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1.  Пояснительная записка 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: подготовить специалиста, обладающего знаниями, способного 

самостоятельно применять положения законодательства, регулирующего международные 

отношения, оценивать закономерности международной судебной практики, анализировать 

содержание новых, заключаемых Российской Федерацией международных договоров и 

ратифицируемых на их основе нормативно- правовых актов. 

 

Задачи: 

- осуществлять сбор нормативной и фактической информации, о действующий принципах и 

нормах международного права; 

-анализировать международно-правовые нормы и международные отношения, а также 

существующую международно-правовую практику; 

-- умело применять в своей будущей профессиональной деятельности теоретические знания и 

практические навыки, приобретенные при изучении курса международное право; 

 выработка у студентов четкого представления о системе международного права, 

особенностях правового регулирования отношений, возникающих между различными  

субъектами международного права; 

 изучение студентами специальной литературы по международному праву, его 

нормативных источников и документов международных организаций; 

 усвоение студентами базовой юридической терминологии. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

индикаторами достижения компетенций 

 

Компетенция 

(код и 

наименование) 

Индикаторы 

компетенций 

(код и наименование) 

Результаты обучения 

ОПК-1 

Способен 

анализировать 

основные 

закономерности 

формирования, 

функционирования 

и развития права 

ОПК-1.1.Знать место 

права в социальной 

системе и его функции, 

основные 

закономерности 

формирования, 

функционирования и 

развития государства  и 

права. Иметь 

представление о 

закономерностях 

генезиса, эволюции и 

функционирования 

государства  и права, 

государственной власти и 

государственного 

аппарата в различные 

периоды истории России, 

а также зарубежных 

странах; об основных 

элементах правовых 

систем рассматриваемых 

обществ и государств и 

их взаимодействии. 

Знать: 

- закономерности функционирования 

современной международной 

межгосударственной системы; 

Место и роль международного права в 

международной межгосударственной 

системе; 

- понятие и сущность международного 

права, его особенности и основные 

отличия от внутригосударственного 

(национального) права; 

- основные понятия, категории, 

существующие в системе современного 

международного права и инструменты 

разрешения международных споров; 

- сущность,  тенденции и основные этапы 

возникновения и развития 

международного права; 

- основные  проблемы современных 

международных отношений; 

Уметь: 

- оценивать и анализировать 

международные события, происходящие в 

современном мире ; 
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- определять основные тенденции 

развития  и изменения международных 

отношений Российской Федерации с 

другими государствами ; 

- оценивать эффективность участия 

России в решении глобальных проблем 

внутри международной 

межгосударственной системе и её влияние  

в мире, анализировать перспективы  

развития нашей страны со своими 

политическими партнёрами. 

Владеть: 

- методами и приемами регулирования 

международных отношений; 

- системой знаний о современных 

тенденциях развития международных 

отношений. 

 

ОПК-1 

Способен 

анализировать 

основные 

закономерности 

формирования, 

функционирования 

и развития права 

ОПК-1.2Уметь 

анализировать и 

толковать памятники 

российского и 

зарубежного права, 

действующие правовые 

предписания в 

исторической 

ретроспективе; выявлять 

закономерности развития 

основных институтов и 

отраслей права в 

различных правовых 

семьях; анализировать 

развитие права в 

контексте других 

общественно-

политических явлений в 

России и зарубежных 

странах.  

знать: 

 содержание понятий толкования 

норм международного права; 

 основные источники 

международного права, закрепляющие его 

основные принципы; 

 компоненты (элементы) системы 

международного права: международно-

правовые нормы, институты, подотрасли и 

отрасли международного права ; 

 основания действительности 

международно-правовых норм; 

 содержание процесса реализации 

международно-правовых норм; 

 характерные черты международно-

правовой ответственности; 

уметь: 

 анализировать международную 

практику государств и процессы, 

протекающие в глобализующемся мире с 

точки зрения международного права; 

 анализировать акты, касающиеся 

регулирования международных 

отношений; 

 применять международные 

договоры, международно-правовые 

обычаи, решения международных 

организаций, международных судов в 

практической деятельности; 

 

владеть: 

 необходимой международно-

правовой терминологией; 

 навыками работы с нормативными 

правовыми документами; 
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 навыками: анализа различных 

правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, 

являющихся объектами 

профессиональной деятельности; 

 навыками сбора и анализа 

законодательства и судебной практики, 

необходимой для решения юридических 

проблем в сфере международного права. 

 

 

 

 

ОПК-4 Способен 

профессионально 

толковать нормы 

права 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-4.1. 

Иметь представление о 

понятии, значении, 

функциях и принципах 

толкования норм, 

включая нормы 

международного права; 

знать основные виды и 

способы толкования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

 юридические основания 

применения норм международного права; 

 принципы международного права; 

 понятие и функции 

международного права; 

 виды и способы толкования 

международно-правовых норм 

уметь: 

 разрабатывать и составлять 

документы правового характера; 

осуществлять правовую оценку 

нормативных актов;   

- выносить квалифицированные 

юридические заключения;  

- давать юридические консультации в 

сфере международных отношений; 

владеть: 

 навыками разрешения правовых 

проблем и коллизий в конкретных 

жизненных ситуациях в сфере 

международных правоотношений; 

 навыками реализации норм 

материального и процессуального права; 

навыками принятия необходимых мер 

защиты прав  человека и гражданина. 

ПК-1 Способен 

осуществлять 

правовое 

сопровождение 

организаций, 

органов власти и 

иных образований 

ПК-1.1 

 

Знает основные 

положения 

действующего 

российского 

законодательства, 

общепризнанные 

принципы и нормы 

международного права; 

особенности правового 

статуса основных 

субъектов права; 

организационно-

правовые формы 

юридических лиц, 

Знать: 

- понятие и виды субъектов 

международного права; 

 - характерные особенности 

международной правосубъектности 

субъектов международного права; 

- особенности международно-правового 

статуса субъектов международного права, 

в том числе международных 

межправительственных организаций ООН 

и других; 

- правовую основу деятельности 

международных межправительственных 

организаций.; 

уметь: 
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структуру, порядок 

учреждения и 

функционирования 

организаций и иных 

образований. 

- применять нормы действующих 

международных договоров в своей 

практической деятельности; 

- правильно толковать действующие 

нормы и принципы международного 

права. 

владеть: 

- достоверной информацией о постоянно 

изменяющейся международной 

обстановки; навыками. 

 

 

1.3. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина относится к обязательной части блока дисциплин учебного плана. 

Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и владения, сформированные в ходе 

изучения следующих дисциплин: Судебные и правоохранительные органы, Русский язык и 

культура речи, Административное право, Конституционное право, Гражданское право.  

В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и владения, необходимые 

для изучения следующих дисциплин и прохождения практик: Гражданское право, 

Экологическое право, Земельное право, Финансовое право, Предпринимательское 

право, Право социального обеспечения, Семейное право, Международный коммерческий 

арбитраж, Адвокат в гражданском процессе, Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности. 

 

2. Структура дисциплины 

 

Структура дисциплины для очной формы обучения 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 з.е., 152 ч., в том числе контактная работа 

обучающихся с преподавателем 80 ч., промежуточная аттестация 18 ч.,     самостоятельная 

работа обучающихся 54 ч. 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины/темы 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы 

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости, 

форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

Контактная 

П
р
о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 

ат
те

ст
ац

и
я
 

 С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

а

я
 р

аб
о
та

 

 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р

н
ы

е 

за
н

я
ти

я
  

1 Тема 1. 

Международное 

право как особая 

система 

юридических 

норм. 

3 2   4    4 Опрос, решение 

задач, дискуссия 

2 Тема 2. 

История 

международного 

права. Субъекты 

международного 

права 

3 2 4    4 Опрос, решение 

задач, 

дискуссия, 

доклад 
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3 Тема 3. 

Источники 

международного 

права и процесс 

создания норм. 

Основные 

принципы 

международного 

права. 

3 4 4    4 Опрос, решение 

задач, дискуссия 

4 Тема 4. 

Взаимодействие 

международного и 

внутригосударств

енного права. 

3 2 4    4 Опрос, решение 

задач, 

дискуссия, 

доклад 

5 Тема 5. 

Ответственность в 

международном 

праве. 

3 2 4    4 Опрос, 

тестирование, 

решение задач, 

дискуссия 

6 Тема 6. 

Право 

международных 

договоров. 

Международные 

организации и 

конференции. 

3 4 4    4 Опрос, 

тестирование, 

решение задач, 

дискуссия 

7 Тема 7. 

Дипломатическое 

и консульское 

право. Мирные 

средства 

разрешения 

международных 

споров. 

3 4 6    6 Опрос, 

тестирование, 

решение задач, 

дискуссия 

8 Тема 8. 

Права человека и 

международное 

право. 

Международное 

гуманитарное 

право. Право 

международной 

безопасности. 

3 4 6    6 Опрос, 

тестирование, 

решение задач, 

дискуссия 

9 Тема 9. 

Международное 

экономическое 

право. 

Международное 

морское право. 

3 4 6    6 Опрос, 

тестирование, 

решение задач, 

дискуссия 

10 Тема 10. 

Международное 

экологическое 

право. 

Международное 

воздушное право. 

3 4 6    4 Опрос, 

тестирование, 

решение задач, 

доклад, 

дискуссия. 
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Международное 

космическое 

право. 

11 Экзамен 3     18  Экзамен по 

билетам 

 Итого  32 48   18 46  

 Всего  32 48   18 46  

 

Для очно-заочной формы обучения 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 з.е., 152ч., в том числе контактная работа 

обучающихся с преподавателем 56 ч., промежуточная аттестация 18 ч.,     самостоятельная 

работа обучающихся 78ч. 

 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины/темы 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости, 

форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

Контактная 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

а

я
 а

тт
ес

та
ц

и
я 

 
С

ам
о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 
 

1 Тема 1. 

Международное 

право как особая 

система 

юридических 

норм. 

4 2 3    7 Опрос, решение 

задач, дискуссия 

2 Тема 2. 

История 

международного 

права. Субъекты 

международного 

права 

4 2 3    7 Опрос, решение 

задач, 

дискуссия, 

доклад 

3 Тема 3. 

Источники 

международного 

права и процесс 

создания норм. 

Основные 

принципы 

международного 

права. 

4 2 3    7 Опрос, решение 

задач, дискуссия 

4 Тема 4. 

Взаимодействие 

международного и 

внутригосударств

енного права. 

4 2 3    7 Опрос, решение 

задач, 

дискуссия, 

доклад 

5 Тема 5. 

Ответственность в 

международном 

праве. 

4 2 3    7 Опрос, 

тестирование, 

решение задач, 

дискуссия 
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6 Тема 6. 

Право 

международных 

договоров. 

Международные 

организации и 

конференции. 

4 2 3    7 Опрос, 

тестирование, 

решение задач, 

дискуссия 

7 Тема 7. 

Дипломатическое 

и консульское 

право. Мирные 

средства 

разрешения 

международных 

споров. 

4 3 3    7 Опрос, 

тестирование, 

решение задач, 

дискуссия 

8 Тема 8. 

Права человека и 

международное 

право. 

Международное 

гуманитарное 

право. Право 

международной 

безопасности. 

4 3 3    7 Опрос, 

тестирование, 

решение задач, 

дискуссия 

9 Тема 9. 

Международное 

экономическое 

право. 

Международное 

морское право. 

4 3 4    7 Опрос, 

тестирование, 

решение задач, 

дискуссия 

10 Тема 10. 

Международное 

экологическое 

право. 

Международное 

воздушное право. 

Международное 

космическое 

право. 

4 3 4    7 Опрос, 

тестирование, 

решение задач, 

доклад, 

дискуссия. 

11 Экзамен 4     18  Экзамен по 

билетам 

 Итого  24 32   18 70  

 Всего  24 32   18 70  

 

3. Содержание дисциплины. 

 

№  Наименование 

раздела 

дисциплины  

Содержание  

1 ТЕМА 1. 

Международное 

право как особая 

система 

Роль внутригосударственного права в процессе создания 

международно-правовых норм. 

Кодификация и прогрессивное развитие международного 

права. Роль ООН и других международных 

межгосударственных организаций в развитии 
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юридических 

норм. 

 

международного права. Основные кодификационные 

проекты, разработанные комиссией Международного права 

ООН. 

Универсальные нормы международного права, его 

региональные и локальные нормы. Нормы, имеющие 

значение основных международно-правовых принципов. 

Общие принципы права, «признанные цивилизованными 

нациями» и их влияние на международное право. 

Общепризнанные принципы и нормы международного права. 

Императивные и диспозитивные нормы. Иерархия норм 

международного права. Система современного 

международного права. Отрасли и институты 

международного права. Международное право и другие 

международные нормы. 

Международное публичное право и международное частное 

право. Их соотношение. Особенности международного 

частного права. 

Социальная ценность международного права. Эффективность 

норм международного права. 

Понятие современного международного права 

Международное право как особая система права. 

Специфический предмет регулирования. Международно-

правовые отношения. Общественный прогресс и нормы 

международного права. Современное международное право и 

общечеловеческие интересы и ценности. Правовое 

государство и нормы международного права. Обеспечение 

верховенства международного права в международной 

политике и международных отношениях.  

Сущность современного международного права, его 

общедемократический характер. 

Соглашение как способ создания норм международного 

права. Роль согласования воль сторон в этом процессе. 

Особенности осуществления и обеспечения норм 

международного права. 

 

2 ТЕМА 2. История 

международного 

права. Субъекты 

международного 

права. 

 

Предпосылки возникновения норм международного права. 

Возникновение систематических международных отношений 

между рабовладельческими государствами конца III-  начала 

II тысячелетия до н.э. 

Особенности международно-правовых норм в Древнем мире: 

их обычно-правовой и очаговый характер, религиозная 

оболочка. Характерные институты международного права. 

Международное право в период между падением Римской 

империи и Вестфальским миром. Преемственность ряда 

международно-правовых норм Древнего мира феодальными 

государствами. Обогащение содержания этих норм в период 

феодализма. Развитие норм посольского права, правил 

ведения войны, договорных норм, гарантий договоров со 

стороны третьих государств, норм о покровительстве 

иностранцем, норм об обращении к третейским и 

арбитражным судам, правил пользования водами морей и т.д. 

Возникновение новых международно-правовых институтов и 

норм о системе европейских государств, их границах, о 

политическом равновесии, международно-правовых 
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гарантиях. Цивилистическая окраска ряда международно-

правовых институтов как результат влияния римского права. 

Роль региональных и вселенских католических соборов X-XI 

вв. в попытках ограничить жестокости войны. Значение 

Вестфальского трактата от 24 октября 1648 г. Идея 

согласованных действий европейских держав. Разработка 

понятия «суверенитет». Формирование декларативной теории 

признания государств. Введение Московской Руси в 

международную практику Западной Европы в качестве 

общепризнанного участника международного общения. 

Международное право в период от Вестфальского  мира до 

Гаагских конференций мира. Развитие идеи суверенного 

равенства государств. Влияние на международное право 

концепций естественной школы права.  Права народов на 

самосохранение, на территорию, на независимость, на 

международное общение. Основные права и обязанности 

государств. 

Французские Декларация прав человека и гражданина 1789 г. 

и Декларация международного права 1793 г. и их влияние на 

международное право. Суверенитет народа как отражение его 

«естественного состояния». Принципы невмешательство во 

внутренние дела, территориального верховенства, 

соблюдения международных договоров. Международно-

правовые доктрины как средство борьбы национальных 

движений за государственность народов Европы. Изменение 

государственной принадлежности территории посредством 

плебисцита. Раздел колониальных владений. Внедрение 

принципа эффективного «присутствия» на определенной 

территории как условие признания первичной оккупации 

колониального владения. Утверждение принципа свободы 

открытого моря. Договорное закрепление положений о реках, 

пересекающих территорию нескольких государств как их 

общей и неотчуждаемой собственности. Установление 

свободы судоходства по международным рекам в целях 

осуществления свободы торговли. Регулирование 

предоставления убежища иностранцам, изгнанным из своего 

отечества за дело свободы. Обязанность невыдачи 

политических эмигрантов. Внедрение института гражданства. 

Возможность выбора гражданства для населения территорий, 

передаваемых от одного государства другому (оптация). 

Предоставление национального режима иностранцам. 

Изменение субъектной среды применения принципа 

«договоры должны соблюдаться»: он обязывает государство, 

а не только его главу. Международно-правовые гарантии, 

поручительство как основные способы обеспечения 

международных договоров. Возникновение статуса 

постоянного нейтралитета государства, запрещение 

работорговли; установление классов дипломатических 

представителей; отмена каперства – насильственного захвата, 

разграбления или потопления судов в открытом море. 

Противоречивость практики государств: развитие новых 

институтов в условиях признания «права» государства на 

войну, заключения неравноправных договоров, 

колониальных захватов, аннексии территории. 
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Международные конгрессы XIX века: Венский конгресс 1814 

– 1815 гг., Парижский конгресс 1856 г., Берлинский конгресс 

1878 г. и международно-правовое значение их решений. 

Гуманизация правил ведения войны. Гаагская конференция 

мира 1899 и 1907 годов и их вклад в развитие международного 

права. Кодификация правил ведения войны и мирного 

разрешения международных споров. 

Развитие международного права от Гаагских конференций 

мира к созданию ООН и формированию современного 

международного права. Версальско-Вашингтонская 

международно-правовая система, оформленная договорами 

1919 – 1922 гг. Лига Наций и ее Устав, гарантировавший 

обеспечение этой системы. 

Локарнские договоры 1925 г. 

Декрет о мире 1917 г. в России, воплотивший положение о 

справедливом демократическом мире без аннексий и 

контрибуций. 

Пакт Бриана-Келлога 1928 г. об отказе от войны как орудия 

национальной политики. 

Международно-правовое развитие идей о запрещении 

агрессивной войны и решение вопросов послевоенного 

устройства на Московской (1943 г.), Тегеранской (1943 г.), 

Крымской (1945 г.) конференциях. Значение победы 

Советского Союза и других участников антигитлеровской 

коалиции во второй мировой войне для развития 

международного права. 

Принятие 24 октября 1945 г. Устава ООН. Новые 

международно-правовые требования, закрепленные в Уставе 

ООН: запрещение агрессивной войны, уважение принципа 

равноправия и самоопределения  народов; поощрение 

всеобщего уважения прав человека и основных свобод; 

обязанность осуществления международного сотрудничества 

в разрешении международных проблем экономического, 

социального, культурного и гуманитарного характера; 

поддержание международного мира и безопасности и 

принятие с этой целью эффективных коллективных мер для 

предотвращения и устранения угрозы миру и подавление 

актов агрессии или других нарушений мира; развитие 

дружественных отношений между государствами. 

Влияние на международно-правовые нормы решений 

универсальных международных организаций системы ООН, а 

также региональных организаций: Совещания по 

безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), 

Европейского союза, Совета Европы, Содружества 

Независимых государств (СНГ). 

Факторы, влияющие на развитие международного права: 

демократические принципы законодательства современных 

государств, крушение колониальной системы, расширение 

круга субъектов международного права, прекращение 

идеологического противоборства на международной арене. 

Значение разносторонней деятельности международных 

организаций, глубокого прорыва в научно-техническом 

прогрессе, международной хозяйственной кооперации и 
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интеграции, возрастание роли международного 

общественного мнения для развития международного права. 

Процессы глобализации, интернационализации 

законодательства государств и международное право. 

Международное право XXI века. Устав ООН, 

общепризнанные принципы и нормы международного права 

как базовые ценности развития современного 

международного права. Обеспечение международного мира и 

прав человека в новых условиях. Нормы о борьбе с 

терроризмом, незаконным распространением наркотических 

и психотропных веществ, торговлей людьми, 

распространением ядерного оружия и других средств 

массового уничтожения. Необходимость реконструкции и 

усиления роли ООН. Правовое регулирование 

интеграционных процессов. 

Развитие Международных уголовных судов. 

Международное право и Европейское право, их соотношение. 

Понятие субъекта международного права. Содержание 

международной правосубъектности. Виды субъектов 

международного права. 

Государства – основные субъекты международного права. 

Характеристика государства как субъекта международного 

права. Государственный суверенитет и международная 

правосубъектность. Соотношение суверенитета государств и 

международного права. Критика теорий «абсолютного 

суверенитета» государств и «вредности» суверенитета для 

функционирования международного права. 

Виды государств – субъектов международного права. 

Сложные государства в международном праве. 

Российская Федерация как субъект международного права. 

Вопрос о международной правосубъектности субъектов 

Российской Федерации. 

Постоянно нейтральные государства. Государствоподобные 

образования. 

Международная правосубъектность наций и народов в период 

их борьбы за независимость и государственность. 

Современное содержание права на самоопределение в 

контексте требований основных принципов международного 

права. 

Признание государств. Юридические последствия и значение 

признания. Конститутивная и декларативная теории 

признания. Виды признания. Юридическое признание 

(признание де-юре, признание де-факто), фактическое 

признание. Участие государств в международных 

организациях и вопрос об их признании. Соотношение 

понятий «признание государств», «признание правительств». 

Правопреемство государств. Объект правопреемства. Теории 

правопреемства. Вопрос о правопреемстве и непрерывности 

государства при осуществлении международной 

правосубъектности. Образование государств в результате 

деколонизации и правопреемство. Правопреемство при 

объединении государств, при разделении государства на два 

и более государств, при отделении государств. Вопрос о 

кодификации института правопреемства. Венская конвенция 
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о правопреемстве государств в отношении международных 

договоров 1978 г. Венская конвенция о правопреемстве 

государств в отношении государственной собственности, 

государственных архивов и государственных долгов, 1983 г. 

Вопросы непрерывности прав и обязанностей Российской 

Федерации и ее правопреемства в результате распада СССР. 

Правосубъектность международных организаций. Ее 

правовые основы, особенности по сравнению с 

правосубъектностью государств. 

Концепции о международной правосубъектности индивидов. 

Международные соглашения, касающиеся индивидов, и 

обязанности государств по их реализации. Права и 

обязанности индивидов как сфера внутренней компетенции 

государства. Индивид как пользователь прав, вытекающих из 

международных актов о правах человека. 

 

3 ТЕМА 3 
Источники 

международного 

права и процесс 

создания норм. 

Основные 

принципы 

международного 

права. 

Понятие источника международного права.  

Международный договор – основной источник 

международного права. Характерные черты данного 

источника. 

Международно-правовой обычай как источник 

международного права, его характерные черты. Роль органов 

публичной власти государства в формировании практики 

государства, способствующей возникновению 

международно-правового обычая. 

Применение международного договора и международно-

правового обычая в практике субъектов международного 

права. 

Решения межправительственных организаций, обязательные 

согласно их уставу как источник международного права. 

Вопрос об «общих принципах права, признанных 

цивилизованными нациями» в контексте источников 

международного права. 

Значение резолюций-рекомендаций международных 

организаций для формирования международных договоров и 

международно-правовых обычаев. 

Акты международных конференций. 

Роль решений Международного суда ООН и международных 

арбитражей для создания источников международного права. 

Значение доктрины международного права как 

вспомогательного источника для установления норм 

международного права. 

Роль правоприменительных актов в процессе формирования 

источников международного права. 

Источники международного права в практике Российской 

Федерации. 

Основные принципы международного права – составная 

часть его общепризнанных принципов и норм. 

Понятие и характерные черты основных принципов 

международного права. 

Международные акты, фиксирующие основные принципы 

международного права: Устав Организации Объединенных 

Наций 1945 г., Декларация о принципах международного 

права, касающихся дружественных отношений и 
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сотрудничества между государствами в соответствии с 

Уставом Организации Объединенных Наций, от 24 октября 

1970 г.; Заключительный акт Совещания по безопасности и 

сотрудничеству в Европе, от 1 августа 1975 г.; Итоговый 

документ Мадридской встречи 1980 г. представителей 

государств-участников Совещания по безопасности и 

сотрудничеству в Европе, от 6 января 1983 г.; Договор об 

основах межгосударственных отношений, дружбе и 

сотрудничестве между Российской Республикой и 

Республикой Узбекистан, 30 мая 1992 г.; Декларация об 

усилении эффективности принципа отказа от угрозы силой 

или ее применения в международных отношениях. Резолюция 

42/22 Генеральной Ассамблеи ООН от 18 ноября 1987 г. и др. 

Принципы суверенного равенства, невмешательство во 

внутренние дела. Равноправие и право народов 

распоряжаться своей судьбой. Исторические корни этих 

принципов, их развитие и современное содержание. 

Принципы неприменения силы или угрозы силой, мирного 

урегулирования споров. Их содержание. Значение этих 

принципов в современном мире. 

Принципы нерушимости границ и территориальной 

целостности государств. Соотношение данных принципов. 

Принцип уважения прав и основных свобод человека. 

Принцип сотрудничества государств. Содержательные черты 

этих принципов. 

Принцип добросовестного соблюдения международных 

обязательств. Элементы его содержания. Соотношение этого 

принципа с принципом pactasuntservanda (договоры должны 

соблюдаться). 

Взаимосвязь содержания основных принципов 

международного права. 

 

 

4 ТЕМА 4.  

Взаимодействие 

международного 

и 

внутригосударств

енного права. 

Объективные основы взаимодействия международного и 

внутригосударственного права. 

Теории, касающиеся соотношения международного и 

внутригосударственного права. 

Российская концепция соотношения международного и 

внутригосударственного права, взгляды юристов по этому 

вопросу. 

Международно-правовые основы взаимодействия 

международного и внутригосударственного права. 

Регулирование внутригосударственным правом вопроса о 

соотношении его норм с нормами международного права. 

Реализация норм международного права посредством 

применения международно-правовых механизмов и 

внутригосударственных механизмов на основе 

взаимодействия и согласования международно-правовых и 

внутригосударственных норм. Международно-правовые 

механизмы – использование правомочий международных 

органов и организаций, принятие специальных 

(конкретизирующих первоначальные обязательства) 

международных актов, международно-правовые гарантии, 

международно-правовой контроль, обращение к мирным 
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средствам разрешения международных споров, толкование 

договоров, разработка международно-правовых стандартов. 

Использование международных судебных процедур – 

Международный Суд ООН, Международный Трибунал по 

морскому праву, Арбитражный (третейский) суд, Суд 

Европейских сообществ, Европейский Суд по правам 

человека, Экономический Суд СНГ, Международный 

уголовный суд, Международные Трибуналы. 

Внутригосударственные механизмы, их обеспечение 

посредством законодательного и иного нормативно-

правового регулирования, разработка государством 

специальных приемов и способов осуществления норм 

международного права. Реализация норм международного 

права в деятельности органов публичной власти РФ – судов, 

прокуратуры, правоохранительных органов исполнительной 

власти (Верховного Суда РФ и судов общей юрисдикции, 

Высшего арбитражного Суда РФ и других арбитражных 

судов, Министерства юстиции РФ, министерства внутренних 

дел РФ и иных органов). Особенности реализации норм 

международного права в решениях Конституционного Суда 

РФ. 

Конституция Российской Федерации и ее законодательство о 

применении правил международных договоров, если они 

являются иными, чем предусмотренные законом. 

Механизмы исполнения международных договоров 

Российской Федерации. Роль конституционных норм в 

реализации международных обязательств. Общая 

инкорпорация международно-правовых норм, признаваемых 

Россией в качестве обязательных, в ее правовую систему. 

Вопрос о прямом действии международного договора в РФ. 

Самоисполнимые и несамоисполнимые договоры Российской 

Федерации. Имплементация  международных договоров РФ в 

ее законодательство. Осуществление международных 

договоров посредством рецепции, отсылки, параллельного 

законодательства. Организационно-распорядительные меры 

реализации международных обязательств. Вопрос о 

применении в Российской Федерации общепризнанных 

принципов и норм международного права, необлеченных в 

форму международного договора. 

Международные межведомственные договоры Российской 

Федерации и внутригосударственное право РФ. 

Акты межправительственных организаций и 

внутригосударственное право России. 

Влияние внутригосударственного права России на 

современное международное право. 

 

5 ТЕМА 5. 

Ответственность 

в международном 

праве. 

 

Понятие международно-правовой ответственности и ее 

отличие от других видов социальной ответственности. 

Источники права и нормы, регулирующие международно-

правовую ответственность. Резолюция Генеральной 

Ассамблеи ООН 56/589 от 12 декабря 2001 г. 

«Ответственность государств за международно-

противоправные деяния». 
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Международная ответственность государства как результат 

его международно-противоправного деяния, признаки 

которого определяются нормами международного права. 

Классификация международных правонарушений. 

Международное правонарушение как нарушение 

международно-правового обязательства государства его 

органами. 

Ответственность государства в связи с деянием другого 

государства. 

Обстоятельства, исключающие противоправность: 

юридически действительное согласие государства на 

совершение конкретного деяния другим государством; 

самооборона; проявление непреодолимой силы или 

непредвиденного события вне контроля данного государства 

(форс-мажор), бедствие и др. Понятие объективной 

(позитивной) ответственности. 

Юридические последствия международно-противоправного 

деяния: сохранение обязанности выполнять нарушенное 

обязательство, обязанность предоставить полное возмещение 

за вред; недопустимость ссылки на внутригосударственное 

право в качестве оправдания для невыполнения государством 

обязательств. 

Вопрос о нематериальной и материальной ответственности 

государств. 

Возмещение вреда – любого ущерба, как материального, так 

и морального, причиненного международно-противоправным 

деянием государства. Формы возмещения вреда: реституция, 

компенсация и сатисфакция. Усугубление вреда. 

Международная ответственность в связи с серьезным 

нарушением обязательств, вытекающих из императивных 

норм общего международного права. Ответственность 

государства за агрессию, нарушение международного мира. 

Имплементация международной ответственности государств: 

призвание государства к ответственности потерпевшим 

государством; применение потерпевшим государством 

контрмер. Цель, пределы, условия применения контрмер. 

Множественность потерпевших государств и 

множественность несущих ответственность государств. 

Призвание к ответственности государством, иным, чем 

потерпевшее государство. 

Утрата права призывать к ответственности.  

Вопрос об ответственности международных организаций.  

 

6 ТЕМА 6 Право 

международных 

договоров. 

Международные  

организации и 

конференции. 

Венская конвенция о праве международных договоров от 23 

мая 1696 г. 

Понятие международного договора. Правоспособность 

государства заключать договоры. Стороны в договорах. 

Объект договора и его цели. 

Полномочия лица на заключение договора. 

Порядок заключения договора: принятие его текста, 

установление аутентичного текста. 

Способы выражения согласия на обязательность договора: 

подписание договора; обмен документами, образующими 

договор; ратификация договора; его принятие; утверждение; 
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присоединение к нему или выражение согласия государства 

на обязательность для него договора любым другим 

способом, о котором условились. 

Согласие на обязательность договора, выраженное 

присоединением. 

Обмен ратификационными грамотами и документами о 

принятии, утверждении или присоединении. 

Обязанность сторон не лишать договор его объекта и цели до 

вступления договора в силу. 

Оговорки к международным договорам, их юридические 

последствия. 

Вступление договора в силу с учетом порядка вступления и в 

дату, предусмотренных в самом договоре или согласованных 

между участвовавшими в переговорах государствами. 

Вопрос о временном применении договора. 

Требование принципа pactasuntservanda: каждый 

действующий договор обязателен для его участников и 

должен  ими добросовестно выполняться. 

Внутреннее право и соблюдение договоров. 

Применение договоров. Условия действия положения об 

отсутствии обратной силы договоров. Территориальная сфера 

действия договоров. Применение последовательно 

заключенных договоров, относящихся к одному и тому же 

вопросу. 

Толкование договоров. Общие правила и дополнительные 

средства толкования. 

Договоры и третьи государства. 

Поправки к договорам и изменение договоров. 

Обязательства, имеющие силу на основании международного 

права, независимо от договора. 

Делимость договорных положений. 

Основания недействительности международных договоров: 

ошибка, обман, подкуп представителя государства, 

принуждение представителя государства; принуждение 

государства посредством угрозы силой или ее применения и 

другие основания. 

Положения внутреннего права, касающиеся компетенции 

заключать договоры. 

Договоры, противоречащие императивной норме общего 

международного права (juscogens). 

Прекращение международного договора или 

приостановление его действия в связи с различными 

основаниями: сокращением необходимого числа участников 

многостороннего договора; заключением последующего 

договора; нарушением договора; последующей 

невозможности его выполнения; коренным изменением 

обстоятельств; разрывом дипломатических или консульских 

отношений; возникновением новой императивной нормы 

общего международного права и другими основаниями. 

Последствия недействительности или прекращения договора 

или приостановление его действия. 

Депозитарии международных договоров. Функции 

государств-депозитариев. 

Регистрация и опубликование международных договоров. 
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Характерные черты Венской конвенции о праве договоров 

между государствами и международными организациями или 

между международными организациями от 21 марта 1986 г. 

Федеральный закон «О международных договорах 

Российской Федерации» от 15 июля 1995 г. Виды 

международных договоров РФ: межгосударственные, 

межправительственные, договоры межведомственного 

характера. Порядок заключения международных договоров 

РФ, их выполнения, прекращения и приостановления 

действия. 

Понятие и юридическая природа современных 

международных организаций. Право международных 

организаций. 

Статус международных организаций, их органы, принципы 

деятельности. 

Компетенция международных организаций и их функции. 

Решения международных организаций, вопрос об их 

юридической силе. 

Организация Объединенных Наций – универсальная 

международная организация по обеспечению коллективной 

безопасности. История создания ООН. Устав ООН. Цели и 

принципы. Членство ООН. Главные органы ООН. Решения 

ее органов. Принудительные меры по Уставу ООН. Общая 

характеристика и основные международно-правовые 

проблемы деятельности ООН. Специализированные 

учреждения ООН. 

Региональные организации по вопросам мира и 

безопасности. Условия их правомерной деятельности 

согласно Уставу ООН. 

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 

(ОБСЕ). 

Европейский Союз. 

Совет Европы. 

Возникновение и развитие Содружества Независимых 

Государств (СНГ), Евразийского экономического 

сообщества (ЕврАзЭС). 

Вопрос о деятельности Североатлантического Союза 

(НАТО) в свете требований международного права. 

 

7 ТЕМА 7. 

Дипломатическое 

и консульское 

право. Мирные 

средства 

разрешения 

международных 

споров. 

 

 

 

Зарубежные и внутригосударственные органы внешних 

сношений. 

Международно-правовые источники дипломатического и 

консульского права. 

Венская конвенция о дипломатических сношениях от 18 

апреля 1961 г. и другие международно-правовые акты, 

касающиеся вопросов дипломатической деятельности. 

Венская конвенция о консульских сношениях и 

факультативные протоколы от 24 апреля 1963 г. 

Состав, структура, функции дипломатических 

представительств. Классы дипломатических представителей, 

порядок их назначения и отзыва. Дипломатический корпус. 
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Дипломатические привилегии и иммунитеты. Теории, 

обосновывающие необходимость данных привилегий и 

иммунитетов. 

Постоянные представительства при международных 

организациях, их правовое положение. 

Специальные миссии, межправительственные конференции. 

Консульские учреждения. Их функции. Порядок назначения 

и отзыва консулов. Консульские привилегии и иммунитеты. 

Мирные средства разрешения международных споров. 

 

Население государства, состав населения. Международно-

правовые аспекты гражданства, его значение в современных 

международных отношениях. 

Понятия, способы приобретения и утраты гражданства.  

Двойное гражданство. Безгражданство.  

Правовое регулирование статуса иностранцев. Виды режима 

иностранцев. Въезд, пребывание, выезд иностранцев. 

Правовой режим иностранцев в Российской Федерации. 

Правовой режим беженцев и вынужденных переселенцев. 

Право убежища. 

Международно-правовая защита прав и основных свобод 

человека. Всеобщая декларация прав человека 1948 г. Пакты 

о правах человека 1966 г., Конвенция о защите прав и 

основных свобод человека 1950 г. и Протоколы к ней. 

Конвенции, касающиеся защиты отдельных категорий 

физических лиц, а также защиты их отдельных прав. 

Международная борьба с геноцидом, апартеидом, расовой 

дискриминацией. Защита прав женщин и прав ребенка. 

Документы Международной Организации Труда  (МОТ) о 

защите прав в сфере труда, трудовых отношений. 

 

 ТЕМА 8. Права 

человека и 

международное 

право. 

Международное 

гуманитарное 

право. Право 

международной 

безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сотрудничество по гуманитарным вопросам в рамках ОБСЕ. 

Сотрудничество в области прав человека между странами 

СНГ. 

Защита прав человека в условиях вооруженного конфликта. 

Механизмы осуществления международных соглашений, 

касающихся прав человека. Европейский Суд по правам 

человека. 

Конституционный Суд  Российской Федерации и права 

человека. Использование Конституционным Судом РФ в 

своих решениях международных актов в сфере прав человека. 

Сотрудничество государств в сфере оказания правовой 

помощи по вопросам, касающимся, в том числе правовой 

защиты физических и юридических лиц. Источники, нормы 

которых регулируют правовую помощь. Правовая помощь по 

гражданским и семейным делам. Правовая помощь по 

уголовным делам. 

Право международной безопасности. 

 

Кодификация и прогрессивное развитие международного 

морского права. Женевские конвенции по морскому праву 

1958 г. Конвенция  ООН по морскому праву 1982 г. 

Территориальное море. Суверенитет прибрежного 

государства над территориальным морем. Границы 
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территориального моря. Вопрос о ширине территориального 

моря. Правовой режим территориального моря. Право 

мирного прохода иностранных судов. 

Прилежащая зона. Ее понятие и правовой режим. 

Международно-правовой режим открытого моря. Понятие 

открытого моря. Принцип свободы открытого моря. 

Общепризнанные свободы открытого моря. Принцип 

исключительной юрисдикции государства флага судна и 

общепризнанные изъятия из этого принципа. 

Исключительная экономическая зона, ее режим. Российское 

законодательство об исключительной экономической зоне. 

Континентальный шельф. Границы и режим 

континентального шельфа. Законодательство Российской 

Федерации. 

Международно-правовые вопросы исследования и 

использования морского дна и его недр за пределами 

национальной юрисдикции. 

Международно-правовое регулирование защиты морской 

среды. 

 ТЕМА 9. 

Международное 

экономическое 

право. 

Международное 

морское право. 

 

Международное экономическое право.  

Понятие международного воздушного права, его источники. 

Исключительный и полный суверенитет государства над их 

воздушным пространством. 

Основные международные конвенции по вопросам 

международного воздушного права. Чикагская конвенция о 

международной гражданской авиации 1944 г. 

Международная организация гражданской авиации (ИКАО). 

Договор по открытому небу 1992 г. 

Международные полеты и режим воздушного пространства. 

Правила полетов в воздушном пространстве государств, 

порядок и условия предоставления права полетов 

иностранным воздушным судам. 

Регулирование коммерческих прав в международных 

воздушных сообщениях. Правила, касающиеся «свобод 

воздуха». 

Обеспечение безопасности международной гражданской 

авиации. 

Международное экологическое право.  

 

 ТЕМА 10. 

Международное 

экологическое 

право. 

Международное 

экономическое 

право 

Международное 

воздушное право. 

Международное 

космическое 

право 

 

Понятие международного космического права. Роль ООН в 

формировании норм международного космического права. 

Основные договоры по вопросам космического права:  

Договор  о принципах деятельности государств по 

исследованию и использованию космического пространства, 

включая Луну и другие небесные тела 1967 г., Соглашение о 

спасании космонавтов, возвращении космонавтов и 

возвращении объектов, запущенных в космическое 

пространство 1968 г., Конвенция о международной 

ответственности за ущерб, причиненный космическими 

объектами 1972 г., Конвенция о регистрации объектов, 

запускаемых в космическое пространство 1975 г., 

Соглашение о деятельности государств на Луне и других 

небесных телах 1979 г. 
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Международно-правовой режим космического пространства 

и небесных тел. Осуществление деятельности по 

исследованию и использованию космического пространства и 

небесных тел в соответствии с международным правом. 

Свобода исследования и использования космического 

пространства и небесных тел. Запрещение национального 

присвоения космического пространства и небесных тел. 

Запрещение военной деятельности в космосе. 

Предотвращение потенциально вредных экспериментов в 

космическом пространстве. Проблема высотной границы 

государственного суверенитета. 

Международно-правовой режим космических объектов и 

космонавтов. Понятие «космического объекта». Регистрация 

космических объектов. Осуществление юрисдикции и 

контроля над космическими объектами и космонавтами. 

Право собственности на космические объекты. Права и 

обязанности государств по спасанию космонавтов, а также 

возвращению космических объектов. 

Международно-правовая ответственность за ущерб, 

причиненный космическими объектами. 

Международно-правовые вопросы использования 

космической техники. Правовое  регулирование 

сотрудничества государств в исследовании и использовании 

космического пространства в мирных целях. 

 

 

 

                          4.Образовательные технологии 

 

При реализации программы дисциплины «Международное право» используются различные 

образовательные технологии: аудиторные занятия проводятся в виде лекций и семинарских 

занятий. Лекции проводятся по типу проблемных лекций, лекций-визуализаций, лекций-

бесед, лекций-дискуссий, лекций с разбором конкретных ситуаций. 

Практические занятия, проводимых по типу дискуссии, предусмотрено обсуждение 

основополагающих и наиболее сложных вопросов курса, заслушивание докладов и 

результатов выполнения аналитических и практических заданий. Темы практических занятий 

отражают последовательность изучения курса в соответствии с программой. 

Самостоятельная работа студентов подразумевает подготовку докладов, выполнение 

аналитических и практических работ, работу с нормативно-правовыми актами и 

информационными ресурсами. Для самостоятельной работы студентов подготовлены задания 

для самостоятельной работы, список источников и литературы. 

 

 

№ 

п/п 
Наименование темы Виды учебной работы 

Образовательные 

технологии 

1. 

Тема 1. Международное 

право как особая система 

юридических норм. 

Лекция 1. 

Семинар 1. 

Самостоятельная 

работа  

Вводная лекция с 

использованием 

видеоматериалов 

Опрос, решение 

задач, дискуссия. 

 

Консультирование 

и проверка 

домашних заданий 
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посредством 

электронной почты 

 

2. 

Тема 2. История 

международного права. 

Субъекты международного 

права. 

Лекция 2. 

Семинар 2. 

Самостоятельная 

работа 

Лекция с 

использованием 

видеоматериалов 

Опрос, решение 

задач, дискуссия, 

доклад. 

Развернутая беседа 

с обсуждением 

доклада 

 

Консультирование 

и проверка 

домашних заданий 

посредством 

электронной почты 

 

3. 

Тема 3. Источники 

международного права и 

процесс создания норм. 

Основные принципы 

международного права. 

Лекция 3. 

Семинар 3. 

Самостоятельная 

работа 

Лекция-

визуализация. 

Опрос, решение 

задач, дискуссия. 

 

Консультирование 

и проверка 

домашних заданий 

посредством 

электронной почты 

 

4. 

Тема 4. Взаимодействие 

международного и 

внутригосударственного 

права. 

Лекция 4. 

Семинар 4. 

Самостоятельная 

работа 

Лекция с 

использованием 

видеоматериалов 

Опрос, решение 

задач, дискуссия, 

доклад. 

Развернутая беседа 

с обсуждением 

доклада 

 

Консультирование 

и проверка 

домашних заданий 

посредством 

электронной почты 

 

5. 

Тема 5. Ответственность в 

международном праве. 

Лекция 5. 

Семинар 5. 

Самостоятельная 

работа 

Лекция-

визуализация. 

Опрос, 

тестирование, 

решение задач, 

дискуссия 
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Консультирование 

и проверка 

домашних заданий 

посредством 

электронной почты 

 

6. 

Тема 6. Право 

международных договоров. 

Международные 

организации и конференции. 

Лекция 6. 

Семинар 6. 

Самостоятельная 

работа 

Лекция-

визуализация. 

Опрос, 

тестирование, 

решение задач, 

дискуссия 

Консультирование 

и проверка 

домашних заданий 

посредством 

электронной почты 

 

7. 

Тема 7. Дипломатическое и 

консульское право. Мирные 

средства разрешения 

международных споров. 

Лекция 7. 

Семинар 7. 

Самостоятельная 

работа 

Лекция-

визуализация. 

Опрос, 

тестирование, 

решение задач, 

дискуссия 

Консультирование 

и проверка 

домашних заданий 

посредством 

электронной почты 

 

8. 

Тема 8. Права человека и 

международное право. 

Международное 

гуманитарное право. Право 

международной 

безопасности. 

Лекция 8. 

Семинар 8. 

Самостоятельная 

работа 

Лекция-

визуализация. 

Опрос, 

тестирование, 

решение задач, 

дискуссия 

Консультирование 

и проверка 

домашних заданий 

посредством 

электронной почты 

 

9. 

Тема 9. Международное 

экономическое право. 

Международное морское 

право. 

Лекция 9. 

Семинар 9. 

Самостоятельная 

работа 

Лекция-

визуализация. 

Опрос, 

тестирование, 

решение задач, 

дискуссия 

Консультирование 

и проверка 

домашних заданий 

посредством 

электронной почты 
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10. 

Тема 10. Международное 

экологическое право. 

Международное воздушное 

право. Международное 

космическое право. 

Лекция 10. 

Семинар 10. 

Самостоятельная 

работа 

Лекция-

визуализация. 

Опрос, 

тестирование, 

решение задач, 

дискуссия, доклад 

Консультирование 

и проверка 

домашних заданий 

посредством 

электронной почты 

 

 

В период временного приостановления посещения обучающимися помещений и территории 

филиала РГГУ в г. Домодедово для организации учебного процесса с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий могут быть 

использованы следующие образовательные технологии: 

– видео-лекции; 

– онлайн-лекции в режиме реального времени; 

– электронные учебники, учебные пособия, научные издания в электронном виде и  

доступ к иным электронным образовательным ресурсам; 

– системы для электронного тестирования; 

– консультации с использованием телекоммуникационных средств. 

Самостоятельная работа студентов организуется с использованием правовых систем 

«Гарант», «Консультант +» и др., свободного доступа к Интернет-ресурсам, в том числе 

интернет-сайтов организаций, содействующих проведению внесудебных процедур 

урегулирования споров, библиотеки РГГУ, в том числе электронных библиотечных систем. 

 

5. Оценка планируемых результатов обучения 

5.1. Система оценивания  (для очной формы обучения)  

 

Форма контроля 

Максимальное 

количество 

баллов за одну 

работу 

Максимальное 

количество 

баллов всего 

Посещение лекций 2 20 

Участие в обсуждении теоретических вопросов на 

круглых столах 
5 

10 

Подготовка и защита доклада 5 10 

Тестирование 5 10 

Контрольная работа 10 10 

Всего за текущий контроль  60 

Экзамен  40 

Итого за семестр  100 

 

Система оценивания 

(для очно-заочной формы обучения) 

 

Форма контроля 

Максимальное 

количество 

баллов за одну 

работу 

Максимальное 

количество 

баллов всего 

Посещение лекций 2 20 
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Участие в обсуждении теоретических вопросов на 

занятиях, решение задач 
5 

5 

Подготовка и защита доклада 5 5 

Тестирование, выполнение письменной работы 30 30 

Всего за текущий контроль  60 

Зачет/зачет с оценкой/экзамен  40 

Итого за семестр  100 

 

Полученный совокупный результат конвертируется в традиционную шкалу оценок и в шкалу 

оценок Европейской системы переноса и накопления кредитов 

(EuropeanCreditTransferSystem; далее – ECTS) в соответствии с таблицей: 

 

100-балльная 

шкала 

Традиционная шкала Шкала 

ECTS 

95 – 100   

отлично 

 

 

 

 

зачтено 

 

 

A 

83 – 94 B  

68 – 82 Хорошо C  

56 –67  

Удовлетворительно 

D 

50 –55 E 

20 – 49  

неудовлетворительно  

 

не зачтено 

FX 

0 – 19 F 

 

5.2. Критерии выставления оценки по дисциплине 

Баллы/Ш

кала 

ECTS 

Оценка по 

дисциплине 

Критерии оценки результатов обучения по дисциплине 

100-

83/А,В 

«отлично»/»

зачтено 

(отлично»/ 

«зачтено» 

Выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил 

теоретический и практический материал, может 

продемонстрировать это на занятиях и в ходе промежуточной 

аттестации. 

Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает 

учебный материал, умеет увязывать теорию с практикой, 

справляется с решением задач профессиональной направленности 

высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые 

решения. 

Свободно ориентируется в учебной и профессиональной 

литературе. 

Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом 

результатов текущей и промежуточной аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной ,сформированы на 

уровне  -  «высокий». 

82-68/С «хорошо»/» 

зачтено  

(хорошо)»/ 

«зачтено»  

Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и 

практический материал, грамотно и по существу излагает его на 

занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская 

существенных неточностей. 

Обучающийся правильно применяет теоретические положения  

при решении практических задач профессиональной 

направленности разного уровня сложности, владеет 

необходимыми для этого навыками и приёмами. 

Достаточно хорошо ориентируется в учебной и 

профессиональной литературе. 
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Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом 

результатов текущей и промежуточной аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на 

уровне  -  «хороший». 

67-50/D,E «удовлетвор

ительно»/ 

«зачтено 

(удовлетвор

ительно)»/ 

«зачтено» 

Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне  

теоретический и практический материал, допускает отдельные 

ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной 

аттестации. 

Обучающийся испытывает определённые затруднения в 

применении теоретических положений при решении 

практических задач профессиональной направленности 

стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для 

этого базовыми навыками и приёмами. 

Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы 

по дисциплине. 

Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом 

результатов текущей и промежуточной аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной ,сформированы на 

уровне  -  «достаточный». 

49-0/F,FX «неудовлетв

орительно»/ 

не зачтено 

Выставляется обучающемуся, если он  не знает на базовом уровне  

теоретический и практический материал, допускает грубые 

ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной 

аттестации. 

Обучающийся испытывает серьёзные  затруднения в применении 

теоретических положений при решении практических задач 

профессиональной направленности стандартного уровня 

сложности,  не владеет необходимыми для этого базовыми 

навыками и приёмами. 

Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по 

дисциплине. 

Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом 

результатов текущей и промежуточной аттестации. 

Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за 

дисциплиной, не сформированы. 

 

5.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

 

Контрольные задания и вопросы для собеседований и дискуссий (ОПК-1; ОПК-4; ПК-1) 

1.  Раскройте понятие, особенности современного международного права и виды его норм. 

2. Что такое - правовой режим международных рек? 

3. Что представляет собой кодификация и прогрессивное развитие международного права? 

4. Что такое - территориальное море и его правовой режим? 

5. Что представляет собой понятие - международный договор как источник международного 

права? 

6. Что такое правовой режим континентального шельфа? 

7. Что такое международно-правовой обычай? 

8. Чем характеризуется правовой статус Антарктики? 

9. Взаимодействие международного права и внутригосударственного права. 

10. Чем отличается правовой режим исключительной экономической зоны? 

11. Что представляет собой государство как субъект международного права? 

 

Примерная тематика докладов (ОПК-1; ОПК-4; ПК-1) 
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1. Международно-правовые вопросы использования морского дна и его недр. 

2. Порядок заключения международного договора. 

3. Договоры об ограничении и сокращении вооружений, безъядерные зоны, меры укрепления 

доверия и контроля как составные элементы права международной безопасности. 

4. Межправительственные организации как субъекты международного права. 

5. Территориальное верховенство государства, правовые основания и способы приобретения 

территории. 

6. Признание государств и правительств. 

7. Нейтралитет государств во время войны. 

8. Правопреемство государств в отношении договоров между государствами. 

9. Содержание принципов суверенного равенства, невмешательства во внутренние дела. 

10. Вопрос о международной правосубъектности индивидов. 

11. Действие международного договора. 

12. Понятие и характерные черты основных принципов международного права. 

13. Континентальный шельф Российской Федерации 

14. Правовой режим открытого моря. 

15. Содержание принципов равноправия и права народов распоряжаться своей судьбой, 

сотрудничества государств. 

16. Понятие, основания международно-правовой ответственности государств, 

классификация международных правонарушений. 

17. Содержание принципов неприменения силы или угрозы силой, мирного 

урегулирования споров. 

18. Формы нематериальной ответственности государств. 

19. Содержание принципа добросовестного соблюдения международных обязательств. 

20. Постоянный нейтралитет государств. 

21. Содержание принципов нерушимости границ и территориальной целостности 

государств. 

22. Региональные международные организации. 

23. Содержание принципа уважения прав и основных свобод человека. 

24. Дипломатические представительства, их состав, структура и функции. Классы 

дипломатических представителей, их назначение и отзыв. Дипломатический корпус.  

25. Цели и принципы Устава ООН, членство в ООН. 

26. Мирные средства разрешения международных споров. 

27. Генеральная Ассамблея ООН. 

28. Дипломатические привилегии и иммунитеты. 

29. Совет Безопасности ООН. 

30. Консульские привилегии и иммунитеты. 

31. Международные отношения и международное право. Факты, влияющие на развитие 

международного права. 

32. Правовой статус Арктики. 

33. Юридическое и фактическое признание государств как субъектов международного 

права. 

34. Соглашение как способ создания норм международного права. 

35. Основные права и обязанности государств как субъектов международного права. 

36. Диспозитивные нормы международного права. 

37. Императивные нормы международного права. 

38. Толкование международных договоров. 

39. Действительность международных договоров. 

40. Теории, обосновывающие необходимость дипломатических иммунитетов и 

привилегий. 

 

Демонстрационные тесты (ОПК-1; ОПК-4; ПК-1) 

 

Тема 1. Международное право как особая система юридических норм 
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В каждом задании выберите один ответ.  

 

1.Объектом международно-правого регулирования являются: 

а) правоотношения между международными межправительственными и 

неправительственными организациями, цивилизованными государствами, нациями и 

народами; 

б) публичные (властные) отношения субъектов международного права по поводу 

материальных и нематериальных благ, действий и воздержаний от действий; 

в) отношения между субъектами, осуществляющими дипломатические и экономические 

связи. 

г) собственность физических лиц. 

 

2. Субъекты в международном праве - это: 

а) индивиды, транснациональные корпорации, межправительственные и 

неправительственные организации; 

б) суверенные государства, нации и народы, борющиеся за создание самостоятельного 

государства, международные организации, государствоподобные образования, индивиды, 

транснациональные корпорации, межправительственные и неправительственные 

организации; 

в) суверенные государства, нации и народы, борющиеся за создание самостоятельного 

государства, международные организации, государствоподобные образования. 

г) бипатриды. 

 

3. Ратификация Российской Федерацией международного договора происходит в форме: 

а) Федерального закона; 

б) Ратификационной грамоты; 

в) Ратификационного статуса; 

г) подзаконного акта. 

 

4. Объект международно-правого регулирования 

а) Международные отношения); 

б) Международные межправительственные и неправительственные организации; 

в) Нормы международного права; 

г) права человека. 

5 . Предметом публичного международно-правового регулирования будут являться: 

а) отношения между государством и Международным олимпийским комитетом; 

б) отношения между российской туристической фирмой "Вега" и министерством туризма 

республики Кипр; 

в) отношения между правительством Российской Федерации и правительством 

Великобритании о выделении в Санкт-Петербурге земельного участка для строительства 

Генерального консульства Великобритании; 

г) отношения между личностью и государством. 

 

Тема 2. История международного права. Субъекты международного права. 

 

1. Международное право появилось: 

а) в первобытнообщинном обществе; 

б) в период становления рабовладельческой общественно-экономической формации; 

в) при феодализме; 

г) в наше время.  

2. Международно-правовой обычай - это: 

а) традиции древних людей; 

б) религиозные нормы; 
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в) обычные нормы международного права; 

г) нормы внутригосударственного права. 

3. Международный договор - это: 

а) соглашение между государствами; 

б) соглашение между гражданами и государствами; 

в) соглашение между международными организациями; 

г) межгосударственное соглашение между субъектами международного права. 

3. Лига Наций была создана в 

а) 1919 г. 

б) 1924 г. 

в) 1936 г. 

г) 1939 г. 

2. В каком году в Рапалло был подписан договор между СССР и Германией? 

а) 1918 г. 

б) 1922 г. 

в) 1935 г. 

г) 1939 г. 

3. Какое из названных событий произошло в 1936 году? 

а) подписание Мюнхенского соглашения 

б) вторжение японских войск в Маньчжурию 

в) аншлюс Австрии Германией 

г) заключение соглашения между Германией и Италией (ось «Берлин-Рим») 

4. СССР являлся членом Лиги Наций в 

а) 1922-1935-гг. 

б) 1924-1939 гг. 

в) 1933-1941 гг. 

г) 1934-1939 гг. 

 

5. Ватикан – это международно-правовой пример … 

а) демаркационной делимитации, проведенной папой Римским вопреки резолюции Совета 

Безопасности ООН; 

б) государственно-подобного образования 

делимитационной демаркации, проведенной папой Римским без согласия ООН; 

в) государство в государстве; 

г) конфедерация. 

6. Субъектами современного международного права являются 

а) главы государств, международных организаций, министры иностранных дел 

б) главы государств, международных организаций, министры иностранных дел, послы, судьи 

международных судов 

в) государства, международные организации, борющиеся за самоопределение народы 

г) неправительственные международные организации. 

7.   Соблюдение норм международного права обеспечивается: 

а) самими субъектами международного права; 

б) главами государств, международных организаций, министрами иностранных дел; 

в) Международным Судом ООН; 

г) Генеральной Ассамблеей ООН. 

8. Субъектами международных правоотношений могут быть (наиболее точный ответ) 

а) Главы государств, правительств, международных организаций, министры иностранных 

дел 

б) Главы государств, правительств, международных организаций, министры иностранных 

дел, послы, судьи международных судов 

в) Государства, международные организации, борющиеся за самоопределение народы, 

юридические и физические лица 

г) правозащитные организации. 
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9. Гражданин Российской Федерации: 

а) не может быть субъектом международного права 

б) может обладать ограниченной международной правоспособностью в сфере реализации 

норм международного права 

в) принимая во внимание усиление международной защиты прав человека, гражданин 

России наделен полной международной правоспособностью 

г) может быть. 

 

Тема 3. Источники международного права и процесс создания норм. Основные 

принципы международного права. 

1. По каким параметрам проводится различие между международным и национальным 

правом: 

а) по предмету регулирования 

б) по субъектам права 

в) по способу создания 

г) по способу обеспечения 

д) по всем вышеуказанным параметрам 

2. Кто играет решающую роль в создании и обеспечении норм международного права: 

а) международные судебные органы 

б) национальные законодательные органы государств 

в) Генеральная Ассамблея ООН 

г) государства мирового сообщества 

д) наиболее развитые государства мира 

3. Кому адресованы нормы международного права: 

а) государствам, 

б) субъектам международного права, 

в) факторам межгосударственной системы, 

г) индивидам, 

д) борющимся нациям и народам  

4. Укажите факторы, которые в отличие от других названных не способствуют развитию 

международного права: 

а) углубление процесса международной интеграции, 

б) рост числа суверенных государств, 

в) вооруженные конфликты и свертывание сотрудничества, 

г) научно-техническая революция, 

д) резкое возрастание международного общественного мнения. 

 5. Какая из европейских школ международного права оспаривала в прошлом юридическую 

природу норм международного права: 

а) русская, 

б) французская, 

в) немецкая, 

г) итальянская, 

д) голландская 

 

6. Основные принципы международного права: 

а) принцип суверенного равенства государств, принцип невмешательства во внутренние 

дела, принцип равенства и самоопределения народов, принцип территориальной целостности 

государств, принцип уважения прав человека и основных свобод, принцип сотрудничества 

государств 

б) принцип исключительного и полного суверенитета государств над их воздушным 

пространством, принцип свободы полетов в открытом воздушном пространстве, принцип 

обеспечения безопасности международной гражданской авиации, принцип 
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недискриминации, принцип наиболее благоприятствуемой нации (режим наибольшего 

благоприятствования), национальный режим, принцип взаимной выгоды, преференциальный 

режим 

в) принцип суверенного равенства государств, принцип невмешательства во внутренние 

дела, принцип равенства и самоопределения народов, принцип неприменения силы или 

угрозы силой, принцип мирного урегулирования споров, принцип нерушимости границ  

г) принцип территориальной целостности государств, принцип уважения прав человека и 

основных свобод, принцип сотрудничества государств, принцип добросовестного 

выполнения международных обязательств 

д) уважения прав человека и основных его свобод 

 

7. Наиболее авторитетные международно-правовые документы, закрепляющие основные 

принципы международного права, - это: 

а) Устав ООН, Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных 

отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом ООН 1970 г., 

Декларация принципов 1975 г.; 

б) Статут Международного суда ООН, Всеобщая декларация прав человека 1948 г., 

Декларация о предоставлении независимости колониальным странам и народам 1960 г., 

Парижская хартия для Новой Европы 1990 г.; 

в) Статут Международного суда ООН, Венская конвенция о праве международных 

договоров 1969 г., Парижская хартия для Новой Европы 1990г., Венская декларация и 

Программа действий 1993 г. 

г) Договор " О космосе 1967 г. 

 

8. Принцип территориальной целостности государств - это: 

а) отказ от каких-либо территориальных притязаний в данный момент и в будущем; 

б) запрещение насильственного захвата, присоединения или расчленения территории 

иностранного государства; 

в) признание существующих границ, отказ от любых посягательств на эти границы, отказ от 

каких-либо территориальных притязаний в данный момент или в будущем. 

г) независимость государства во внутренней политики 

 

9. Принцип нерушимости государственных границ: 

а) признание существующих границ, отказ от любых посягательств на эти границы, отказ от 

каких-либо территориальных притязаний в данный момент и в будущем; 

б) государственные границы, определенные государствами исторически однажды, не 

подлежат какому-либо изменению; 
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в) государство самостоятельно определяет свои границы, правила их пересечения и 

пограничный режим. 

г) принцип ответственности государства за мир и безопасность на своей территории. 

 

10. Принцип неприменения силы или угрозы силой: 

а) все государства - члены Организации Объединенных Наций разрешают свои 

международные споры мирными средствами таким образом, чтобы не подвергать угрозе 

международный мир, безопасность и справедливость; 

б) государства воздерживаются в их международных отношениях от угрозы силой или ее 

применения как против территориальной неприкосновенности или политической 

независимости государств, так и каким-либо другим образом; 

в) прежде чем прибегнуть к оружию, государства должны обращаться, насколько это 

позволяют обстоятельства, к мирным средствам решения международных столкновений. 

г) ответственность государства перед международными организациями, например, ООН. 

 

Тема 4. Взаимодействие международного и внутригосударственного права. 

1. Как соотносится международное право и внутригосударственное право:  

а) международное право является частью национального права; 

б) внутригосударственное право является частью международного права; 

в) международное и внутригосударственное право являются самостоятельными, 

независимыми и невзаимодействующими системами; 

г) международное право и внутригосударственное право являются самостоятельными, но 

взаимозависимыми и взаимодействующими системами? 

2.  Высшей юридической силой в международном праве обладают:  

а) императивные нормы; 

б) диспозитивные нормы; 

в) договорные нормы; 

г) обычно-правовые нормы; 

д) декларативные нормы; 

е) бланкетные нормы. 

3. Международный договор и международно-правой обычай соотносятся по юридической 

силе следующим образом:  

а) обладают одинаковой силой; 

б) договор обладает большей силой; 

в) обычай обладает большей силой. 

4. Всеобщая декларация прав человека является:  

а) источником внутригосударственного права; 

б) рекомендательным актом ООН; 

в) сборником обычно-правовых норм; 

г) международным договором; 

д) доктриной. 

5. Решения Международного суда ООН являются:  

а) рекомендательными актами; 

б) актами правоприменения; 

в) актами толкования; 

г) источником международного права. 

Тема 5. Ответственность в международном праве. 

1.Предшественницей ООН является: 

а) Лига Наций  
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б) НАТО 

в) ЮНЕСКО  

г) МВФ 

2.Ответные акции в связи с недружественными действиями, не являющимися 

правонарушениями: 

а) репрессалии  

б) реторсии 

в) реституция 

г) репарация 

3.Международная материальная ответственность в форме восстановления материального 

положения: 

а) репрессалии 

б) реторсии 

в) реституция  

г) репарация 

4.   За причиненный ущерб от деятельности межгосударственной организации: 

а) она не несет ответственности в силу присущего ей иммунитета 

б) несут ответственность государства-члены 

в) несет ответственность сама организация 

 

Тема 6. Право международных договоров. Международные организации и конференции. 

1. Субъект международного права должен: 

а) должен обладать независимым международным статусом 

б) должен и может участвовать в создании и реализации норм международного права 

в) наделен нормами международного правами субъективными правами и субъективными 

обязательствами 

г) участвует или может участвовать в международно-правовом отношении. 

д) не имеет права участвовать в договорном процессе. 

2. Международная правосубъектность межгосударственных организаций позволяет им 

а) самостоятельно заключать международные договоры с государствами 

б) заключать международные договоры с государствами, но лишь и с согласия государств-

членов 

в) не позволяет им заключать никакие международные договоры 

г) иное. 

 

3. Стадии заключения международных договоров: 

а) договорная инициатива, составление и принятие текста договора, установление 

аутентичности текстов договора, выражение согласия на обязательность договора; 

б) выражение согласия на обязательность договора, оговорка, составление и принятие текста 

договора, регистрация и опубликование договора; 

в) договорная инициатива, направление оферты, получение акцепта, составление и принятие 

текста договора, установление аутентичности текстов договора, выражение согласия на 

обязательность договора, назначение депозитария, регистрация и опубликование договоров, 

оговорки. 

г) подписание. 

 

4. Стороны в международном межгосударственном договоре: 
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а) физические и юридические лица, их законные представители, специализированные органы 

ООН, главы государств и правительств, министерств и ведомств, международные 

должностные лица; 

б) участвующее в переговорах государство, участвующая в переговорах организации, 

договаривающееся государство, договаривающаяся организация, участник, третье 

государство, третья организация; 

в) транснациональные корпорации, участвующее в переговорах государство, участвующая в 

переговорах организация, договаривающееся государство, договаривающаяся организация, 

участник, третье государство, третья организация, международные должностные лица. 

 г) международные неправительственные организации. 

5. Понятие оговорки к международным договорам: 

а) это ошибка в тексте международного договора в результате неаутентичности перевода на 

язык государства-участника; 

б) это одностороннее заявление, сделанное государством или международной организацией в 

любой формулировке и под любым наименованием при подписании, ратификации, акте 

официального подтверждения, принятии, утверждении или присоединении, посредством 

которого названные субъекты желают исключить или изменить юридическое действие 

определенных положений договора в их применении к данному государству или данной 

организации; 

в) это явно выраженное несогласие государствами или международными организациями с 

некоторыми положениями договора, определяющими их правовой статус. 

г) это ошибка при заключении международного договора. 

6. Международная организация – это объединение государств, созданное на основе 

а) международного обычая; 

б) международного договора; 

в) Устава ООН. 

г) иное 

д) федеральный закон 

7. Международная неправительственная организация создается 

а) государствами; 

б) международными межправительственными организациями; 

в) физическими и юридическими лицами. 

г) иное 

д)  физическими лицами. 

8. Какой документ характеризует правосубъектность международных организаций 

а) договор организации с государством, на территории которого размещается ее штаб-

квартира; 

б) договор организации с государствами, на территории которых размещаются ее 

представительства; 

в) учредительный договор. 

г) устав 

9. По характеру членства международные организации делятся на 

а) универсальные и региональные; 

б) общей и специальной компетенции; 

в) межгосударственные и неправительственные. 

г)  межведомственные. 

10. По характеру полномочий международные организации делятся на организации 

а) межгосударственные и наднациональные; 
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б) открытые и закрытые; 

в) межгосударственные и неправительственные. 

г)  неправительственные . 

 

Тема 7. Дипломатическое и консульское право. Мирные средства разрешения 

международных споров. 

1. Установление консульских отношений происходит:  

а) по взаимному согласию заинтересованных сторон; 

б) по просьбе одной из договаривающихся сторон; 

в) по рекомендации ООН. 

г) по просьбе третьего государства. 

2. Численность консульского персонала определяется:  

а) потребностями консульства; 

б) разумными пределами; 

в) взаимными договоренностями. 

г) не определена вообще. 

3. Консульская деятельность носит характер:  

а) представительский; 

б) функциональный; 

в) политический. 

г) экономический. 

4. Консульские привилегии и иммунитеты были кодифицированы 

а) Гаванской конвенцией 1928 г.; 

б) Венской конвенцией 1961 г.; 

в) Венской конвенцией 1963 г. 

г) Уставом ООН. 

5. Основное назначение консульства состоит:  

а) в осуществлении представительских функций; 

б) в защите интересов представляемого государства, его физических и юридических лиц; 

в) в осуществлении паспортно-визовой деятельности. 

г) в целях защиты граждан страны пребывания. 

 

5. Дипломатические представительства - это: 

а) посольство, миссия посланника, миссия поверенного; 

б) посольство, миссия посланника, миссия поверенного, специальная миссия и делегация на 

международных конференциях или в международных организациях; 

в) посольство, специальная миссия и делегация на международных конференциях или в 

международных организациях. 

г) представительство субъектов Российской Федерации в Москве. 

 

Тема 8. Права человека и международное право. Международное гуманитарное право. 

Право международной безопасности. 

1. Европейский Союз – это 

а) межгосударственный орган; 

б) организация с наднациональными полномочиями; 

в) конфедерация. 

г)  независимое государство. 

2. Является ли Европейский Союз самостоятельным субъектом международного права: 

а) да; 

б) нет; 

в) частично. 

г) иное.   

д) затрудняюсь ответить. 
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3. Термин “международное гуманитарное право” употребляется для обозначения норм, 

относящихся к: 

а) защите прав и основных свобод человека; 

б) защите жертв войны; 

в) защите гражданского населения. 

г) защита прав мигрантов и членов их семей 

4. Сколько видов норм включает международная защита прав человека: 

а) 2; 

б) 3; 

в) 4. 

г) множество. 

5. Когда отмечается в мире День прав человека: 

а) 16 декабря; 

б) 10 декабря; 

в) 3 января. 

г) затрудняюсь ответить 

д) 12 декабря. 

6.  Конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г., действующая в рамках 

Совета Европы является: 

а) универсальной; 

б) локальной; 

в) региональной. 

г) национальной. 

 

Тема 9. Международное экономическое право. Международное морское право. 

1. К специальным (отраслевым) принципам МЭП относятся: 

а) принцип экономического сотрудничества 

б) экономической недискриминации 

в) свободы выбора форм организации внешнеэкономических связей 

г) нет правильного ответа 

д) все перечисленное 

2. К каким принципам международного права или к специальным (отраслевым) принципам 

МЭП относятся: 

а) принцип взаимной выгоды 

б) принцип невмешательства во внутренние дела 

в) принцип неприменения силы и угрозы силой 

г) принцип суверенного равенства 

д) все ответы правильные. 

 

3. Дно морей за пределами национальной юрисдикции (район) - это: 

а) часть открытого моря; 

б) часть континентального шельфа; 

в) часть континентального шельфа и открытого моря; 

г) часть исключительной экономической зоны и континентального шельфа; 

д) нет правильного ответа. 

 

4.  Международное воздушное пространство находится над: 

а) государственной территорией; 

б) открытым морем; 

в) исключительной экономической зоной; 

г) международными проливами и каналами; 

д) Антарктикой; 

е) территориальным морем. 
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Тема 10. Международное экологическое право. Международное воздушное право. 

Международное космическое право. 

 

1.  Воздушное пространство над исключительной экономической зоной Российской 

Федерации является: 

а) воздушным пространством России; 

б) международным воздушным пространством; 

в) территорией, на которую распространяется юрисдикция России. 

г) территории соседних государств. 

 

2. К источникам международного воздушного права относятся: 

а) Конвенция о международной гражданской авиации; 

б) двусторонние межгосударственные соглашения о воздушном сообщении; 

в) Воздушный кодекс РФ; 

г) Устав ООН. 

 

3. Принцип неотъемлемого суверенитета в отношении природных ресурсов закреплен в: 

а) Стокгольмской декларации 1972 г.; 

б) Конвенции о биологическом разнообразии 1992 г.; 

в) Международной конвенции по предотвращению загрязнения моря нефтью 1954 г. 

г) Конституция Российской Федерации 1993 года. 

 

 

4.  Над природными ресурсами в пределах своей территории государство обладает правом 

(правами): 

а) распоряжения; 

б) суверенитета; 

в) использования. 

г)  не обладает. 

 

5. По Стокгольмской декларации ООН основной задачей человечества в сфере окружающей 

среды является: 

а) разработка и прогнозирование новых природных ресурсов для экономического 

процветания; 

б) сокращение потребления традиционных ресурсов и постепенная замена их 

нетрадиционными; 

в) охрана и улучшение окружающей человека среды для нынешнего и будущего 

поколений; 

г) качественное использование. 

 

6.  Космическое пространство и небесные тела находятся в: 

а) общем пользовании; 

б) общей собственности; 

в) пользовании государств, осуществляющих космические исследовании. 

г) в ведении Российской Федерации. 

 

7.  Использование Луны и других космических тел допускается в целях: 

а) создания военных баз, сооружений и укреплений; 

б) испытания любых типов оружия и проведения военных маневров; 

в) исключительно в мирных целях; 

г) для складирования ядерных отходов. 

 

8.  Одним из оснований абсолютной ответственности в международном космическом 

праве является: 
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а) претензия о компенсации за ущерб; 

б) космическая деятельность государства, соответствующая международному праву, 

но причинившая вред другому государству; 

в) международный договор, устанавливающий такую ответственность. 

г) федеральный закон. 

 

9. Все космические объекты, запускаемые на орбиту вокруг Земли, подлежат: 

а) международной регистрации; 

б) государственной регистрации; 

в) государственной и международной регистрации. 

г) не подлежат регистрации. 

 

 

Демонстрационные задачи (ОПК-1; ОПК-4; ПК-1) 

Задача 1. 

Задача 1. США и Россия заключили соглашение по продаже компьютерных технологий. В 

соглашении предусмотрено, что права и обязанности сторон регулируются правом штата Нью-

Йорк. Является ли это соглашение международным договором? 

Являются ли международными договорами следующие акты: 

- договор между государством и иностранной  компанией о строительстве здания, 

в котором указывается, что права  и обязанности сторон будут регулироваться 

международным нравом; 

- договор между США и ООН о  размещении на территории США штаб-квартиры ООН; 

- договор о приобретении правительством Великобритании тысячи тонн мяса 

у  правительства Аргентины; 

- договор между муниципальными образованиями  разных государств о побратимских связях; 

- договор между двумя государствами, согласно которому они «обязуются поддерживать 

дружественные отношения и свидетельствуют  о приверженности 

принципам международного права». 

Задача 2.  

В 1999 г. государство А. подписало с государством В. генеральный пакт о торговом 

сотрудничестве, в 2000 г. был подписан договор о торговле и мореплавании. Некоторые 

положения этих договоров противоречат друг другу. Государство В. настаивает на 

применении генерального пакта 1999 г., ссылаясь на то, что более высокая юридическая сила 

этого документа вытекает из его названия.  

Дайте оценку доводам государства  В. 

Задача 3.  

Утрехтский мирный договор 1713 г. (ст. 9) устанавливал в интересах Англии, что порт и 

укрепления Дюнкерка (Франция) должны быть разрушены и никогда не подлежат 

восстановлению. Франция согласилась с этим условием, но одновременно начала строить в 
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Мардеке, на расстоянии одной мили от Дюнкерка, еще более крупный порт. Англия заявила 

протест на том основании, что Франция нарушает Утрехтский мирный договор. 

Действительно ли нарушение договора имело место (оцените с точки  зрения современного 

международного права)? 

Задача 4.  

Государства А, В и С заключили договор о создании организации, финансируемой в равной 

мере всеми участниками. Государство С сделало оговорку следующего содержания: 

«Государство С обязуется в случае недостаточного финансирования деятельности 

организации со стороны государств А и В восполнять недостающую сумму из своего 

бюджета».  

Допустима ли такая оговорка? 

Задача 5.   

При подписании Конвенции 1994 г. об обеспечении прав лиц, принадлежащих к 

национальным меньшинствам, Азербайджанская Республика записала свое особое мнение, в 

соответствии с которым «Азербайджанская Республика принимает участие в Конвенции «Об 

обеспечении прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам» в том объеме и в тех 

пределах, которые не противоречат Конституции и национальному законодательству 

Азербайджанской Республики». Украина также сделала оговорку, что будет применять 

Конвенцию «с учетом законодательства Украины».  

Соответствуют ли такие оговорки действующему международному праву? 

Задача 6.  

Австралия  и Новая Зеландия подали жалобу  в Международный суд ООН на  действия Фран

ции, осуществлявшей  испытания ядерного оружия в  атмосфере. Истцы ссылались на  следу

ющие обстоятельства: 

1) существует  Московский договор 1963 г. о запрещении испытаний ядерного оружия в 

атмосфере, в космическом пространстве и под водой; 

2)  его  участниками являются более чем  100 государств, 

а также принято  несколько резолюций Генеральной  Ассамблеи ООН по этому вопросу, что 

свидетельствует об общепризнанном характере Договора, несмотря на то, что некоторые 

государства не являются его участниками. 

Истцы просили  Суд признать действия Франции противоправными. 

Франция возражала, мотивируя тем, что она  не присоединилась к Договору и с  самого начала 

отказалась стать его  участницей. 

Распространяются ли обязательства, вытекающие из международного договора, на не 

участвующие в нем государства? Распространяются ли обязательства  по данному Договору 

на Францию? 

Дополнительный нормативный  материал: Договор 1963 г. «О запрещении испытаний 

ядерного оружия в атмосфере, в космическом пространстве и под водой». 



42 

Задача 7. 

В апреле 1997 г. во время визита в Россию Председателя КНР был подписан международный 

договор (Российская Федерации, КНР, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан) о пограничной 

безопасности. 

Участники договорились не публиковать текст  договора. Представитель МИД РФ 

заверил  лишь, что «документ будет полностью  соответствовать российским интересам» 

и «будут полностью учтены военно-стратегические интересы России». 

Возможно ли заключение секретных  договоров, которые не подлежат опубликованию?  

Регулируется ли этот вопрос в международном  праве и законодательстве Российской 

Федерации? 

Задача 8 

Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинки, 

1975 г.), в числе прочего, фиксирует целый ряд международных правил поведения 

императивного порядка – норм «juscogens». В то же время его составители не посчитали 

необходимым включить в него указание на то, что он подлежит регистрации в Секретариате 

ООН, как это предусматривается ст. 102 Устава ООН в отношении международных договоров, 

заключенных членами этой организации. Это же имеет место и применительно к другим 

итоговым документам СБСЕ, в том числе к Венскому итоговому документу 1989 г., 

Будапештским документам 1994 г., включая Кодекс поведения, касающийся военно-

политических аспектов безопасности. 

Можно ли с учетом сказанного о  нерегистрации названных документов в Секретариате ООН 

считать их полноформатными международными договорами? 

Можно ли считать основательной  позицию, согласно которой поименованные  и подобные 

им международные акты должны рассматриваться в качестве источников международного 

права?(см. задачу 7) 

Задача 9.  

5 ноября 1997 г. Президентом Российской Федерации подписан Федеральный закон № 138-ФЗ 

«О ратификации Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и 

применения химического оружия и о его уничтожении», принятой в Париже 13 января 1993 г. 

Согласно ст. 4 данного Закона: 

«1. В случае возникновения споров относительно права использования права проверки в 

отношении Российской Федерации, отказов со стороны Организации по запрещению 

химического оружия по заявкам Российской Федерации относительно конверсии объектов 

или в случае принятия других мер, наносящих ущерб Российской Федерации, Российская 

Федерация в целях защиты своих интересов применяет процедуры в соответствии с 

общепризнанными принципами и нормами международного права и международными 

договорами Российской Федерации. 

2. 

В случае,  если чрезвычайные события, в  том числе экономического или  техногенного хара

ктера, касающиеся  предмета Конвенции, поставят  под угрозу высшие интересы  Российской

 Федерации, используются  процедуры, установленные разделами: 

"Прекращение или приостановление  действующих международных договоров ; 
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Российской Федерации" Федерального  закона «О международных договорах  Российской Ф

едерации». 

Какое заключение может быть дано на основе сравнительного 

анализа положений  применимых 

международных и внутригосударственных  актов относительно легитимности данной статьи 

приведенного закона о ратификации? 

Дополнительный нормативный материал: Конвенция о запрещении разработки, производства, 

накопления и применения химического оружия и о его уничтожении 1993 года; Протокол о 

запрещении применения на войне удушливых, ядовитых или других подобных газов и 

бактериологических средств 1925 года. 

 

Примерная тематика письменных работ 

(ОПК-1; ОПК-4; ПК-1) 

1. Международная торговля и ее отличие от национальной торговли. Динамика и изменения  

в структуре международной торговли. Основные формы и факторы развития мировой 

торговли и понятие мировой конъюнктуры. Отличия ее от конъюнктуры развития  

национальных хозяйств. 

2. Циклические характеристики  развития мировой торговли и понятие мировой 

конъюнктуры. Отличия ее от конъюнктуры развития  национальных хозяйств. 

3. Предпосылки возникновения и факторы развития мирового рынка капиталов. Структура и 

динамика за последние 20 лет. 

4. Проблема внешней задолженности в национальной и мировой экономике. 

5. Международное экономическое сотрудничество:  виды,  уровни,  масштабы  и динамика. 

6. Интеграционные процессы в мировом хозяйстве и их связь с процессами глобализации. 

Глобализация как феномен современной мировой экономики. 

7. Международные экономические организации (включая организации  системы ООН и ее 

региональные организации) и их роль в  развитии  международных  интеграционных  и  

глобализационных процессов. 

8.  Основные глобальные тенденции и изменения в развитии мировой экономики в ХХ – 

начале ХХI вв. 

9. Государственное регулирование  международной торговли:  протекционизм и 

либерализация  внешней торговли. 

10. Платежный баланс: счет текущих операций, счет движения капитала, счет официальных 

валютных резервов. 

11. Валютный курс:  фиксированный и плавающий. 

12. Валютный курс как инструмент урегулирования  платежного баланса. 

13. Основные этапы развития современного мирового хозяйства. 

14. Система национальных счетов (СНС) и их показатели. 

15. Роль природно-ресурсного потенциала в мировой экономике. 

16. Обладание и использование минеральных ресурсов в странах мирового хозяйства. 

17. Воспроизводство населения: типы и особенности в мировой экономике. 

18. Особенности и развитие научно-технического и информационного потенциала в мировой 

экономике. 

 19. Что такое отраслевая структура мирового хозяйства? 

20. Какие основные комплексы существуют? Назовите и дайте их характеристику. 

21. Безопасность и мир и ее особенности. 

22. Ценообразование в международной торговле. 

23. Что такое внешнеторговая политика? 

24. Тарифные и нетарифные методы регулирования. 

25. Генеральное Соглашение о тарифе и торговле и Всемирная торговая организация. 

26. Внешняя торговля России и ее регулирование, таможенное регулирование и тарифы. 

27. Мировой рынок услуг. Структура мирового рынка услуг. 
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28. Международное движение капитала, его формы и динамика. 

29. Вывоз капитала как форма МЭО. Причины и сущность вывоза капитала. 

30. Иностранные инвестиции в России. Современные проблемы их привлечения. 

 

Примерные вопросы для подготовки к экзамену.  

(ОПК-1; ОПК-4; ПК-1) 

1. Основы регулирования международных отношений и мирного межгосударственного 

сотрудничества Российской Федерации и государств Таможенного Союза. 

2. Международные отношения в рамках мирного межгосударственного сотрудничества Российской 

Федерации и государств-членов Шанхайской Организации и Сотрудничества. 

3. Современные проблемы международных отношений. 

4. Проблемы соотношения политики и современного международного права. 

5. Соотношение международного права и религии. 

6. Соотношение международного права и международной морали. 

7. Особенности современной международной межгосударственной   системы. 

8. Проблемы международно-правовой ответственности субъектов международного права. 

9. Современные международно-правовые средства разрешения международных споров и 

конфликтов. 

10. Роль и значение ООН в обеспечении всеобщего мира и международной безопасности. 

11. Современные проблемы создания эффективной системы международной безопасности. 

12. Сотрудничество современных государств и международных организаций по 

противодействию международному терроризму. 

13. Проблемы  спасения Мирового Океана от дальнейшего загрязнения. 

14. Современные проблемы защиты и обеспечения прав и свобод человека. 

15. Сотрудничество государств и других субъектов международного права по правам 

человека. 

16. Роль ООН в создании международно-правовой системы (механизма) защиты прав 

человека и основных его свобод. 

17. Международный Суд ООН: механизм защиты и обеспечения международных стандартов 

права и свобод человека. 

18. Сотрудничество государств и иных субъектов международного права по вопросам 

правовой помощи. 

19. Международное сотрудничество государств  и  международных организаций в сфере 

охраны окружающей природной среды. 

20. Сотрудничество субъектов международного права по освоению космического 

пространства. 

21. Культурное международное сотрудничество государств. 

 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

6.1. Список источников и литературы. 

Источники 

               Международные договоры РФ и  нормативно-правовые акты: 

1. Устав ООН 1945 г. - Сборник международный договоров ООН. 1945. 

2. Всеобщая Декларация Прав человека, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 

1948 г. 

3. Декларация «О принципах международного права» 1970г. Сборник международный 

договоров ООН. 1970. 

4. Заключительный Акт Хельсинского Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе» 

1975г. - Сборник международный договоров ООН. 1975. 

5. Европейская Конвенция 1950 . «О защите прав человека и основных его свобод»- Сборник 

международных договоров Совета Европы, 1950. 
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6. «Венская конвенция об охране озонового слоя» (Заключена в г. Вене 22.03.1985) // 

Действующее международное право. Т. 3.- М.: Московский независимый институт 

международного права, 1997. 

7. «Европейская конвенция о защите животных при международной перевозке» (ETS № 65)  

(Заключена в г. Париже 13.12.1968), (с изм. и доп. от 10.05.1979) // Собрание постановлений 

Правительства СССР. Отдел второй. 1991. № 7. Ст. 12, Сборник международных договоров 

СССР и Российской Федерации. Вып. XLVII.- М., 1994. 

8. «Европейская конвенция о неприменимости срока давности к преступлениям против 

человечества и военным преступлениям» (ETS № 82) (Заключена в г. Страсбурге 25.01.1974) 

// Сборник документов Совета Европы в области защиты прав человека и борьбы с 

преступностью.- М.: СПАРК, 1998. 

9. «Европейская конвенция о получении за рубежом информации и свидетельств по 

административным вопросам» (ETS № 100) (Заключена в г. Страсбурге 15.03.1978) // Сборник 

документов Совета Европы в области защиты прав человека и борьбы с преступностью.- М.: 

СПАРК, 1998. 

10. «Европейская конвенция об иммунитете государств» (ETS № 74) (Заключена в г. Базеле 

16.05.1972) // Международное частное право. Сборник документов.- М.: БЕК, 1997. 

11. «Европейская рамочная конвенция о приграничном сотрудничестве территориальных 

сообществ и властей» (ETS № 106) (Вместе с «Типовыми и рамочными соглашениями, 

уставами и контрактами о приграничном сотрудничестве между территориальными 

сообществами и властями») (Заключена в г. Мадриде 21.05.1980) // Бюллетень 

международных договоров. 2003. № 10. 

12. «Женевская конвенция о защите гражданского населения во время войны» (Вместе с 

«Проектом Соглашения о санитарных и безопасных зонах и местностях», «Проектом Правил, 

касающихся коллективной помощи гражданским интернированным») (Заключена в г. Женеве 

12.08.1949) // Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР 

с иностранными государствами. Вып. XVI.- М., 1957. 

13. «Женевская конвенция об улучшении участи раненых, больных и лиц, потерпевших 

кораблекрушение, из состава вооруженных сил на море» (Заключена в г. Женеве 12.08.1949) 

// Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с 

иностранными государствами. Вып. XVI.- М., 1957. 

14. «Конвенция о биологическом разнообразии» (Вместе с «Определением и мониторингом», 

«Процедурой арбитражного разбирательства», «Согласительной процедурой») // Бюллетень 

международных договоров. 1996. № 9. 

15. «Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов» (Заключена в г. Гааге 

16.12.1970) // Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР 

с иностранными государствами. Вып. XXVII.- М., 1974. 

16. «Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности 

гражданской авиации» (Заключена в г. Монреале 23.09.1971) // Сборник действующих 

договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. 

Вып. XXIX.- М., 1975. 

17. «Конвенция о гражданстве замужней женщины (Принята в г. Нью-Йорке 29.01.1957 

Резолюцией 1040 (XI) Генеральной Ассамблеи ООН) // Ведомости ВС СССР. 23 октября 1958 

г. № 28. Ст. 373. 

18. «Конвенция о маркировке пластических взрывчатых веществ в целях их обнаружения» 

(Вместе с «Техническим приложением») (Принята в г. Монреале 01.03.1991 на 

Международной конференции по воздушному праву) (с изм. и доп., вступившими в силу 

19.12.2005) // Бюллетень международных договоров. 2008. № 7. 

19. «Конвенция о международной ответственности за ущерб, причиненный космическими 

объектами» (Заключена в г. г. Москве, Лондоне, Вашингтоне 29.03.1972) // Сборник 

действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными 

государствами. Вып. XXIX.- М., 1975. 

 

Литература 
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Основная литература 

 

1. Мельниченко Р. Г. Международное право. Учебное пособие. М.: Солон-Пресс, 2020. 112 с. 

2. Чернявский А. Г., Синяева Н. А., Самодуров Д. И. Международное право. Учебник. М.: 

КноРус, 2020. 536 с. 

3. Бекяшев К. А. Международное право. Учебник для бакалавров. М.: Проспект, 2019. 896 с. 

Дополнительная литература 

1. Каламкарян Р. А. Международное право: учебник для бакалавров / Р. А. Каламкарян, Ю. И. 

Мигачев. — 5-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 632 с. 

2. Капустин А. Я. Право европейского союза: учебник для вузов / А. Я. Капустин. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 387 с. 

3. Международное экологическое право / отв. ред. Валеев Р. М. М.: Проспект, 2020. 680 с. 

4. Ильинская О.И. Право международных договоров. М.: Статут, 2020. 160 с. 

5. Абашидзе А. Х., Солнцев А. М. Международное право. Мирное разрешение споров. 

Учебное пособие для бакалавриата и магистратур. М.: Юрайт, 2019. 222 с. 

 6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

1. Электронные учебники электронно-библиотечной системы IPRbooks (ЭБС IPRbooks) 

2. www.council.gov.ru – официальны сайт Совета Федерации Федерального собрания 

3. www.duma.dov.ru - официальный сайт Государственной Думы 

4. www.government.ru - официальный сайт Правительства РФ 

5. www.ksrf.ru - официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации 

6. www.vsrf.ru - официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации 

7. www.msk.arbitr.ru – официальный сайт Арбитражного Суда г. Москвы 

8. mos-sud.ru/raisud - официальный сайт Портала Единого информационного 

пространства мировых судей г. Москвы 

9. domodedovo.mo.sudrf.ru - официальный сайт Домодедовского городского суда 

Московской области 

10. www.Konsultant.ru - Справочно-правовая система «Консультант-Плюс» 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Реализация учебной дисциплины требует наличия лекционного кабинета со следующим 

оборудованием: 

• Ноутбук с программным обеспечением MicrosoftPowerPoint; 

• Проектор для демонстрации слайдов MicrosoftPowerPoint; 

• Экран для демонстрации слайдов MicrosoftPowerPoint. 

Для преподавания дисциплины необходим доступ к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) филиала, электронному каталогу библиотеки института, а 

также оборудование для мультимедийных презентаций.  

Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для 

проведения лекционных и практических занятий с необходимыми техническими средствами 

(оборудование для мультимедийных презентаций). 

 

 

8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные 

http://www.ksrf.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.msk.arbitr.ru/


47 
 методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей: 

 

 для слепых и слабовидящих:  

- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера 

со специализированным программным обеспечением;  

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 

обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;  

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  

- для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее 

устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;  

- письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;  

- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на 

компьютере.  

 для глухих и слабослышащих:  

- лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;  

- письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме; 

- экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение в 

форме тестирования.  

 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера 

со специализированным программным обеспечением;  

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 

обеспечением;  

- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на 

компьютере.  

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.  

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается 

с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация 

может проводиться в несколько этапов. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается 

использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями 

обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или могут 

использоваться собственные технические средства. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием 

дистанционных образовательных технологий.  

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети 

Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья 

и восприятия информации: 

 для слепых и слабовидящих: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

 для  глухих и слабослышащих: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа. 

 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

 

 

9. Методические материалы 
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9.1. Планы семинарских занятий  

 

Семинар 1. 

Международное право как особая система юридических норм. 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Понятие международного права 

2. Система международного права. 

3. Предмет регулирования международного права.  

4. Нормативность международного права.  

5. Юридическая сила норм международного права и обязательность их соблюдения. 

 

Источники 

               Международные договоры РФ и нормативно-правовые акты: 

 

1. Устав ООН 1945 г. - Сборник международный договоров ООН. 1945. 

2. Всеобщая Декларация Прав человека, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 

1948 г. 

3. Декларация «О принципах международного права» 1970г. Сборник международный 

договоров ООН. 1970. 

Литература 

Основная литература 

 

1. Мельниченко Р. Г. Международное право. Учебное пособие. М.: Солон-Пресс, 2020. 112 с. 

2. Чернявский А. Г., Синяева Н. А., Самодуров Д. И. Международное право. Учебник. М.: 

КноРус, 2020. 536 с. 

3. Бекяшев К. А. Международное право. Учебник для бакалавров. М.: Проспект, 2019. 896 с. 

Дополнительная литература 

1. Каламкарян Р. А. Международное право: учебник для бакалавров / Р. А. Каламкарян, Ю. И. 

Мигачев. — 5-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 632 с. 

2. Капустин А. Я. Право европейского союза: учебник для вузов / А. Я. Капустин. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 387 с. 

3. Международное экологическое право / отв. ред. Валеев Р. М. М.: Проспект, 2020. 680 с. 

4. Ильинская О.И. Право международных договоров. М.: Статут, 2020. 160 с. 

5. Абашидзе А. Х., Солнцев А. М. Международное право. Мирное разрешение споров. 

Учебное пособие для бакалавриата и магистратур. М.: Юрайт, 2019. 222 с. 

 

Семинар 2.  

История международного права. Субъекты международного права 

 

 

Вопросы к обсуждению: 

 

1. Содержание международной правосубъектности 

2. Виды субъектов международного права.  

3. Государства как основные субъекты международного права.  

4. Характеристика государства как субъекта международного права.  
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5. Государственный суверенитет и международная правосубъектность.  

6. Критика теорий «абсолютного суверенитета» государств. 

 

 Сущность и специфика факторов, влияющих на развитие международного права:       

-демократические принципы законодательства современных государств,  

- крушение колониальной системы,  

- расширение круга субъектов международного права,  

- прекращение идеологического противоборства на международной арене, 

- деятельность международных организаций,  

- прорыв в научно-техническом прогрессе, международной хозяйственной кооперации и 

интеграции,  

- возрастание роли международного общественного мнения для развития международного 

права, 

- глобализация,  

- интернационализация законодательства государств. 

 

Практическое задание: 

1. С каким историческим периодом связано возникновение международного права? 

2. В какой форме существовали первые международные нормы (обычаи)? 

3. В какой период возникает обмен послами между государствами и когда появляются 

постоянные посольства? 

4. В чем состоит «хронологический подход к проблеме периодизации истории становления и 

развития международного права? 

5. В каких памятниках истории и культуры Древнего мира содержатся первые свидетельства 

начала становления международного права? 

 

Источники 

Международные договоры РФ и нормативно-правовые акты: 

 

1.Декларация «О принципах международного права» 1970г. Сборник международный 

договоров ООН. 1970. 

2.Заключительный Акт Хельсинского Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе» 

1975г. - Сборник международный договоров ООН. 1975. 

3.Европейская Конвенция 1950 . «О защите прав человека и основных его свобод»- Сборник 

международных договоров Совета Европы, 1950. 

 

Литература 

Основная литература 

 

1. Мельниченко Р. Г. Международное право. Учебное пособие. М.: Солон-Пресс, 2020. 112 с. 

2. Чернявский А. Г., Синяева Н. А., Самодуров Д. И. Международное право. Учебник. М.: 

КноРус, 2020. 536 с. 

3. Бекяшев К. А. Международное право. Учебник для бакалавров. М.: Проспект, 2019. 896 с. 

Дополнительная литература 

1. Каламкарян Р. А. Международное право: учебник для бакалавров / Р. А. Каламкарян, Ю. И. 

Мигачев. — 5-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 632 с. 

2. Капустин А. Я. Право европейского союза: учебник для вузов / А. Я. Капустин. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 387 с. 

3. Международное экологическое право / отв. ред. Валеев Р. М. М.: Проспект, 2020. 680 с. 

4. Ильинская О.И. Право международных договоров. М.: Статут, 2020. 160 с. 

5. Абашидзе А. Х., Солнцев А. М. Международное право. Мирное разрешение споров. 

Учебное пособие для бакалавриата и магистратур. М.: Юрайт, 2019. 222 с. 

 

Семинар 3. 
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Источники международного права и процесс создания норм. Основные принципы 

международного права. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Объект и цель международного договора.  

2. Стороны в договоре.  

3. Классификация международных договоров.  

4. Форма, структура и наименование международных договоров. 

5. Международно-правовой обычай как источник международного права, его характерные 

черты.  

6.Роль органов публичной власти государства в формировании практики государства, 

способствующей возникновению международно-правового обычая. 

 

Практическое задание: 

 1. Какие из следующих ситуаций (отношений) подпадают под сферу международно-

правового регулирования: 1)визит Президента РФ на Украину по приглашению Президента 

Украины; 2) поездка лидера Социал-демократической партии В.В.Жириновского в Израиль на 

могилу своего отца; 3) визит делегации депутатов Государственной Думы РФ во Францию по 

приглашению законодательного собрания Франции; 4) сессия Генеральной Ассамблеи ООН; 

5) конгресс международной Федерации женщин; 6) обращение правительства г. Москвы к 

Международному Валютному фонду о получении кредита; 7) обращение пенсионерки 

Праведной в Страсбургский суд по правам человека в связи с отказом российских судов в 

удовлетворении ее требований о перерасчете пенсии, начисленной с нарушением закона РФ? 

 2. Какими чертами характеризуется современное международное право: 

1) носит дискриминационный характер; 2) предусматривает насильственный способ решения 

международных споров; 3) предусматривает уважение прав и основных свобод человека; 4) 

диспозитивный характер большинства норм международного права; 5)универсальность 

международно-правового регулирования; 6) провозглашение права вооруженных 

репрессалий? 

 3. Какие отношения являются предметом международно-правового регулирования: 1) 

правоотношения между государствами; 2) правоотношения, обремененные иностранным 

элементом (между физическими и юридическими лицами разных государств); 3) 

правоотношения между государствами и международными организациями; 4) 

правоотношения между государствами и государство подобными образованиями (например, 

Ватиканом); 5) правоотношения между международными организациями; 6) 

правоотношения между международными организациями и физическими лицами; 7) 

определенные внутригосударственные отношения. 

 4. Возникают ли в какой-либо из перечисленных ситуаций международно-правовые 

отношения? Если да, то выделите среди них международные межгосударственные отношения 

и международные отношения негосударственного характера; 1) покупка дипломатическим 

представительством участка земли в государстве пребывания для строительства здания 

посольства; 2) совершение гражданином Болгарии преступления на территории России; 3) 

обращение гражданина Грузии в компетентные органы РФ о выплате алиментов; 4) 

заключение договора между РФ и ФРГ об избежании двойного налогообложения; 5) 

заключение сделки между российской организацией и иностранной фирмой; 6) обращение 

гражданина России в Европейский суд по правам человека; 7) отношения между супругами, 

имеющими разное гражданство и проживающими в России, по поводу раздела имущества; 8) 

подача гражданином Польши искового заявления в суд РФ о наследовании имущества. 

 

Источники 

Международные договоры РФ и  нормативно-правовые акты: 

 



51 
1.Заключительный Акт Хельсинского Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе» 

1975г. - Сборник международный договоров ООН. 1975. 

2.Европейская Конвенция 1950 . «О защите прав человека и основных его свобод»- Сборник 

международных договоров Совета Европы, 1950. 

3.«Венская конвенция об охране озонового слоя» (Заключена в г. Вене 22.03.1985) // 

Действующее международное право. Т. 3.- М.: Московский независимый институт 

международного права, 1997. 

Литература 

Основная литература 

 

1. Мельниченко Р. Г. Международное право. Учебное пособие. М.: Солон-Пресс, 2020. 112 с. 

2. Чернявский А. Г., Синяева Н. А., Самодуров Д. И. Международное право. Учебник. М.: 

КноРус, 2020. 536 с. 

3. Бекяшев К. А. Международное право. Учебник для бакалавров. М.: Проспект, 2019. 896 с. 

Дополнительная литература 

1. Каламкарян Р. А. Международное право: учебник для бакалавров / Р. А. Каламкарян, Ю. И. 

Мигачев. — 5-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 632 с. 

2. Капустин А. Я. Право европейского союза: учебник для вузов / А. Я. Капустин. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 387 с. 

3. Международное экологическое право / отв. ред. Валеев Р. М. М.: Проспект, 2020. 680 с. 

4. Ильинская О.И. Право международных договоров. М.: Статут, 2020. 160 с. 

5. Абашидзе А. Х., Солнцев А. М. Международное право. Мирное разрешение споров. 

Учебное пособие для бакалавриата и магистратур. М.: Юрайт, 2019. 222 с. 

Семинар 4.  

Взаимодействие международного и внутригосударственного права.  

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Понятие и содержание основных принципов международного права.  

2. Международные акты, фиксирующие основные принципы международного права:  

- Устав Организации Объединенных Наций 1945 г.,  

- Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и 

сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных 

Наций, от 24 октября 1970 г.;  

- Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, от 1 августа 

1975 г.;  

- Итоговый документ Мадридской встречи 1980 г. представителей государств-участников 

Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, от 6 января 1983 г.;  

- Договор об основах межгосударственных отношений, дружбе и сотрудничестве между 

Российской Республикой и Республикой Узбекистан, 30 мая 1992 г.;  

- Декларация об усилении эффективности принципа отказа от угрозы силой или ее применения 

в международных отношениях. Резолюция 42/22 Генеральной Ассамблеи ООН от 18 ноября 

1987 г. и др. 

 

Практическое задание: 

1. Какие принципы международного права сформулированы в Заключительном акте 

Совещания по безопасности и сотрудничеству в Хельсинки 1975 г.? 

2. Каково соотношение принципов международного права с принципами Устава Содружества 

Независимых Государств? 

3. Возможны ли исключения из принципа «неприменения силы или угрозы силой»? 

 4. Обязательно ли соблюдение основополагающих принципов международного права для 

государств, не являющихся членами ООН и не подписавших Заключительный акт Совещания 

по безопасности и сотрудничеству в Хельсинки ? 
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 5. Назовите базовый принцип международного права, сущность которого состоит в 

необходимости строгого и добросовестного выполнения субъектами международного права 

обязательств, зафиксированных в международных договорах? 

 6. В чем отличие принципа «территориальной целостности» и принципа «нерушимости 

границ»? 

 

Источники 

Международные договоры РФ и  нормативно-правовые акты: 

 

1. «Венская конвенция об охране озонового слоя» (Заключена в г. Вене 22.03.1985) // 

Действующее международное право. Т. 3.- М.: Московский независимый институт 

международного права, 1997. 

2.«Европейская конвенция о защите животных при международной перевозке» (ETS № 65)  

(Заключена в г. Париже 13.12.1968), (с изм. и доп. от 10.05.1979) // Собрание постановлений 

Правительства СССР. Отдел второй. 1991. № 7. Ст. 12, Сборник международных договоров 

СССР и Российской Федерации. Вып. XLVII.- М., 1994. 

 

Литература 

Основная литература 

 

1. Мельниченко Р. Г. Международное право. Учебное пособие. М.: Солон-Пресс, 2020. 112 с. 

2. Чернявский А. Г., Синяева Н. А., Самодуров Д. И. Международное право. Учебник. М.: 

КноРус, 2020. 536 с. 

3. Бекяшев К. А. Международное право. Учебник для бакалавров. М.: Проспект, 2019. 896 с. 

Дополнительная литература 

1. Каламкарян Р. А. Международное право: учебник для бакалавров / Р. А. Каламкарян, Ю. И. 

Мигачев. — 5-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 632 с. 

2. Капустин А. Я. Право европейского союза: учебник для вузов / А. Я. Капустин. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 387 с. 

3. Международное экологическое право / отв. ред. Валеев Р. М. М.: Проспект, 2020. 680 с. 

4. Ильинская О.И. Право международных договоров. М.: Статут, 2020. 160 с. 

5. Абашидзе А. Х., Солнцев А. М. Международное право. Мирное разрешение споров. 

Учебное пособие для бакалавриата и магистратур. М.: Юрайт, 2019. 222 с. 

 

Семинар 5.  

Ответственность в международном праве. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Понятие международно-правовой ответственности и ее отличие от других видов 

социальной ответственности. Источники права и нормы, регулирующие международно-

правовую ответственность. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 56/589 от 12 декабря 

2001 г. «Ответственность государств за международно-противоправные деяния». 

2. Международная ответственность государства как результат его международно-

противоправного деяния, признаки которого определяются нормами международного права. 

3. Классификация международных правонарушений. Международное правонарушение как 

нарушение международно-правового обязательства государства его органами. 

4. Ответственность государства в связи с деянием другого государства. 

5. Обстоятельства, исключающие противоправность: юридически действительное согласие 

государства на совершение конкретного деяния другим государством; самооборона; 

проявление непреодолимой силы или непредвиденного события вне контроля данного 

государства (форс-мажор), бедствие и др. Понятие объективной (позитивной) 

ответственности. 
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6. Юридические последствия международно-противоправного деяния: сохранение 

обязанности выполнять нарушенное обязательство, обязанность предоставить полное 

возмещение за вред; недопустимость ссылки на внутригосударственное право в качестве 

оправдания для невыполнения государством обязательств. 

7.Вопрос о нематериальной и материальной ответственности государств. 

8.Возмещение вреда – любого ущерба, как материального, так и морального, причиненного 

международно-противоправным деянием государства. Формы возмещения вреда: реституция, 

компенсация и сатисфакция. Усугубление вреда. 

9.Международная ответственность в связи с серьезным нарушением обязательств, 

вытекающих из императивных норм общего международного права. Ответственность 

государства за агрессию, нарушение международного мира. 

10.Имплементация международной ответственности государств: призвание государства к 

ответственности потерпевшим государством; применение потерпевшим государством 

контрмер. Цель, пределы, условия применения контрмер. 

11.Множественность потерпевших государств и множественность несущих ответственность 

государств. 

12.Призвание к ответственности государством, иным, чем потерпевшее государство. 

13.Вопрос об ответственности международных организаций.  

 

Практическое задание: 

1. В качестве одного из основных и старейших институтов международного права институт 

международной ответственности является, без преувеличения, главным рычагом или 

средством обеспечения выполнения принципов и норм данной правовой системы. Такая его 

роль обусловлена специфической особенностью международного права, которое, в отличие от 

внутригосударственных правовых систем, не предусматривает наличия постоянно 

действующих правоохранительных органов и пенитенциарных учреждений. Какие 

разъяснения вы могли бы дать по вопросу о сущности института международной 

ответственности и его месте среди других отраслей и институтов международного права? 

2. Имея ряд сходных черт с институтом ответственности, как она понимается в рамках 

внутригосударственной правовой системы, международная ответственность вместе с тем 

характеризуется наличием существенных отличий, позволяющих определять ее как 

совершенно самостоятельную юридическую категорию. Такие особенности международной 

ответственности проявляются, в частности, в том, что касается оснований ее возникновения, 

факторов, сопутствующих этому, обстоятельств, влекущих за собой освобождение от нее, и т. 

д. Как вы могли бы охарактеризовать основания возникновения международной 

ответственности и обстоятельства, влекущие за собой освобождение от таковой? 

 

 

Источники 

Международные договоры РФ и  нормативно-правовые акты: 

 

1. «Европейская конвенция о защите животных при международной перевозке» (ETS № 65)  

(Заключена в г. Париже 13.12.1968), (с изм. и доп. от 10.05.1979) // Собрание постановлений 

Правительства СССР. Отдел второй. 1991. № 7. Ст. 12, Сборник международных договоров 

СССР и Российской Федерации. Вып. XLVII.- М., 1994. 

2.«Европейская конвенция о неприменимости срока давности к преступлениям против 

человечества и военным преступлениям» (ETS № 82) (Заключена в г. Страсбурге 25.01.1974) 

// Сборник документов Совета Европы в области защиты прав человека и борьбы с 

преступностью.- М.: СПАРК, 1998. 

3.«Европейская конвенция о получении за рубежом информации и свидетельств по 

административным вопросам» (ETS № 100) (Заключена в г. Страсбурге 15.03.1978) // Сборник 

документов Совета Европы в области защиты прав человека и борьбы с преступностью.- М.: 

СПАРК, 1998. 
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Семинар 6.  

Право международных договоров. Международные организации и конференции. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1.Венская конвенция о праве международных договоров от 23 мая 1696 г. Понятие 

международного договора. Правоспособность государства заключать договоры. Стороны в 

договорах. Объект договора и его цели. 

2.Порядок заключения договора: принятие его текста, установление аутентичного текста. 

Способы выражения согласия на обязательность договора: подписание договора; обмен 

документами, образующими договор; ратификация договора; его принятие; утверждение; 

присоединение к нему или выражение согласия государства на обязательность для него 

договора любым другим способом, о котором условились. 

3. Согласие на обязательность договора, выраженное присоединением. Обмен 

ратификационными грамотами и документами о принятии, утверждении или присоединении. 

4.Обязанность сторон не лишать договор его объекта и цели до вступления договора в силу.  

Оговорки к международным договорам, их юридические последствия. 

5.Вступление договора в силу с учетом порядка вступления и в дату, предусмотренных в 

самом договоре или согласованных между участвовавшими в переговорах государствами. 

6.Вопрос о временном применении договора. Применение договоров. Условия действия 

положения об отсутствии обратной силы договоров. Территориальная сфера действия 

договоров. Применение последовательно заключенных договоров, относящихся к одному и 

тому же вопросу 

7.Статус международных организаций, их органы, принципы деятельности. Компетенция 

международных организаций и их функции. Решения международных организаций, вопрос об 

их юридической силе. 

8. Организация Объединенных Наций – универсальная международная организация по 

обеспечению коллективной безопасности. История создания ООН. Устав ООН. Цели и 

принципы. Членство ООН. Главные органы ООН. Решения ее органов. Принудительные меры 

по Уставу ООН. Общая характеристика и основные международно-правовые проблемы 

деятельности ООН. Специализированные учреждения ООН. 

9.Региональные организации по вопросам мира и безопасности. Условия их правомерной 

деятельности согласно Уставу ООН. 

10. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).Европейский Союз. 

Совет Европы. Возникновение и развитие Содружества Независимых Государств (СНГ), 

Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС). 

11. Вопрос о деятельности Североатлантического Союза (НАТО) в свете требований 

международного права. 
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Практическое задание: 

1. Из числа других основных источников международного права ст. 38 Статута 

Международного суда ООН выдвигает на первое место «международные конвенции, 

устанавливающие правила, определенно признанные … государствами», причем термин 

«конвенции» используется в расширительном значении, охватывая все известные формы 

закрепления договоренностей между субъектами международного права, обобщаемые 

понятием «международный договор». 

2. Что понимается под международным договором? Каковы цели и объекты, на регулирование 

которых направлены международные договоры? Кто может выступать стороной 

международного договора? Что понимается под формой и структурой международного 

договора? 

 

Источники 

Международные договоры РФ и  нормативно-правовые акты: 

 

1. «Европейская рамочная конвенция о приграничном сотрудничестве территориальных 

сообществ и властей» (ETS № 106) (Вместе с «Типовыми и рамочными соглашениями, 

уставами и контрактами о приграничном сотрудничестве между территориальными 

сообществами и властями») (Заключена в г. Мадриде 21.05.1980) // Бюллетень 

международных договоров. 2003. № 10. 

2.«Женевская конвенция о защите гражданского населения во время войны» (Вместе с 

«Проектом Соглашения о санитарных и безопасных зонах и местностях», «Проектом Правил, 

касающихся коллективной помощи гражданским интернированным») (Заключена в г. Женеве 

12.08.1949) // Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР 

с иностранными государствами. Вып. XVI.- М., 1957. 

3.«Женевская конвенция об улучшении участи раненых, больных и лиц, потерпевших 

кораблекрушение, из состава вооруженных сил на море» (Заключена в г. Женеве 12.08.1949) 

// Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с 

иностранными государствами. Вып. XVI.- М., 1957. 

 

Литература 

Основная литература 

 

1. Мельниченко Р. Г. Международное право. Учебное пособие. М.: Солон-Пресс, 2020. 112 с. 

2. Чернявский А. Г., Синяева Н. А., Самодуров Д. И. Международное право. Учебник. М.: 

КноРус, 2020. 536 с. 

3. Бекяшев К. А. Международное право. Учебник для бакалавров. М.: Проспект, 2019. 896 с. 

Дополнительная литература 

1. Каламкарян Р. А. Международное право: учебник для бакалавров / Р. А. Каламкарян, Ю. И. 

Мигачев. — 5-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 632 с. 

2. Капустин А. Я. Право европейского союза: учебник для вузов / А. Я. Капустин. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 387 с. 

3. Международное экологическое право / отв. ред. Валеев Р. М. М.: Проспект, 2020. 680 с. 

4. Ильинская О.И. Право международных договоров. М.: Статут, 2020. 160 с. 

5. Абашидзе А. Х., Солнцев А. М. Международное право. Мирное разрешение споров. 

Учебное пособие для бакалавриата и магистратур. М.: Юрайт, 2019. 222 с. 

 

Семинар 7.  

Дипломатическое и консульское право. Мирные средства разрешения международных 

споров. 

 

Вопросы для обсуждения: 
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1.Венская конвенция о консульских сношениях и факультативные протоколы от 24 апреля 

1963 г. 

2.Состав, структура, функции дипломатических представительств. Классы дипломатических 

представителей, порядок их назначения и отзыва. Дипломатический корпус. 

3.Дипломатические привилегии и иммунитеты. Теории, обосновывающие необходимость 

данных привилегий и иммунитетов. 

4.Постоянные представительства при международных организациях, их правовое положение. 

Специальные миссии, межправительственные конференции. 

5. Консульские учреждения. Их функции. Порядок назначения и отзыва консулов. 

Консульские привилегии и иммунитеты. Мирные средства разрешения международных 

споров. 

 

Практическое задание: 

1. Автомобиль Чрезвычайного и Полномочного посла Чешской Республики на Украине, 

имевший все необходимые атрибуты, в октябре 1994 года в Днепропетровской области был 

остановлен группой милиционеров. Направив на окна пистолеты и выражаясь нецензурной 

бранью, сотрудники милиции заставили посла выйти из автомобиля и потребовали заплатить 

штраф за якобы совершенное нарушение Правил дорожного движения. Уточнять нарушение 

милиционеры не стали. Не желая ввязываться в бесполезную словесную перепалку с 

представителями закона и подвергать опасности жизнь своих спутников, посол выдал 

милиционерам затребованную ими денежную сумму и отправился дальше. 

2. Посол направлялся в село Чехоград Запорожской области, в котором проживают потомки 

чехов, переселившихся на Украину около 100 лет назад, для вручения бывшим 

соотечественникам личного послания президента Чешской республики. Чешский МИД 

выразил украинской стороне официальный протест. 

3. Что такое ранг и класс дипломатического представителя? Зависит ли объем привилегий и 

иммунитетов от класса и ранга дипломатического представителя? Какие обязанности 

вменяются государству пребывания в части обеспечения дипломатическому представителю 

условий осуществления им своих функций? Какой статус имеет глава дипломатического 

представительства, какими дополнительными привилегиями и иммунитетами наделяет 

международное право главу дипломатического представительства? Распространяется ли 

дипломатический иммунитет на официально используемые дипломатом транспортные 

средства? Какие нарушения были допущены украинскими сотрудниками милиции в данном 

случае? 

 

Источники 

Международные договоры РФ и  нормативно-правовые акты: 

 

1. «Конвенция о биологическом разнообразии» (Вместе с «Определением и мониторингом», 

«Процедурой арбитражного разбирательства», «Согласительной процедурой») // Бюллетень 

международных договоров. 1996. № 9. 

2.«Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов» (Заключена в г. Гааге 

16.12.1970) // Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР 

с иностранными государствами. Вып. XXVII.- М., 1974. 

 

Литература 

Основная литература 

 

1. Мельниченко Р. Г. Международное право. Учебное пособие. М.: Солон-Пресс, 2020. 112 с. 

2. Чернявский А. Г., Синяева Н. А., Самодуров Д. И. Международное право. Учебник. М.: 

КноРус, 2020. 536 с. 

3. Бекяшев К. А. Международное право. Учебник для бакалавров. М.: Проспект, 2019. 896 с. 

Дополнительная литература 
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1. Каламкарян Р. А. Международное право: учебник для бакалавров / Р. А. Каламкарян, Ю. И. 

Мигачев. — 5-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 632 с. 

2. Капустин А. Я. Право европейского союза: учебник для вузов / А. Я. Капустин. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 387 с. 

3. Международное экологическое право / отв. ред. Валеев Р. М. М.: Проспект, 2020. 680 с. 

4. Ильинская О.И. Право международных договоров. М.: Статут, 2020. 160 с. 

5. Абашидзе А. Х., Солнцев А. М. Международное право. Мирное разрешение споров. 

Учебное пособие для бакалавриата и магистратур. М.: Юрайт, 2019. 222 с. 

 

Семинар 8.  

Права человека и международное право. Международное гуманитарное право. Право 

международной безопасности. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1.Международно-правовая защита прав и основных свобод человека. Всеобщая декларация 

прав человека 1948 г. Пакты о правах человека 1966 г., Конвенция о защите прав и основных 

свобод человека 1950 г. и Протоколы к ней. 

2.Конвенции, касающиеся защиты отдельных категорий физических лиц, а также защиты их 

отдельных прав. Международная борьба с геноцидом, апартеидом, расовой дискриминацией. 

Защита прав женщин и прав ребенка. Документы Международной Организации Труда  (МОТ) 

о защите прав в сфере труда, трудовых отношений. 

3.Сотрудничество по гуманитарным вопросам в рамках ОБСЕ. 

 

Практическое задание: 

1.Каковы основные международно-правовые источники, устанавливающие стандарты 

гарантий личных и политических прав? 

2.. Каковы международно-правовые источники, устанавливающие стандарты гарантий 

социально-экономических и культурных прав человека? 

3.. Как можно классифицировать международные процедуры и механизмы защиты прав 

человека? 

4. Что такое международные стандарты в области прав человека? 

Рассмотрите ситуации: 

1. Сравните объем гражданских и политических основных прав и свобод, закрепленных в 

Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, 1950 г. и Конституции 

РФ. 

 

Источники 

Международные договоры РФ и  нормативно-правовые акты: 

 

1. «Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов» (Заключена в г. Гааге 

16.12.1970) // Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР 

с иностранными государствами. Вып. XXVII.- М., 1974. 

2.«Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности 

гражданской авиации» (Заключена в г. Монреале 23.09.1971) // Сборник действующих 

договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. 

Вып. XXIX.- М., 1975. 

3.«Конвенция о гражданстве замужней женщины (Принята в г. Нью-Йорке 29.01.1957 

Резолюцией 1040 (XI) Генеральной Ассамблеи ООН) // Ведомости ВС СССР. 23 октября 1958 

г. № 28. Ст. 373. 

 

Литература 

Основная литература 

 

1. Мельниченко Р. Г. Международное право. Учебное пособие. М.: Солон-Пресс, 2020. 112 с. 
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2. Чернявский А. Г., Синяева Н. А., Самодуров Д. И. Международное право. Учебник. М.: 

КноРус, 2020. 536 с. 

3. Бекяшев К. А. Международное право. Учебник для бакалавров. М.: Проспект, 2019. 896 с. 

Дополнительная литература 

1. Каламкарян Р. А. Международное право: учебник для бакалавров / Р. А. Каламкарян, Ю. И. 

Мигачев. — 5-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 632 с. 

2. Капустин А. Я. Право европейского союза: учебник для вузов / А. Я. Капустин. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 387 с. 

3. Международное экологическое право / отв. ред. Валеев Р. М. М.: Проспект, 2020. 680 с. 

4. Ильинская О.И. Право международных договоров. М.: Статут, 2020. 160 с. 

5. Абашидзе А. Х., Солнцев А. М. Международное право. Мирное разрешение споров. 

Учебное пособие для бакалавриата и магистратур. М.: Юрайт, 2019. 222 с. 

Семинар 9.  

Международное экономическое право. Международное морское право. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1.Понятие и предмет международного экономического права. Источники международного 

экономического права. 

2.Международно-правовой режим открытого моря. Понятие открытого моря. Принцип 

свободы открытого моря. Общепризнанные свободы открытого моря. Принцип 

исключительной юрисдикции государства флага судна и общепризнанные изъятия из этого 

принципа. 

3.Исключительная экономическая зона, ее режим. Российское законодательство об 

исключительной экономической зоне. Континентальный шельф. Границы и режим 

континентального шельфа. Законодательство Российской Федерации. 

4.Международно-правовые вопросы исследования и использования морского дна и его недр 

за пределами национальной юрисдикции. 

5.Международно-правовое регулирование защиты морской среды. 

 

Практическое задание: 

1. Рыболовное судно под флагом Японии осуществляло лов рыбы в исключительной 

экономической зоне России запрещенными орудиями лова. При попытке пограничного катера 

России задержать нарушителя, японское судно попыталось уйти в свои территориальные 

воды. Однако российский пограничный катер на расстоянии 200 морских миль от исходных 

линий от российского берега, применил оружие и задержал судно – нарушитель. При этом 

погиб матрос на японском судне – нарушителе. 

Соответствует ли нормам международного права действия пограничного катера? Мог ли 

пограничный катер преследовать нарушителя за пределами своей экономической зоны? 

Правомерно ли применение оружия в этом случае? 

2. В ходе морского плавания по Тихому океану на собственной яхте гражданин России 

обнаружил остров, необозначенный на картах. 

Каков правовой статус ранее неизвестной территории? Может ли гражданин России присвоить 

эту территорию? Под чьей юрисдикцией будет находиться указанная территория? Какие 

действия необходимо предпринять для установления суверенитета над указанной 

территорией? 

Источники 

Международные договоры РФ и  нормативно-правовые акты: 

1. «Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов» (Заключена в г. Гааге 

16.12.1970) // Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР 

с иностранными государствами. Вып. XXVII.- М., 1974. 

2.«Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности 

гражданской авиации» (Заключена в г. Монреале 23.09.1971) // Сборник действующих 
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договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. 

Вып. XXIX.- М., 1975. 

3.«Конвенция о гражданстве замужней женщины (Принята в г. Нью-Йорке 29.01.1957 

Резолюцией 1040 (XI) Генеральной Ассамблеи ООН) // Ведомости ВС СССР. 23 октября 1958 

г. № 28. Ст. 373. 

 

Литература 

Основная литература 

 

1. Мельниченко Р. Г. Международное право. Учебное пособие. М.: Солон-Пресс, 2020. 112 с. 

2. Чернявский А. Г., Синяева Н. А., Самодуров Д. И. Международное право. Учебник. М.: 

КноРус, 2020. 536 с. 

3. Бекяшев К. А. Международное право. Учебник для бакалавров. М.: Проспект, 2019. 896 с. 

Дополнительная литература 

1. Каламкарян Р. А. Международное право: учебник для бакалавров / Р. А. Каламкарян, Ю. И. 

Мигачев. — 5-е изд., пер. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 632 с. 

2. Капустин А. Я. Право европейского союза: учебник для вузов / А. Я. Капустин. — М.: 

Издательство Юрайт, 2019. — 387 с. 

3. Международное экологическое право / отв. ред. Валеев Р. М. М.: Проспект, 2020. 680 с. 

4. Ильинская О.И. Право международных договоров. М.: Статут, 2020. 160 с. 

5. Абашидзе А. Х., Солнцев А. М. Международное право. Мирное разрешение споров. 

Учебное пособие для бакалавриата и магистратур. М.: Юрайт, 2019. 222 с. 

 

Семинар 10.  

Международное экологическое право. Международное воздушное право. 

Международное космическое право. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Понятие и предмет международного экологического права. 

2. Источники международного экологического права. 

3. Международные полеты и режим воздушного пространства. Правила полетов в воздушном 

пространстве государств, порядок и условия предоставления права полетов иностранным 

воздушным судам. 

4.Регулирование коммерческих прав в международных воздушных сообщениях. Правила, 

касающиеся «свобод воздуха». 

5.Обеспечение безопасности международной гражданской авиации 

5.Понятие международного космического права. Роль ООН в формировании норм 

международного космического права. Основные договоры по вопросам космического права:  

6. Договор  о принципах деятельности государств по исследованию и использованию 

космического пространства, включая Луну и другие небесные тела 1967 г., Соглашение о 

спасании космонавтов, возвращении космонавтов и возвращении объектов, запущенных в 

космическое пространство 1968 г., Конвенция о международной ответственности за ущерб, 

причиненный космическими объектами 1972 г., Конвенция о регистрации объектов, 

запускаемых в космическое пространство 1975 г., Соглашение о деятельности государств на 

Луне и других небесных телах 1979 г. 

7. Международно-правовой режим космического пространства и небесных тел. 

Осуществление деятельности по исследованию и использованию космического пространства 

и небесных тел в соответствии с международным правом.  

8.Свобода исследования и использования космического пространства и небесных тел. 

9.Запрещение национального присвоения космического пространства и небесных тел. 

Запрещение военной деятельности в космосе.  

10. Предотвращение потенциально вредных экспериментов в космическом пространстве. 

Проблема высотной границы государственного суверенитета. 
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Практическое задание: 

1. В 2007г. в результате неудачного запуска французского спутника российским 

ракетоносителем с казахстанского космодрома «Байконур» обломки ракеты упали на 

территорию Казахстана, причинив загрязнение территории ракетным топливом. Кто из 

участников и в каком порядке несет ответственность в описанной ситуации?  

2. Австралия подала жалобу в Международный суд ООН на действия Франции, 

осуществлявшей испытания ядерного оружия в атмосфере, ссылаясь на следующие факты: 1) 

существует Московский договор 1963г. о запрещении испытаний ядерного оружия в 

атмосфере, в космическом пространстве и под водой; 2) его участниками являются более 100 

государств, а также принято несколько резолюций Генеральной Ассамблеи ООН по этому 

вопросу, что свидетельствует об общепризнанном характере Договора, несмотря на то, что 

некоторые государства не являются его участниками. Истцы просили признать действия 

Франции противоправными. Франция возражала, мотивируя тем, что она не присоединилась 

к Договору и с самого начала отказалась стать его участницей. Распространяются ли 

обязательства, вытекающие из международного договора, на не участвующие в нем 

государства? Распространяются ли обязательства по данному Договору на Францию? 

 

Источники 

               Международные договоры РФ и  нормативно-правовые акты: 

 

1. «Конвенция о гражданстве замужней женщины (Принята в г. Нью-Йорке 29.01.1957 

Резолюцией 1040 (XI) Генеральной Ассамблеи ООН) // Ведомости ВС СССР. 23 октября 1958 

г. № 28. Ст. 373. 

2.«Конвенция о маркировке пластических взрывчатых веществ в целях их обнаружения» 

(Вместе с «Техническим приложением») (Принята в г. Монреале 01.03.1991 на 

Международной конференции по воздушному праву) (с изм. и доп., вступившими в силу 

19.12.2005) //  Бюллетень международных договоров. 2008. № 7. 

3.«Конвенция о международной ответственности за ущерб, причиненный космическими 

объектами» (Заключена в г. г. Москве, Лондоне, Вашингтоне 29.03.1972) // Сборник 

действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными 

государствами. Вып. XXIX.- М., 1975. 

 

Литература 

Основная литература 

 

1. Мельниченко Р. Г. Международное право. Учебное пособие. М.: Солон-Пресс, 2020. 112 с. 

2. Чернявский А. Г., Синяева Н. А., Самодуров Д. И. Международное право. Учебник. М.: 

КноРус, 2020. 536 с. 

3. Бекяшев К. А. Международное право. Учебник для бакалавров. М.: Проспект, 2019. 896 с. 

Дополнительная литература 

1. Каламкарян Р. А. Международное право: учебник для бакалавров / Р. А. Каламкарян, Ю. И. 

Мигачев. — 5-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 632 с. 

2. Капустин А. Я. Право европейского союза: учебник для вузов / А. Я. Капустин. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 387 с. 

3. Международное экологическое право / отв. ред. Валеев Р. М. М.: Проспект, 2020. 680 с. 

4. Ильинская О.И. Право международных договоров. М.: Статут, 2020. 160 с. 

5. Абашидзе А. Х., Солнцев А. М. Международное право. Мирное разрешение споров. 

Учебное пособие для бакалавриата и магистратур. М.: Юрайт, 2019. 222 с. 

 

9.2. Методические рекомендации по выполнению письменных работ 

1. Суть и значение письменной работы. 
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Письменная работа является документом, свидетельствующими об уровне самостоятельной 

работы и степени овладения студентами программного материала и его умением кратко и 

доходчиво проанализировать и изложить в письменной форме выбранную тему. 

Выполнение работ существенно влияет на самообразование студентов как специалистов, так 

как это является важным видом самостоятельной интеллектуальной деятельности.  

2. Цели письменной работы:  

Целью работы являются: развитие интереса студента(ки) к проблемам мировой экономики; 

умение работать с различными источниками информации; делать правильные выводы и 

эффективные предложения. 

3. Порядок подготовки письменной работы. 

Тема письменной работы выбирается студентами самостоятельно. 

После выбора темы слушателям необходимо составить предварительный список литературы. 

Весьма полезно использование оперативных материалов конкретных предприятий и 

организаций, а также иностранных источников. 

Готовая работа в напечатанной форме сдается ведущему курс преподавателю.  

4. Требования к письменной работе.  

Главный критерий качества работы – полнота и комплексность освещения темы. Каждый 

раздел работы должен начинаться с соответствующего заголовка по оглавлению с нумерацией 

каждой страницы. Работа, не отвечающая определенным нормам, к защите не допускается. 

Небрежно выполненная работа также к защите не допускается. 

Работа должна состоять из: оглавления, введения, основных разделов работы, расчетной части 

(если это курсовая работа), заключения и списка литературных источников. 

5. Примерная схема структуры письменной работы. 

Титульный лист 

Оглавление- содержание работы с нумерацией страниц. 

Введение. Здесь формируются цели и задачи работы, обосновываются актуальность и 

практическая значимость темы, мотивы выбора. Можно отметить также трудности, 

встретившиеся при написании работы, характер использованных источников. 

Основные разделы работы. Два, три и более разделов ,для полноты освещения темы по 

основным постановочным вопросам. Постановочные вопросы – это вопросы, раскрывающие 

суть проблемы или темы. Каждый раздел начинается с заголовка, указанного в оглавлении или 

содержании с порядковым номером раздела.  

Заключение. В нем формируются выводы, предложения или рекомендации по 

совершенствованию мероприятий, касающихся выбранной вами темы.  

Список использованных источников и  литературы. Здесь перечисляются источники, 

нормативные акты, официальные статистические сборники и публикации, монографии, 

статьи, периодические издания и так далее, которые были использованы при выполнении 

курсовой или контрольной работы (обязательно указывать год и место издания). 

Приложение включает  таблицы, схемы, графики, копии контрактов, соглашений, писем, 

расчеты  и т.д. . Причем их наличие значительно повышает ценность работы. 
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Приложение 1. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина Международное право реализуется кафедрой юридических дисциплин 

филиала РГГУ в г. Домодедово 

Цель дисциплины: подготовить специалиста, обладающего знаниями, способного 

самостоятельно применять положения законодательства, регулирующего международные 

отношения, оценивать закономерности международной судебной практики, анализировать 

содержание новых, заключаемых Российской Федерацией международных договоров и 

ратифицируемых на их основе нормативно- правовых актов. 

 

Задачи: 

- осуществлять сбор нормативной и фактической информации, о действующий принципах и 

нормах международного права; 

- анализировать международно-правовые нормы и международные отношения, а также 

существующую международно-правовую практику; 

- умело применять в своей будущей профессиональной деятельности теоретические знания и 

практические навыки, приобретенные при изучении курса международное право; 

- выработка у студентов четкого представления о системе международного права, 

особенностях правового регулирования отношений, возникающих между различными  

субъектами международного права; 

- изучение студентами специальной литературы по международному праву, его нормативных 

источников и документов международных организаций; 

- усвоение студентами базовой юридической терминологии. 

 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

ОПК-1 Способен анализировать основные закономерности формирования, 

функционирования и развития права 

ОПК-4 Способен профессионально толковать нормы права 

ПК-1 Способен осуществлять правовое сопровождение организаций, органов власти и 

иных образований 

 

 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать: 

- закономерности функционирования современной международной межгосударственной 

системы; 

- место и роль международного права в международной межгосударственной системе; 

- понятие и сущность международного права, его особенности и основные отличия от 

внутригосударственного (национального) права; 

- основные понятия, категории, существующие в системе современного международного 

права и инструменты  разрешения международных споров; 

- сущность,  тенденции и основные этапы возникновения и развития международного права; 

- основные  проблемы современных международных отношений; 

 юридические основания применения норм международного права; 

 принципы международного права; 

 понятие и функции международного права; 

 виды и способы толкования международно-правовых норм 

понятие и виды субъектов международного права; 

 - характерные особенности международной правосубъектности субъектов международного 

права; 
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- особенности международно-правового статуса субъектов международного права, в том числе 

международных межправительственных организаций ООН и других; 

 правовую основу деятельности международных межправительственных организаций; 

Уметь: 

- оценивать и анализировать международные события, происходящие в современном мире; 

- определять основные тенденции развития и изменения международных отношений 

Российской Федерации с другими государствами; 

- оценивать эффективность участия России в решении глобальных проблем внутри 

международной межгосударственной системе и её влияние в мире, анализировать 

перспективы развития нашей страны со своими политическими партнёрами. 

- анализировать международную практику государств и процессы, протекающие в 

глобализующемся мире с точки зрения международного права; 

- анализировать акты, касающиеся регулирования международных отношений; 

- применять международные договоры, международно-правовые обычаи, решения 

международных организаций, международных судов в практической деятельности; 

- разрабатывать и составлять документы правового характера; 

- осуществлять правовую оценку нормативных актов;   

- выносить квалифицированные юридические заключения;  

- давать юридические консультации в сфере международных отношений; 

- применять нормы действующих международных договоров в своей практической 

деятельности; 

- правильно толковать действующие нормы и принципы международного права. 

Владеть: 

- методами и приемами регулирования международных отношений; 

- системой знаний о современных тенденциях развития международных отношений 

- необходимой международно-правовой терминологией; 

- навыками работы с нормативными правовыми документами; 

- навыками: анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; 

- навыками сбора и анализа законодательства и судебной практики, необходимой для решения 

юридических проблем в сфере международного права. 

- навыками разрешения правовых проблем и коллизий в конкретных жизненных ситуациях в 

сфере международных правоотношений; 

- навыками реализации норм материального и процессуального права; 

навыками принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина. 

- достоверной информацией о постоянно изменяющейся международной обстановки; 

навыками. 

 

По дисциплине (модулю) предусмотрена промежуточная аттестация в форме экзамена. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 

 

  



64 
Приложение № 2 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

№ Текст актуализации или прилагаемый к РПД 

документ, содержащий изменения 

Дата Номер 

протокола 

1    

2  

3    

4  

5    

6  
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