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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми
результатами освоения ОПОП ВО
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:
 

Шифр
компетенции

Расшифровка
приобретаемой компетенции

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в
социально-историческом, этическом и философском контекстах  

 
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
 Должен знать:
 - сущность и специфику культуры в контексте понимания и объяснения; структурно-функциональный аспект
коммуникативной креативности; особенности поликультурной среды на современном этапе; ключевые
характеристики и составляющие культурных потребностей общающихся
 Должен уметь:
 - реализовать интеграционные связи в межкультурном общении; формировать понимание личностной ценности
культурного многообразия; доносить до общающихся нормативность взаимодействия и взаимообогащения
различных культур; анализировать особенности разных культур, настраиваясь на совместные действия; моделировать
психологически безопасную и комфортную среду межкультурной коммуникации
 Должен владеть:
 - навыками предупреждения конфликтных ситуаций, определения культурных предпочтений различных этнических
групп; методами мотивации и культурной креативности; творческими формами и приемами поликультурного
образования; необходимыми средствами диагностики и контроля развития уровня межкультурных отношений,
методами стимулирования межкультурного общения
 
 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "ФТД.N.06 Факультативные дисциплины" основной профессиональной
образовательной программы 40.03.01 "Юриспруденция (Юриспруденция)" и относится к факультативным дисциплинам.
Осваивается на 3 курсе в 5 семестре.
 
 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную
работу обучающихся
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).
Контактная работа - 22 часа(ов), в том числе лекции - 2 часа(ов), практические занятия - 0 часа(ов), лабораторные
работы - 20 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 50 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 5 семестре.
 
 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на
них количества академических часов и видов учебных занятий
4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N Разделы дисциплины /
модуля

Се-
местр

Виды и часы контактной работы,
их трудоемкость (в часах)

Само-
стоя-
тель-
ная
ра-

бота

Лекции,
всего

Лекции
в эл.

форме

Практи-
ческие

занятия,
всего

Практи-
ческие

в эл.
форме

Лабора-
торные
работы,

всего

Лабора-
торные

в эл.
форме

1.

Тема 1. Историко- правовые основания
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Международный- родного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран
оси. Мирные договоры как правовая основа миро- порядка

5 2 0 0 0 2 0 5
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N Разделы дисциплины /
модуля

Се-
местр

Виды и часы контактной работы,
их трудоемкость (в часах)

Само-
стоя-
тель-
ная
ра-

бота

Лекции,
всего

Лекции
в эл.

форме

Практи-
ческие

занятия,
всего

Практи-
ческие

в эл.
форме

Лабора-
торные
работы,

всего

Лабора-
торные

в эл.
форме

2.
Тема 2. Правовые и теоретические основы
международного уголовного правосудия 5 0 0 0 0 2 0 5

3.
Тема 3. Подготовка судебного процесса над
главными военными преступниками
европейских стран оси

5 0 0 0 0 2 0 5

4.
Тема 4. Устав Международного военного
трибунала для суда и наказания главных
военных преступников европейских стран оси 5 0 0 0 0 2 0 5

5.
Тема 5. Нюрнбергский судебный процесс над
главными военными преступниками
европейских стран оси

5 0 0 0 0 2 0 5

6.
Тема 6. Приговор Международного военного
трибунала для суда и наказания главных
военных преступников европейских стран оси 5 0 0 0 0 2 0 5

7.
Тема 7. Судебные процессы над военными
преступниками на основе Нюрнбергских
принципов

5 0 0 0 0 2 0 5

8.
Тема 8. Международный военный трибунал для
Дальнего Востока (?Токийский трибунал?) 5 0 0 0 0 2 0 5

9.
Тема 9. Судебные процессы над японскими
военными преступниками, совершившими
преступления в Китае

5 0 0 0 0 2 0 5

10.
Тема 10. Нюрнбергский процесс и его влияние
на дальнейшее развитие международной
уголовной юстиции

5 0 0 0 0 2 0 5

 Итого  2 0 0 0 20 0 50

4.2 Содержание дисциплины (модуля)
Тема 1. Историко- правовые основания Международный- родного военного трибунала для суда и
наказания главных военных преступников европейских стран оси. Мирные договоры как правовая
основа миро- порядка
1.Мирные договоры первой половины XX в. как правовая основа миро- порядка.
2.Версальский мирный договор 1919 г.
3.Сен-Жерменский мирный договор 1919 г.
4.Нёйнский мирный договор 1919 г.
5.Севрский мирный договор 1920 г.
6.Трианонский мирный договор 1920 г.
7.Лозанский мирный договор 1923 г.
8.Сепаратные договоры США.
Тема 2. Правовые и теоретические основы международного уголовного правосудия
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1.Возникновение идеи Международного уголовного суда и ее развитие в работах Муанье и Л.А. Камаровского, Г.
Кельзена и др.
2.Дискуссия о международном уголовном суде на Международном пенитенциарном конгрессе 1922 г. и Брюссельском
международном конгрессе уголовного права 1926 г. Конвенция о создании международного уголовного суда 1937 г.
3.Основы международного уголовного правосудия в науке советского права.
Тема 3. Подготовка судебного процесса над главными военными преступниками европейских стран оси
1.Идея СССР о "Суде народов" над главными военными преступни-

2.Атлантическая хартия как один из основных программных докумен-

тов антигитлеровской коалиции.
3.Вашингтонская Декларация Объединенных наций 1942 г. 4.Заявление Правительства СССР "Об ответственности
гитлеровских за-
хватчиков и их сообщников за злодеяния, совершенные ими в оккупирован- ных странах Европы" от 14 октября 1942
г.
5. Совместная декларация ряда европейских государств и СССР "О про- водимом гитлеровскими властями
истребления еврейского населения" от 18 декабря 1942 г.

7. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 2 ноября 1942 г. об об- разовании Чрезвычайной государственной
комиссии по установлению и рас- следованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников и
причиненного ими ущерба гражданам, колхозам, общественным организа- циям, государственным предприятиям и
учреждениям СССР. Формирование СССР правовой базы для сбора и закрепления доказательств преступлений фа-
шизма. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1943 г. "О мерах наказания для немецко-фашистских
злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского населения и пленных красноармейцев, для
шпионов, изменников, Родины из числа советских граждан и для их пособников"
7.Судебные процессы в Краснодаре и Харьков в отношении военных преступников.
8.Декларация правительств СССР, США и Великобритании "Об ответственности гитлеровцев за совершенные
зверства" от 30 октября 1943 г.
9.Американский проект Международного военного трибунала; позиция СССР.
Тема 4. Устав Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников
европейских стран оси
1.Разработка Устава Международного военного трибунала.
2.Принципы организации и деятельности Международного военного трибунала. Юрисдикция и полномочия
Международного военного трибунала. Обвинение и защита по Уставу Международного военного трибунала.
Процессуальные гарантии для подсудимых по Уставу Международного военного трибунала.
Тема 5. Нюрнбергский судебный процесс над главными военными преступниками европейских стран оси
1.Состав трибунала. Представитель от СССР. Председательствующий на заседаниях трибунала.
2.Главные обвинители. Главный обвинитель от СССР. Документальная и следственная части при главном обвинителе.
Комитет обвинителей. Под-го- товка обвинительного заключения (акта)
3.Основные этапы судебного процесса.
4.Речи государственных обвинителей на Нюрнбергском процессе.
Тема 6. Приговор Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных
преступников европейских стран оси
1.Структура и форма приговора. Позиция СССР по структуре и форме приговора.
2.Признание виновными обвиняемых и юридическая оценка совершен- ных ими деяний. Оправдание троих
обвиняемых. Наказание нацистских пре- ступников
Совместная декларация ряда европейских государств и СССР "О про- водимом гитлеровскими властями истребления
еврейского населения" от 18 декабря 1942 г.
Тема 7. Судебные процессы над военными преступниками на основе Нюрнбергских принципов
1.Судебные процессы над фашистскими преступниками, состоявшиеся в Советском Союзе.
2.Судебные процессы над нацистскими преступниками, проведенные США в оккупированной зоне.
3.Судебные процессы в Германии и других странах на основе Нюрнбергских принципов.
Совместная декларация ряда европейских государств и СССР "О про- водимом гитлеровскими властями истребления
еврейского населения" от 18 декабря 1942 г.
Тема 8. Международный военный трибунал для Дальнего Востока (?Токийский трибунал?)
1.Каирская декларация (декларация Англии, Америки и Китая относительно Японии) (Каир, 1943).
Создание и организация деятельности Токийского трибунала
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2.Работа военного трибунала. Обвинение и защита военных преступников. Приговор Международный военный
трибунал для Дальнего Востока
Совместная декларация ряда европейских государств и СССР "О про- водимом гитлеровскими властями истребления
еврейского населения" от 18 декабря 1942 г.
Тема 9. Судебные процессы над японскими военными преступниками, совершившими преступления в
Китае
1.Заключение Высшего совета национальной обороны Китайской Рес- публики от 12 августа 1945 г. о наказании
японских военных преступников. Создание специальной комиссии по борьбе с военными преступниками
2.Нанкинский военный трибунал по военным преступлениям.
3.Судебные процессы над военными преступниками в Китае в 1944- 1956 гг.
Тема 10. Нюрнбергский процесс и его влияние на дальнейшее развитие международной уголовной
юстиции
§ 1. Правовые принципы и критерии правовой ответственности за тягчайшие международные преступления,
подтвержденные, развитые и выработанные в ходе Нюрнбергского процесса, и современное международное уголовное
право
§ 2. Международный трибунал для судебного преследования лиц, ответственных за серьезные нарушения
международного гуманитарного права, совершенные на территории бывшей Республики
Югославии (1993). Международный трибунал по Руанде (1994). Специальный трибунал по Ливану (2006).

§ 3. Международный уголовный суд как первый постоянный международный орган уголовной юстиции (1998)
 
 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по
дисциплинe (модулю)
Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без
его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных
занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся включает как полностью
самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем (разделов), осваиваемых во
время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и конспектируют учебную, научную
и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление знаний и отработку умений и навыков,
готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.
Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,
учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден приказом
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 6 апреля 2021 года №245)
Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об активизации
самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"
Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)
федеральный университет"
Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего
профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"
Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета
 
 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю)
Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку освоения
компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные средства текущего
контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.
В фонде оценочных средств содержится следующая информация:
- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);
- критерии оценивания сформированности компетенций;
- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);
- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;
- критерии оценивания для каждого оценочного средства;
- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся, демонстрируемым
результатам, задания различных типов.
Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).
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 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы. Литература
может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):
- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с
правообладателями;
- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на
абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.
Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля от
личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный фонд
должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не менее 0,25
экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной литературы на
каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля), находится
в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий договоров КФУ с
правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной библиотеки КФУ.
 

 
 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для
освоения дисциплины (модуля)
Официальный интернет-портал правовой информации - http://pravo.gov.ru
Официальный интернет-сайт Верховного Суда РФ. - http://www.vsrf
Официальный интернет-сайт Следственного Комитета РФ - 3.http://sledcom.ru
 
 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Вид работ Методические рекомендации
лекции В ходе лекционных занятий обучающийся должен конспектировать учебный материал. При этом

необходимо обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных
явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском
искусстве. Целесообразно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из
рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие
особую важность тех или иных теоретических положений. Обучающийся может задавать преподавателю
уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций.
В целях усиления практикоориентированности учебного курса на лекции могут приглашаться
представители работодателей и практикующие юристы.
Часть лекций проводится с применением интерактивных технологий в форме проблемной лекции.1.
Проблемная лекция ? представляет собой учебное занятие, когда преподаватель в начале и по ходу
изложения учебного материала создает проблемные ситуации и вовлекает обучающихся в их анализ.
Разрешая противоречия, заложенные в проблемных ситуациях, обучающиеся самостоятельно могут
прийти к тем выводам, которые преподаватель должен сообщить в качестве новых знаний. На проблемной
лекции обучающийся находится в социально активной позиции, особенно когда она идет в форме живого
диалога. Он высказывает свою позицию, задает вопросы, находит ответы и представляет их на обсуждение
всей аудитории. Для успешного проведения интерактивных лекций обучающемуся необходимо
осуществить предварительную подготовку:
- перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции;
- перед каждой лекцией необходимо просмотреть рабочую программу дисциплины, ознакомиться с
содержанием темы;
- ознакомиться с рекомендуемой литературой и нормативными правовыми актами.
Подготовительные мероприятия помогут обучающемуся лучше усвоить лекционный материал, а также
суметь вести диалог с преподавателем и отвечать на проблемные вопросы 
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Вид работ Методические рекомендации
лабораторные

работы
Лабораторная работа основная форма контактной работы обучающихся. Целью практических занятий
является углубленное изучение учебной дисциплины, привитие навыков самостоятельного поиска и
анализа учебной информации, формирование и развитие у них научного мышления, умения активно
участвовать в творческой дискуссии, делать правильные выводы, аргументировано излагать и отстаивать
свое мнение.
В ходе практических занятий происходит обсуждение отдельных вопросов в рамках учебной темы,
выработка практических умений и приобретение навыков решения задач, разработки и оформления
юридических документов, умение толковать закон, использовать его при оценке и регламентации
конкретных сфер общественных отношений.
Алгоритм подготовки к практическим занятиям:
- освоить лекционный материал (при наличии);
- изучить основные нормативные правовые акты по теме;
- ознакомиться с рекомендуемой основной и дополнительной литературой;
- после изучения теории, перейти к закреплению полученных знаний посредством выполнения
практических заданий.
В рамках практических занятий предусмотрены встречи с представителями работодателей и
практикующими работниками.
Часть практических занятий проводится с применением интерактивных технологий:
Дискуссия (в т.ч. групповая дискуссия) предусматривает обсуждение какого - либо вопроса или группы
связанных вопросов с намерением достичь взаимоприемлемого решения. Основными задачами дискуссии
служат формирование общего представления как наиболее объективного, подтвержденного всеми
участниками обсуждения или их большинством, а также достижение убедительного обоснования
содержания, не имеющего первоначальной ясности для всех участников дискуссии.
Методика проведения:
Тема дискуссии формулируется до ее начала. Группа обучающихся делится на несколько малых групп.
Каждая малая группа обсуждает позицию по предлагаемой для дискуссии теме в течение отведенного
времени. Затем заслушивается ряд суждений, предлагаемых каждой малой группой. После каждого
суждения оппоненты задают вопросы, выслушиваются ответы авторов предлагаемых позиций. В
завершении дискуссии формулируется общее мнение, выражающее совместную позицию по теме
дискуссии. Преподаватель дает оценочное суждение окончательно сформированной позиции во время
дискуссии. 

самостоя-
тельная работа

Цель самостоятельной работы ? помочь обучающимся приобрести глубокие и прочные знания,
сформировать умения самостоятельно приобретать, расширять и углублять знания, а также вырабатывать
навыки применения полученных знаний умений. Самостоятельная работа способствует формированию
умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию и специальную литературу;
развитию познавательных способностей и активности обучающихся: творческой инициативы,
самостоятельности, ответственности и организованности; формированию самостоятельности мышления,
способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации.
К видам самостоятельной работы в рамках обучения относятся: - самостоятельный поиск и изучение
научных материалов в рамках курса, в том числе при подготовке к практическим занятиям;
- анализ изученных материалов и подготовка устных докладов и контрольной работы в соответствии с
выбранной для этого вида работы темой;
- самостоятельное изучение определенных разделов и тем дисциплины;
- подготовка к аудиторным занятиям;
- подготовка к текущему контролю знаний и навыков (в т.ч. к контрольным работам, тестированию и т.п.);
- подготовка к зачету или экзамену. 
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Вид работ Методические рекомендации
зачет Подготовка к зачету способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, получаемых, в процессе

обучения, а также применению их к решению практических задач. Готовясь к зачету, студент ликвидирует
имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. Вначале следует
просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, отметить для себя трудные вопросы. В заключение
еще раз целесообразно повторить основные положения. Систематическая подготовка к занятиям в течение
семестра позволит использовать время сессии для систематизации знаний.
Зачет проводятся в устной/письменной форме по заранее подготовленным вопросам.
Во время зачета обучающимся разрешается пользоваться учебными программами и иной справочной
информацией, перечень которой заранее определен преподавателем и доведен до сведения обучающиеся.
Использование средств связи и иного технического оборудования запрещается.
При явке на зачет обучающиеся обязаны иметь при себе зачетную книжку.
По итогам зачета обучающемуся выставляется оценка ?зачтено? или ?не зачтено?.

При подготовке к зачету необходимо опираться прежде всего на лекции, а также на источники, которые
разбирались на семинарах в течение семестра. 

 
 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса
по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем (при необходимости)
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине
(модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем, представлен в
Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).
 
 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного
процесса по дисциплинe (модулю)
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя следующие
компоненты:
Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и
стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа
в электронную информационно-образовательную среду КФУ.
Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью (столы
и стулья).
Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.
 
 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие
восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:
- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в альтернативные
формы, удобные для различных пользователей;
- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры, предусмотреть
возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть доступность управления
контентом с клавиатуры;
- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников - например,
так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения - аудиально;
- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых
дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных технологий;
- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных форм
интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут быть
использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников дистанционного
обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ, проведения тренингов,
организации коллективной работы;
- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного
контроля;
- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями здоровья
форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:
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- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;
- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не
более чем на 20 минут;
- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 40.03.01
"Юриспруденция" и профилю подготовки "Юриспруденция".



 Программа дисциплины "Нюрнбергский процесс и развитие международной уголовной юстиции"; 40.03.01 "Юриспруденция".

 Страница 12 из 14.

 Приложение 2
 к рабочей программе дисциплины (модуля)

 ФТД.N.06 Нюрнбергский процесс и развитие международной
уголовной юстиции

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
 
Направление подготовки: 40.03.01 - Юриспруденция
Профиль подготовки: Юриспруденция
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очное
Язык обучения: русский
Год начала обучения по образовательной программе: 2022

Основная литература:
1.Белый И. Ю. Международное уголовное судопроизводство. М., 2007.  
2.Есаков Г. А., Русинова В. Н., Богуш Г. И. Международные преступле- ния: модель имплементации в российское
уголовное законодательство. М., 2017.  
3.Звягинцев А. Г. Нюрнбергский процесс. Без грифа 'Совершенно сек- ретно'. М., 2010.  
 
4.Международное уголовное право / под редакцией А. В. Наумова, А. Г. Кибальника. М, 2019.  
5.Савенков А. Н. Нюрнберг: Приговор во имя Мира. М., 2021.  
6.Савенков А. Н. Нюрнбергский процесс и развитие международной уго- ловной юстиции: специализированный
учебный курс. М., 2022

Дополнительная литература:
1.Абашидзе А. Х., Солнцев А. М. Нюрнбергский процесс и прогрессивное развитие международного права //
Международное право. 2006.  
№ 3 (27).  
2.Алханов А. Д. Роль СССР в Нюрнбергском процессе и последующем развитии международного права // Роль СССР в
Нюрнбергском процессе и последующем развитии международного права. сборник материалов конференции.
Академия Генеральной прокуратуры Российской Федера- ции. 2017.  
3.Асатур А. А. Развитие международного уголовного права и деятель- ность международных уголовных судов //
Московский журнал между- народного права. 2000. № 2.  
4.Без срока давности: к 60-летию Нюрнбергского процесса. М., 2006.  
5.Белый И. Ю. Нюрнбергский процесс и формирование принципов меж- дународного уголовного судопроизводства //
Вестник Академии Гене- ральной прокуратуры Российской Федерации. 2011. № 2 (22).  
6.Гернет М. Н. Преступления гитлеровцев против человечности. М., 1946.  
7.Гилберт Г. М. Нюрнбергский дневник / Густав Марк Гилберт; пер. с англ. А. Л. Уткина. М., 2012.  
8.Глотова С. В. От Нюрнберга до Гааги: эволюция идеи международного уголовного суда // Нюрнбергский процесс:
уроки истории: материалы междунар. науч. конф. (Москва, 20 - 21 ноября 2006 г.) / под ред. Н. С. Лебедевой, В. В.
Ищенко. М., 2007.  
9.Горшенин К. П. Нюрнбергский процесс: сборник материалов. Т. 1. М., 1955.  
10.Григорович Ю. В. Нюрнбергский процесс и его международное значе- ние // Закон и право. 2007. № 4.  
11.Дамаскин О. В. Нюрнбергский процесс: уроки и современность (к 70- летию победы советского народа в Великой
Отечественной войне) // Со- временное право. 2015. № 6.  
12.Есаков Г. А. Россия и Римский статут: к истории отношений // Закон. 2018. № 2.  
13.Звягинцева И. В., Рясная Ю. О. Исторический анализ подготовки Нюрн- бергского процесса, как одного из
основных стадий международного су- дебного процесса // Новая наука: Опыт, традиции, инновации. 2016. № 4-3 (77).  
14.Ирвинг Д. Нюрнберг. Последняя битва / пер. с англ. М., 2004.  
 
15.Кибальник А. Г., Иванов А. Ю. Реабилитация нацизма как преступле- ние против мира и безопасности
человечества. М., 2019.  
16.Лебедева Н. С. Подготовка Нюрнбергского процесса. М., 1975.  
17.Манн Э. Суд над судьями: Нюрнбергский процесс / пер. с англ. Я. Бе- резницкого и Л. Завьяловой. М., 1963.  



 Программа дисциплины "Нюрнбергский процесс и развитие международной уголовной юстиции"; 40.03.01 "Юриспруденция".

 Страница 13 из 14.

18.Марусин И. С. Определение агрессии в Статуте Международного уго- ловного суда и Уставе Нюрнбергского
трибунала // Правоведение. 2013.  
№ 4.  
19.Михайлов Н. Г. Уставы Нюрнбергского и Гаагского Трибуналов. Неко- торые общие и особенные черты //
Международное право. № 3 (27).  
20.Наумов А. О. Дипломатическая борьба в Европе накануне Второй ми- ровой войны: история кризиса Версальской
системы. М., 2007.  
21.Нюрнберг предупреждает: от нацизма до терроризма: Материалы меж- дунар. конф. 'Нюрнбергский процесс -
история и современность' (2-3 окт. 2001 г., г. Москва) / под общ. ред. А. Я. Сухарева. М., 2002.  
22.Нюрнбергский процесс: защитительные речи адвокатов: сборник ар- хивных документов / сост. И. С. Яртых. М.,
2008.  
23.Нюрнбергский процесс - приговор фашизму: материалы международ- ной научно-практической конференции в
рамках праздничных меропри- ятий, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне / ответ. ред. А. В.
Измалков. М., 2015.  
24.Нюрнбергский процесс: Сборник материалов / под ред. К. П. Горше- нина. В 2 т. М., 1955.  
25.Нюрнбергский процесс: сборник материалов: в 8-ми т. М., 1987-1999..  
26.Нюрнбергский процесс: право против войны и фашизма / пер. с англ. М., 1995.  
27.Нюрнберг: суд народов и мировой правопорядок: сборник научных до- кладов и выступлений Международной
научной конференции Инсти- тута государства и права РАН / под общ. ред. чл.-корр. РАН А.Н. Савен- кова. М., 2020.  

28.Пионтковский А. А. Вопросы материального уголовного права на Нюрнбергском процессе. Стенограмма доклада,
прочитанного на науч- ной сессии Московского юридического института 10 мая 1946 г. М., 1948.  
29.Полторак А. И. Нюрнбергский эпилог. М., 1983.  
30.Полянский H. H. Международное правосудие и преступники войны. М., 1945  
31.Рагинский М. Ю. Нюрнберг: перед судом истории. Воспоминания участника Нюрнбергского процесса. М., 1986.  
32.Савенков А. Н. Государство и право в период кризиса современной ци- вилизации. М., 2020.  
33.Савенков А. Н. Международное право и политика западных государств в период между мировыми войнами (к
80-летию вероломного нападе- ния фашистской Германии на СССР) // Государство и право. 2021. № 6.  
 
34.Савенков А.Н. Нюрнбергский процесс в истории человечества // Нюрн- берг: суд народов и мировой правопорядок:
сборник научных докладов и выступлений Международной научной конференции Института госу- дарства и права
РАН / под общ. ред. чл.-корр. РАН А. Н.Савенкова. М., 2020.  
35.Савенков А. Н. Неотвратимое возмездие для нацистских марионеток и предателей // Аналитический вестник Совета
Федерации Федерального Собрания РФ. 2012. № 3.  
36.Суфьянов Р. Б. Роль Нюрнбергского процесса в формировании принци- пов международного уголовного
судопроизводства // Вопросы россий- ской юстиции. 2015. № 2 (2).  
37.СССР и Нюрнбергский процесс. Неизвестные и малоизвестные стра- ницы истории: Сб. документов / науч. ред. и
сост. Н. С. Лебедева. М., 2012.  
38.Трайнин А. Н. Нюрнбергский процесс: Сборник статей. М., 1946.  
39.Трикоз Е. Н. Преступления против мира и безопасности человечества: сравнительный и международно-правовой
аспекты. М., 2007.  
40.Шинкарецкая Г. Г. Разгром фашизма и перспективы международного правосудия // Государство и право. 2005. № 8.



 Программа дисциплины "Нюрнбергский процесс и развитие международной уголовной юстиции"; 40.03.01 "Юриспруденция".

 Страница 14 из 14.

 Приложение 3
 к рабочей программе дисциплины (модуля)

 ФТД.N.06 Нюрнбергский процесс и развитие международной
уголовной юстиции

Перечень информационных технологий, используемых для освоения дисциплины (модуля), включая
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и
информационно-справочных систем:
Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)
Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010
Браузер Mozilla Firefox
Браузер Google Chrome
Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC
Kaspersky Endpoint Security для Windows
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе
"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения
крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,
высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех
изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические комплексы,
монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники, законодательно-нормативные
документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время
ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов
высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе
Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя
электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные
версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС Издательства "Лань"
обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по максимальному количеству
профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.
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