-1999 гг., 2000-2006 гг., 

2007 г. – 2013 гг., 2014 – 2020 гг.  

4. Роль России в формировании мирового порядка, 

влияние на глобальном и региональном уровнях. 

Раздел 10. «Малая/Большая 

Евразия» и Россия: 

особенности и перспективы 

эволюции. 

1. Политика США в странах СНГ и странах «Малой 

Евразии» и ее влияние на стабильность и сохранение 

подсистемы. 

2. «Фактор России» для Зарубежной Европы и стран 

подсистемы «Малая Евразия». 

3. Существует ли Европейская региональная 

подсистема в конце второй декады XXI в.?  

4. Пересечение Европейской политики по 

формированию региональной подсистемы и политики 

России по консолидации «Малой Евразии». 

Раздел 11. Тренды по 

региональной 

структуризации. 

Перспективы формирования 

новых подсистем в 

Центрально-Восточной Азии 

и на Ближнем и Среднем 

Востоке. 

1. Судьба ведущих держав, находящихся на разных 

уровнях развития и вхождения в мирорегулирующие 

структуры. Державы Центрально-Восточной Азии и 

Ближнего и Среднего Востока.  

2. Китай в ХХI веке: структурные планы, направленные 

на повышение макрорегиональной и глобальной роли. 

Оппозиция управляющим действиям США на 

глобальном и региональном уровнях.  

3. Индия: еще не великая держава. Параметры 

великодержавности. Факторы, сдерживающие 

продвижение Индии по выходу на глобальный уровень. 

4. Устремления Турции к установлению своего 

положения как центра силы, подъема к статусу ведущей 

мировой державы.  



5. Возможности создания отдельных подсистем у КНР, 

Индии, Турции. Современная ситуация в подсистемном 

раскладе сил в Восточной Азии, в АТР.  

 

Раздел 12. Новые трактовки 

перспектив становления 

центров силы в мировой 

системе в        ХХI веке. 

1. Новые концепции структурирования международной 

системы, распределения центров силы и отдельных 

государств. Идея нового двухполюсного мира. Возврат к 

концепции «трехполюсного мира». Группа БРИКС. 

2. РФ и образование нового Евразийского ядра. Политика 

США и ЕС по «вытеснению» России из 

мирорегулирующих структур. Место России в 

американо-европейской концепции мирового порядка. 

Столкновение интересов и структурных проектов РФ с 

интересами и планами КНР, Турции. 

3. Новые концепции, объясняющие 

складывающуюся иерархию центров силы и их состав. 

Новые сверхдержавы и империи. 

4. Ведущие мировые державы разного уровня: 

возможности усиления или ослабления их влияния. 

Противодействие американской политике 

программирования их развития. 

5. Перспективы развития мегатренда по созданию 

новых региональных подсистем как структурных единиц 

мирового порядка.  

6. Соотношение подсистемного регулирования и 

политики отдельных стран и групп стран (организаций) в 

разворачивающейся конкурентной борьбе за влияния на 

новых мировых пространствах.  

7. РФ в условиях усиления региональных держав. 

 

 

 

Наименование дисциплины Международно-правовые основы права на здоровье 

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 2/72 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Разделы Темы 

Раздел 1. Международно-

правовое закрепление права 

на здоровье 

 Тема 1.1. Исторические предпосылки 

международно-правового закрепления права на 

здоровье 

Тема 1.2. Право на здоровье как отдельная категория 

социальных прав человека 

Тема 1.3. Особенности реализации права на здоровье 

отдельными категориями лиц 

Раздел 2. Защита права на 

здоровье 

Тема 2.1. Понимание «права на здоровье» в 

универсальной правозащитной системе 

Тема 2.2. Особенности международно-правового 

закрепления права на здоровье в международном 

праве прав человека 

Тема 2.3. Национальные законодательства 

государств в области обеспечения права на здоровье 



Наименование дисциплины Международно-правовые основы права на здоровье 

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 2/72 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Разделы Темы 

Тема 2.4. Характер международных обязательств и 

международно-правовые критерии реализации права 

на здоровье 

Тема 2.5. Вклад Всемирной организации 

здравоохранения в разработку стратегий в сфере 

здравоохранения и программ действий 
 

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 
«Политические аспекты международной  
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 

1. Понятие и общая характеристика миграции

как предмета международно-правового

регулирования.

2. Источники правового регулирования

миграции.

Раздел 2. 

Институциональные основы 

регулирования миграции 

1. Институциональные основы регулирования

миграции.

2. 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  

Роль интеграционных объединений в международных 

организациях 
Объем дисциплины, ЗЕ/ак. 
ч 

2/72 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Разделы Темы 

Раздел 1. Определение и 

концепции глобального 

управления 

1. Понятие и основные концепции глобального

управления (Дж. Розенау, А. Наджам, Т. Вайсс).

Комиссия ООН по глобальному управлению. Понятия

«Глобального управления» и «глобального

правительства».

2. Измерения глобального управления Д. Месснера.

Позиции основных теоретических школ: политический

реализм, либеральный интернационализм.



3. В связи с какими изменениями в мировой 

политике и экономике связано появление концепции 

глобального управления. 

4. В чем состоит различие понятий «глобальное 

правительство» и «глобальное управление». 

5. Какую роль сыграла Комиссия ООН по 

глобальному управлению в развитии самого глобального 

управления. 

6. Какое из определений глобального управления 

представляется Вам наиболее точным и почему. 

7. В чем суть неинституализированного 

политического управления глобальными процессами. 

 

Раздел 2. Аналитические 

подходы к изучению роли 

интеграционных 

объединений в глобальном 

управлении 

 

1. Краткий обзор системы управления ЕС, Меркосур, 

АСЕАН, ЭКОВАС: институты.  Каналы воздействия 

интеграционных объединений на международные 

организации.  

2. Внутренние и внешние факторы, влияющие на роль 

интеграционных объединений в глобальном управлении. 

Субъектность ЕС как международного актора. 

3. Какие институты ЕС в значительной степени 

задействованы в механизмах глобального управления. 

4. Какие экономические факторы влияют на роль 

интеграционных объединений в системе глобального 

управления. 

5. Какие цели преследует интеграционные 

объединения в системе глобального управления. 

6. Значение участия ЕС в глобальном управлении в 

соответствии с Глобальной стратегией ЕС 2016 г. 

7. Ключевые интересы США, ЕС и Китая в системе 

глобального управления. 

Раздел 3. Роль и место 

интеграционных 

объединений в системе ООН 

1. Факторы, оказывающие влияние на позицию ЕС, 

Меркосур, АСЕАН и интеграционных объединений 

Африки в рамках ООН.  

2. Правовые аспекты взаимодействия ЕС-ООН. 

Эволюция роли ЕС в ООН: военные действия на 

Балканах и в Ираке. Миротворческие операции ЕС-ООН. 

Участие ЕС в реформе ООН в 2005 г.   

3. Каким образом ЕС удалось добиться пересмотра 

своего статуса в ООН. 

4. В чем состоят основные положения совместной 

Декларации ЕС и ООН по сотрудничеству в кризисном 

управлении 2003 г. 

5. Особенности организации первой военной 

операции ЕС «Конкордия» и роль ООН. 

6. Современные тенденции взаимодействия 

интеграционных объединений с ООН. 

7. Санкционный режим ООН и его соблюдение в ЕС. 

Раздел 4. Роль и место 

интеграционных 

объединений в МВФ 

1. Система организации представительств и голосования 

в МВФ и место интеграционных объединений в этой 

системе. ЕС и принятие решений в МВФ: преимущества 

и риски координации общих позиций.  



2. Роль интеграционных объединений при обсуждении 

вопросов по архитектуре международной финансовой 

системы, многостороннему слежению за экономикой, 

предотвращению кризисных явлений. Задача создания 

единого представительства ЕС в МВФ. 

3. Какие институты интеграционных объединений и 

каким образом задействованы в сотрудничестве с МВФ. 

4. Какие государства-члены наиболее крупных 

интеграционных объединений и в каком объеме получали 

кредиты МВФ. 

5. Участие представителей государств-членов 

интеграционных объединений в составе исполнительных 

директоратов МВФ и количество голосов. 

6. Деятельность офиса «МВФ Европа». 

7. Какие есть сильные и слабые стороны участия ЕС 

в МВФ? 

Раздел 5. Роль и место ЕС в 

ОЭСР и Совете финансовой 

стабильности. 

1. Система глобального финансового управления. 

Регулирование деятельности кредитных рейтинговых 

агентств, финансовых рынков и рынков страховых услуг.  

2. Вклад ЕС в развитие глобального 

макропруденциального регулирования.  

3. В чем состоит назначение ОЭСР и какие функции 

выполняет эта организация на современном этапе. 

4. Каким образом ЕС оказывает влияние на 

международные стандарты в области налогообложения. 

5. В каких сферах возможно столкновение интересов 

государств-членов ЕС в ОЭСР. 

6. Каким образом ЕС финансирует деятельность 

ОЭСР и в каком объеме. 

7. Вклад ЕС и США в повестку дня Совета 

финансовой стабильности. 

Раздел 6. Участие ЕС в 

«Большой двадцатке» 

1. Значение «Большой двадцатки» для глобального 

управления. Трудности достижения согласованной 

позиции и основные противоречия между государствами 

членами.  

2. Роль малых государств в переговорном процессе. 

Достижения ЕС в рамках «Большой двадцатки». 

3. В чем состоят обязательства ЕС в «Большой 

двадцатке» перед государствами-членами ЕС. 

4. Кто представляет интересы ЕС в «Большой 

двадцатке». 

5. Как соотносятся цели в «Плане действий» по 

итогам саммита «Большой двадцатки» в 2017 г. с 

интересами ЕС. 

6. Трудности взаимодействия ЕС и БРИКС в 

«Большой двадцатке». 

7. В чем состоит необходимость разработки новой 

стратегии в отношении взаимодействия с «Большой 

двадцаткой». 

Раздел 7. Интеграционные 

объединения и ВТО 

1. Обзор целей, задач и инструментов торговой политики 

ЕС. “Торговые” дипломаты ЕС и изменение направления 

дипломатии ЕС в области торговой политики.  



2. Влияние интеграционных объединений на 

реформирование ВТО: условия членства и система 

разрешения споров. 

3. Методика оценки роли интеграционных объединений 

в ВТО. 

4. Эволюция статуса ЕС в ВТО. 

5. Влияние ВТО на торговую политику 

интеграционных объединений. 

6. Инициативы интеграционных объединений в 

рамках ВТО.  

7. Взаимодействие ЕС и США в ВТО. 

8. Торговые споры в ВТО с участием 

интеграционных объединений. 

Раздел 8. Деятельность 

интеграционных 

объединений в сфере 

глобального экологического 

управления 

1. Изменение роли и значения глобальной системы 

экологического управления. Обзор роли интеграционных 

объединений в качестве участника международных 

переговоров по вопросам экологии и изменения климата.  

2. Разделение полномочий и процесс координации 

позиций в институтах и органах ЕС, ответственных за 

экологическую политику. Влияние на глобальную 

экологическую повестку дня.  

3. Возможности и ограничения для ЕС играть ведущую 

роль в экологических вопросах на международной арене. 

4. Каким образом организована глобальная система 

экологического управления. 

5. На основе каких документов регулируется 

климатическое управление. 

6. В чем смысл Дохийской поправки 2012 г. 

7. Почему ЕС стремится занять лидирующие 

позиции в системе глобального управления климатом. 

8. Причины неудачи ЕС на переговорах в Копенгагене в 

2009 г. 

Раздел 9. Деятельность 

интеграционных 

объединений в области 

содействия международному 

развитию 

1. Помощь развитию: определение, участники и 

основные формы. Обзор развития политики 

интеграционных объединений в области содействия 

международному развитию.  

2. Система институтов и органов ЕС, задействованных в 

организации помощи развитию. Каналы финансирования 

помощи развития в ЕС. 3. Роль интеграционных 

объединений в международной системе помощи 

развитию. 4. Основные вызовы в связи с 

предоставлением помощи развитию: экология, права 

человека и «политизация» данной сферы. 

5. В чем суть классической и радикальной 

(критической) парадигм помощи развития. 

6. Какие цели устойчивого развития «Повестки 

2030» Вы знаете? Каким целям ЕС уделяет наибольшее 

внимание. 

7. Приведите примеры успешных проектов 

интеграционных объединений в рамках реализации 

помощи развитию. 



8. Как можно оценивать эффективность 

деятельности интеграционных объединений в области 

помощи развитию. 

9. Каким образом факт того, что политика помощи 

развитию является смешанной компетенцией ЕС, влияет 

на ее выработку и реализацию. 
 

 

 

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.  

 

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 



Наименование дисциплины 
«Обеспечение прав человека по праву Европейского 

союза» 

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 4/144 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Разделы Темы 

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 
Дискриминация и гендерные вопросы в современном 

международном праве» 

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 4/144 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Разделы Темы 

Раздел 1. Дискриминация в 

международном праве: 

понятие, основания, основные 

источники и механизмы 

искоренения 

 

1. Понятия равенства и справедливости как основа 

понимания проблем дискриминации. Равенство и 

справедливость в международном праве и 

общественных науках. 

2. Понятие дискриминации в международном праве. 

Основания дискриминации, запрещенные 

Уставом ООН, Международным биллем о правах 

человека, специальными конвенциями 

универсального и регионального уровня. 

Традиционные и новейшие основания 

дискриминации. Негативная и позитивная 



Наименование дисциплины 
Дискриминация и гендерные вопросы в современном 

международном праве» 

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 4/144 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Разделы Темы 

дискриминация. Понятие специальных 

временных мер. 

3. Деятельность уставных и договорных органов 

ООН по искоренению дискриминации. 

Возможный блок: искоренение дискриминации на 

региональном уровне: Совет Европы, 

Европейский Союза, Содружество Независимых 

Государств и др. 

4. Борьба с расовой дискриминацией.  

5. Проблемы дискриминации по иным основаниям 

(по согласованию со слушателями): 

дискриминации мигрантов, пожилых людей, 

инвалидов и др., дискриминации по признаку 

гражданства, происхождения, религии и др. 

Раздел 2. Понятие и 

международно-правовое 

значение гендерных вопросов 

1. Расширение прав и возможностей женщин 
a) История «женского вопроса» и ее международно-

правовое значение.  

b) Современные источники международного права, 

направленные на расширение прав и 

возможностей женщин.  

c) Основные международно-правовые институты 

универсального уровня, содействующие 

расширению прав и возможностей женщин. 

d) Гражданские и политические права женщин. 

Отдельные международно-правовые проблемы: 

права женщин и гражданство, насилие в 

отношении женщин, женщины и мир и 

безопасность и др. 

e) Экономические, социальные и культурные права 

женщин. Отдельные международно-правовые 

проблемы: женщины и образование, 

экономическая деятельность женщин и др. 

2. Иные гендерные аспекты: 
a) Проблема понимания человека и человеческого 

достоинства как предпосылка развития 

международного права в части гендерных 

вопросов. Репродуктивная сфера и права 

человека. 

b) ЛГБТ и права человека. Дискриминация и 

дифференциация в отношении ЛГБТ. ЛГБТ и 

права человека в сфере брачно-семейных 

отношений.  

c) Права детей или право иметь детей с позиций 

международного права в гендерном контексте. 

Проблема суррогатного материнства. 

d) Мужчины и дискриминация. Мужчины и права 

женщин. 



Наименование дисциплины 
Дискриминация и гендерные вопросы в современном 

международном праве» 

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 4/144 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Разделы Темы 

3. Права и обязанности, свобода и 
ответственность – баланс в рамках дихотомий 

как залог раскрытия потенциала каждого человека 

и международно-правовые средства его 

достижения и поддержания. 

 

 



Наименование дисциплины 
Международно-правовая защита прав человека во время 

вооруженных конфликтов и в постконфликтных 

ситуациях 

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 4/144 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Разделы Темы 

Раздел 1. Понятие и предмет 

международного 

гуманитарного права 

Тема 1.1. Понятие и содержание МГП.  

Тема 1.2. Субъекты МГП.  

Тема 1.3. Права человека и МГП. 

Тема 1.4. Роль МГП в современном мире. 

Тема 1.5. Международное Движение Красного Креста и 

Красного Полумесяца. 

Раздел 2. Источники и 

Принципы Международного 

гуманитарного права 

Тема 2.1. Краткая история развития МГП.  

Тема 2.2. Источники МГП.  

Тема 2.3. Краткое содержание кодификации МГП.  

Тема 2.4. Содержание принципов МГП.  

Тема 2.5. Система принципов МГП. 

Раздел 3. Международные 

вооруженные конфликты и 

вооруженные конфликты 

немеждународного характера 

Тема 3.1. Понятие международного вооруженного 

конфликта и его типы. 

Тема 3.2. Понятие вооруженного конфликта 

немеждународного характера и его типы. 

Раздел 4. Защита жертв 

международных вооруженных 

конфликтов и вооруженных 

конфликтов 

немеждународного характера 

Тема 4.1. Правовой статус раненых, больных и лиц, 

потерпевших кораблекрушение. Уважение, защита и уход. 

Тема 4.2. Правовое положение медицинских 

формирований и учреждений, медицинского и духовного 

персонала. 

Тема 4.3. Создание санитарных зон, зон безопасности, 

нейтральных зон и коридоров. 

Тема 4.4. Использование эмблемы Красного 

Креста/Красного Полумесяца. 

Раздел 5. Запрещение или 

ограничение методов и средств 

ведения войны и права 

человека 

Тема 5.1. Международно-правовые критерии запрета или 

ограничения применения обычного оружия и права 

человека.  

Тема 5.2. Общие и специальные принципы запрета или 

ограничения применения обычных вооружений.  

Тема 5.3. Оружие массового поражения и МГП.  

Тема 5.4. Проблема запрета применения ядерного оружия. 

Раздел 6. Имплементация норм 

Международного 

гуманитарного права 

Тема 6.1. Применение и контроль за исполнением норм 

МГП.  

Тема 6.2. Имплементация международного 

гуманитарного права во внутригосударственное право.  

Тема 6.3. Распространение знаний о МГП. 

Раздел 7. Ответственность за 

нарушение норм 

Международного 

гуманитарного права 

Тема 7.1. Ответственность за нарушение МГП: понятие и 

особенности.  

Тема 7.2. Практика международных судебных 

учреждений в отношении нарушений МГП и прав 

человека. 

 
 

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.  
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