


1. Цели освоения дисциплины 

В современном взаимосвязанном и взаимообусловленном мире международное право стало 

неотъемлемой частью всех сторон общественного бытия. Оно все активнее входит в жизнь 

мирового сообщества, государств, народов и отдельного человека с целью обеспечения 

благоприятных условий для развития, безопасности, сотрудничества и достойного существования. 

В системе современного высшего образования международное право относится к категории 

общегуманитарных дисциплин, поскольку призвано в совокупности с ними сформировать 

выпускника факультета как всесторонне образованного, грамотного и социально активного 

человека.  

Целями освоения дисциплины «Международное право» являются следующие:  

— формирование у студентов целостного представления о международном праве как 

системе юридических норм, направленных на обеспечение международного правопорядка, 

безопасности и сотрудничества; 

— приобретение студентами необходимых международно-правовых знаний как для 

понимания и объяснения международных событий, так и для применения этих знаний в 

предстоящей профессиональной деятельности. 

Освоение студентами дисциплины «Международное право» позволяет им понять 

специфику отрасли права, в которой творцами международно-правовых норм является не какой-то 

наднациональный орган, а сами субъекты международного права путем свободного согласования 

воль суверенных государств. Важность дисциплины диктуется и кризисными явлениями в 

международных отношениях, связанными с формированием элементов однополярного мира.  

Учебный курс должен способствовать формированию у студентов понимания того, что 

международное сотрудничество государств в условиях новых глобальных проблем современности 

(международного терроризма, экологической и продовольственной безопасности, роста 

народонаселения и др.) возможно только на основе общепризнанных и проверенных временем 

принципов и норм международного права.  

При изучении данного учебного курса упор делается на том, чтобы лекции носили 

преимущественно проблемный характер, содержали новейшие материалы, еще не получившие 

отражения в учебниках. Цель практических занятий - научить студентов анализировать  

международно-правовые акты, дать им практику работы с документами. При этом на практические 

занятия должны выноситься сложные дискуссионные юридические вопросы и проблемы. 

Методика их обсуждения может быть разной: доклады, постановка спорных проблем, дискуссии 

по ним, «круглые столы».  

Важно, чтобы у студентов в ходе практических занятий развивались навыки и умения 

юридически грамотного ведения полемики по сложным международно-правовым вопросам. 

Освоение дисциплины в ходе лекционных, лабораторных и практических занятий 

дополняется самостоятельной работой студентов, во время которой они изучают конспекты 

лекций, основную и дополнительную литературу, готовятся к лабораторным и практическим 

занятиям, к итоговому и промежуточному контролю, выполняют контрольные задания.  

Студенты должны освоить: основные понятия и общие институты международного права, 

отрасли международного права (право международных договоров, право внешних сношений, 

право международных организаций и конференций, международное гуманитарное право, право 

международной безопасности, право вооруженных конфликтов, международное уголовное право, 

территория и международное право, международное морское право, международное воздушное 

право, международное космическое право, международное право окружающей среды, 

международное экономическое право). 

2.Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Международное право» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана ООП (Б1.Б.31). Преподавание дисциплины осуществляется в 5, 6 

семестрах. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов.  



Для изучения дисциплины необходимо обладать знаниями, полученными при изучении 

дисциплин: «Теория государства и права», «История государства и права зарубежных стран», 

«Конституционное право». 

Дисциплина «Международное право» изучается параллельно с дисциплинами: «Земельное 

право», «Система защиты прав человека», «Природоресурсное право», «Финансовое право», 

«Налоговое право», «Таможенное право».  

3. Компетенции обучающегося, формируемые  

в результате освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины «Международное право» обучающийся должен знать 

основные понятия и общие институты международного права, отрасли международного права.  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

- способность применять в профессиональной деятельности Конституцию Российской 

Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, отраслевое 

законодательство Российской Федерации, указы и распоряжения  Президента Российской 

Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации, законы 

субъектов Российской Федерации, использовать правовые позиции Европейского Суда по правам 

человека, Конституционного Суда Российской Федерации, а также соответствующие положения, 

содержащиеся в международных  договорах и соглашениях, участником которых является 

Российская Федерация (ОПК-1). 

- способность осуществлять профессиональную деятельность в сфере международно-

правового сотрудничества (ПК-6). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- общие категории и понятия международного права: нормы, институты и отрасли 

международного права, особенности его создания и функционирования, механизм применения его 

норм на международном и внутригосударственном уровнях; 

- объективную необходимость и закономерности международно-правового регулирования 

международных отношений;  

- международно-правовую позицию России по различным вопросам международной жизни;  

- необходимость и важность соблюдения общепризнанных принципов и норм 

международного права и международных договоров Российской Федерации;  

- основные исторические факты и события международно-правового характера;  

уметь:  

- правильно применять теоретические знания по международному праву, в том числе 

свободно оперировать международно-правовыми терминами и понятиями, точно их использовать в 

правоприменительной практике; 

- анализировать международно-правовые акты, регулирующие международно-правовые 

отношения, толковать правовые нормы, применяя различные способы и виды толкования; 

- находить, отбирать и юридически грамотно уяснять необходимый международно-правовой 

материал. 

владеть:  

- навыками юридически грамотного понимания и оценки международных и 

внутригосударственных событий и фактов, имеющих международно-правовую значимость;  

- навыками оценки ситуации и определения проблем, требующих применения знаний и норм 

международного права.  

 

 

 

 

 



4. Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины 

Семестр Неделя 

семестр

а 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

     Лекц

ии 

Лаб

орат

орн

ые 

Пра

ктич

ески

е 

СРС  

РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

1 Международное 

право как особая 

система права 

5  1   17 Устный опрос по 

вопросам для 

самоконтроля, 

реферат, 

тестирование, 

2 Нормы, источники 

и основные 

принципы 

международного 

права 

5  1   17 Устный опрос по 

вопросам для 

самоконтроля, 

реферат, 

тестирование, 

3 Субъекты 

международного 

права 

6  2 1  6 Устный опрос по 

вопросам для 

самоконтроля, 

реферат, 

тестирование, 

4 Международно-

правовая 

ответственность 

6  2 1  6 Устный опрос по 

вопросам для 

самоконтроля, 

реферат, 

тестирование, 

5 Институт мирного 

разрешения 

международных 

споров 

6   1  4 Устный опрос по 

вопросам для 

самоконтроля, 

реферат, 

тестирование, 

презентация 

РАЗДЕЛ 2. ОТРАСЛИ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 

6 Право 

международных 

договоров 

6   1  4 Реферат, 

тестирование, 

презентация 

7 

 

Право внешних 

сношений 

6    1 4 Реферат, 

тестирование, 

презентация 



8 Право 

международных 

организаций и 

конференций 

6    1 4 Реферат, 

тестирование, 

презентация 

9 Международное 

гуманитарное 

право. Население в 

международном 

праве.  

6    1 4 Реферат, 

тестирование,  

презентация 

10 Территория и 

международное 

право 

6    1 4 Реферат, 

тестирование, 

презентация 

11 Право 

вооруженных 

конфликтов. Право 

международной 

безопасности. 

6     4 Реферат, 

тестирование, 

презентация 

12 Международное 

уголовное право 

6     4 Реферат, 

тестирование, 

презентация 

13 Международное 

морское право. 

Международное 

воздушное право. 

Международное ко

смическое право 

6     4 Реферат, 

тестирование, 

презентация 

14 Международное 

право окружающей 

среды 

6     4 Реферат, 

тестирование, 

презентация 

15 Международное 

экономическое 

право 

6     4 Реферат, 

тестирование, 

презентация 

 Промежуточная 

аттестация  

      Зачет – 4 часа 

  Всего 108   6 4 4 90  

 

Содержание дисциплины «Международное право» 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

 

Тема 1. Международное право как особая система права 

Понятие международного права (МП). МП как правовая система и как учебная дисциплина. 

МП — самостоятельный нормативный комплекс, совокупность юридических норм, создаваемых 

совместно государствами. Особенности создания норм МП. Особенности субъектов МП. 

Основные черты современного МП. Закономерности развития общества и МП. Социально-

политическая среда функционирования МП. Факторы совершенствования МП, прогрессивное 

развитие его принципов и норм. Международный правопорядок. 

Предмет регулирования. Виды отношений, регулируемых нормами МП. Международные 

межгосударственные отношения. Международные отношения негосударственного характера. 



Особая разновидность смешанных отношений государственно-негосударственного характера. 

Категории дел (вопросов), которые характеризуют предмет регулирования. 

МП — особый правовой комплекс. 

МП и внутригосударственное (национальное) право как взаимосогласованные и 

взаимодействующие правовые системы. Факторы взаимодействия международно-правовых и 

национально-правовых норм. Суверенное право государств определять модели действия норм МП 

во внутригосударственных отношениях: как части правовой системы, как части права, как части 

законодательства. Конституция РФ об общепризнанных принципах и нормах МП и 

международных договорах РФ как части российской правовой системы. 

Общепризнанные принципы и нормы МП, международные договоры РФ как составная 

часть российской правовой системы. Непосредственное применение международных норм. 

Разграничение создаваемого государством права и применяемого в государстве права. 

Система МП. Основные принципы МП. Общие для МП институты. Отрасли МП, 

подотрасли и правовые институты в пределах отраслей. 

МП и европейское право. 

 

Тема 2. Нормы, источники и основные принципы  

международного права 

Понятие норм МП. Характерные признаки международно-правовых норм. Создание норм 

МП. Процесс согласования позиций государств. Две стадии этого процесса. Особенности создания 

договорных (иных документально закрепленных) и обычных норм. 

Виды норм МП. Различные основания классификации. Субъектно-территориальная сфера 

действия норм и их разграничение на универсальные и локальные. Общепризнанные принципы и 

нормы МП. 

Особый статус императивных норм jus cogens. Диспозитивные нормы МП. Иерархия норм 

МП. Основания соподчинения норм и соответствия одних норм другим. Иерархия и юридическая 

сила норм. 

Прогрессивное развитие и кодификация МП. Задачи и виды кодификации. 

Кодификационные акты. Инкорпорация официальная и неофициальная. 

Понятие и виды источников международного права. Устав ООН и презумпция разнообразия 

источников МП. Традиционные и новые формы воплощения международно-правовых норм. 

Толкование ст. 38 Статута Международного Суда ООН. 

Международный договор — основной источник МП. Его определение в Венской конвенции 

о праве международных договоров. Форма договора. Международные договоры. 

Международно-правовой обычай, его признаки и значение. Соотношение договора и 

обычая. 

Акты международных конференций. Основания квалификации таких актов как источников 

МП. Характеристика актов Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ). 

Акты международных организаций. Роль уставов организаций в оценке их актов. 

Основания квалификации таких актов как источников МП. Характеристика резолюций органов 

ООН. 

Понятие и формы реализации норм МП. Соблюдение, исполнение, использование. 

Содержание процесса реализации норм. Действия субъектов в соответствии с международными 

обязательствами. Виды правореализационной деятельности. Механизм реализации норм МП, его 

структура: внутригосударственный механизм и международный механизм. 

Международный конвенционный механизм реализации. Правообеспечительное 

нормотворчество (в том числе конкретизация), толкование, международный контроль, 

правоприменение. 

Международный институционный механизм реализации. Средства содействия. Меры в 

спорных ситуациях. Средства мирного разрешения международных споров. Переговоры, добрые 



услуги, посредничество, консультации, международные конференции, международные органы, 

международные организации, международные судебные учреждения. 

Внутригосударственный нормативный механизм реализации. Его компоненты. 

Внутригосударственный организационно-правовой (институционный) механизм 

реализации. Органы государства, участвующие в осуществлении норм МП, методы их 

деятельности. 

Принципы международного права в системе норм, их особые признаки. Закрепление 

принципов в Уставе ООН и других актах. 

Суверенное равенство государств. Невмешательство во внутренние дела. Равноправие и 

самоопределение народов. Неприменение силы или угрозы силой. Определение агрессии. Мирное 

урегулирование споров. Нерушимость границ. Территориальная целостность государств. 

Уважение прав человека и основных свобод. Сотрудничество государств. Добросовестное 

выполнение международных обязательств. 

 

Тема 3. Субъекты международного права 

Понятие и виды субъектов МП. Традиционное представление об их особом статусе. 

Возникновение новых суждений о характере субъектов МП, о содержании международной 

правосубъектности. 

Категория основных (первичных) субъектов и категория производных (вторичных) 

субъектов. Субъекты правосоздающие и вместе с тем правоприменяющие и субъекты только 

правоприменяющие. Возможность деления субъектов МП по отраслевому признаку. 

Международная правосубъектность. Применение в международно-правовых актах 

терминов «правосубъектность» и «правоспособность». Права и обязанности субъектов: основные 

(общесубъектные и субъектно-видовые) и индивидуальные. 

Государства — основные субъекты МП. Государственный суверенитет. Роль МП в 

регулировании межгосударственных отношений. Особенности правосубъектности государств. 

Постоянно нейтральные государства. 

Признание государств. Признание как правовой институт. Теории признания. Значение 

признания. Две формы признания государств. Вопрос о признании правительств. Признание 

органа борющейся нации. Признание органа сопротивления. 

Правопреемство государств. Правопреемство как сложный международно-правовой 

институт. Виды (варианты) правопреемства. Теории правопреемства. Правопреемство в 

отношении договоров, его нормативная регламентация в различных ситуациях. Правопреемство в 

отношении государственной собственности, государственных архивов, государственных долгов. 

Федеративные государства как субъекты МП. Статус целостного субъекта в 

межгосударственных отношениях. Влияние специфики федеративного государства на механизм 

реализации его правосубъектности. Участие членов (субъектов) федеративного государства в 

выполнении его международных договоров. Практика различных государств. Российская 

Федерация как субъект МП. Правосубъектность Российской Федерации в условиях прекращения 

существования Союза ССР. Закрепление международно-правового статуса в Конституции РФ. 

Своеобразные методы решения вопросов договорной правоспособности Российской Федерации и 

ее признания. Российская Федерация как государство — продолжатель СССР и как государство-

преемник. 

Международно-правовой статус субъектов РФ. Соотношение международных и 

внутригосударственных правовых средств регламентации статуса Федерации (ее членов). 

Отечественный консультационный опыт. Сочетание федеративного регулирования и 

регулирования на уровне субъектов РФ (региональном уровне). Международные соглашения 

субъектов РФ. 

Государствоподобные образования. Опыт вольных городов и Западного Берлина. 

Специальный международно-правовой статус Ватикана и Мальтийского ордена. 



Международная правосубъектность народов (наций). Право на самоопределение. 

Национальный суверенитет как основа осуществления колониальными народами статуса 

субъектов МП. 

Правосубъектность международных организаций. Производный характер их 

правосубъектности. Специфика функций (компетенции) организации как субъекта. 

Международно-правовой статус индивидов. Различные мнения относительно 

международно-правового статуса личности. Возрастание в МП норм, призванных 

регламентировать отношения с участием индивидов, наделяющих их правами и обязанностями. 

Дискуссионные вопросы их международной правосубъектности. 

 

Тема 4. Международно-правовая ответственность 

Понятие международно-правовой ответственности. Нормы, касающиеся ответственности, 

как особый международно-правовой институт. 

Основания международно-правовой ответственности. Юридические основания, их 

варианты. Фактические основания, их конкретные проявления. 

Признаки международного правонарушения. Противоправность деяния (поведения). Вред 

(ущерб). Вопрос о вине как самостоятельном признаке правонарушения. 

Виды международных правонарушений. Простые правонарушения. Международные 

преступления. 

Отграничение правонарушений государства от смежных деяний. Недружественные акты. 

Преступления международного характера. 

Обстоятельства, освобождающие от ответственности. Обстоятельства, исключающие 

возникновение ответственности, и обстоятельства, исключающие реализацию ответственности. 

Ответственность за правомерную деятельность. Основание и разновидности такой 

ответственности. 

Виды и формы международно-правовой ответственности. Материальная и нематериальная 

(политическая) ответственность. Формы возмещения: реституция, компенсация, сатисфакция и т. 

д. 

Осуществление ответственности. Основные способы: добровольный (согласительный) и с 

использованием принудительных средств. Санкции принудительные и коллективные. 

Процессуальный механизм урегулирования. 

 

Тема 5. Институт  мирного разрешения международных споров 

Мирные средства - единственно правомерный способ разрешения споров между 

государствами. История становления и характеристика мирного разрешения спора.  

Понятие международного спора. Вопрос о политических и юридических спорах. Устав 

ООН, Декларация о принципах международного права 1970 г., Хельсинский Заключительный акт 

1975 г. о мирных средствах. Виды средств мирного разрешения споров. Принцип свободного 

выбора мирных средств. 

Непосредственные переговоры и консультации как основные средства решения 

международных споров. Переговоры спорящих сторон: условия, принципы, уровни и формы. 

Переговоры на высшем уровне, на международных конференциях, в рамках международных 

организаций. 

Разрешение споров в международных организациях. Особая роль Совета Безопасности 

ООН. Процедура рассмотрения споров между членами международных региональных 

организаций. Комплексная система разрешения споров в рамках ОБСЕ. 

Международная примирительная процедура. Добрые услуги. Посредничество. 

Следственные и согласительные комиссии, их организация. Международные соглашения о 

примирительных процедурах. 

Понятие и источники права международных судов. Классификация международных судов. 



Юридическая природа международного правосудия. 

Международный Суд ООН. Устав ООН и Статут — учредительные акты Суда. Состав. 

Компетенция. Порядок деятельности, судебная процедура. Правило обязательной юрисдикции. 

Правило согласия обеих спорящих сторон. Применимое право. Юридическая сила судебных 

решений. 

Международный трибунал по морскому праву. Конвенция ООН по морскому праву как 

учредительный акт. Состав Трибунала, его компетенция и порядок деятельности. Камера по 

спорам, касающимся морского дна. 

Международные третейские суды. Соглашение государств как основа суда. Виды 

соглашений об обращении к судебной процедуре. Порядок деятельности. Постоянный третейский 

суд. 

Экономический суд СНГ. Учредительные акты. Состав. Компетенция. Судопроизводство. 

Юридические последствия. 

Европейский Суд по правам человека. Конвенция о защите прав человека и основных 

свобод как учредительный акт. Реорганизация контрольного механизма Совета Европы. Суд как 

постоянный орган. Его состав. Межгосударственные дела. Индивидуальные жалобы. Порядок 

обращения. Правоотношения между заявителем и Судом. Правила процедуры, судопроизводства. 

Юридическая сила окончательных постановлений Суда. 

Суд Европейских сообществ. Состав. Полномочия. Порядок деятельности. Решения. 

Международные трибуналы. История деятельности международных военных трибуналов 

(Нюрнбергский и Токийский). Значение этих трибуналов. Действующие международные 

(уголовные) трибуналы: по бывшей Югославии, по Руанде. Учредительные акты, процедура. 

Реальная деятельность. Римский статут Международного уголовного суда. Компетенция Суда и 

юрисдикция. Судопроизводство. Приговоры. 

 

ОТРАСЛИ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 

 

Тема 6. Право международных договоров 

Понятие и источники. Право международных договоров как базовая отрасль МП. 

Взаимодействие специальных конвенций, индивидуального договорного регулирования и 

внутригосударственного законодательства. 

Стороны в международном договоре. Договорная правоспособность государств, 

международных организаций и некоторых других субъектов. 

Заключение международных договоров. Процесс заключения договоров, его стадии. 

Полномочия. Право совершения действий без специальных полномочий. Подготовка текста 

договора. Принятие текста договора. Согласие на обязательность договора. Подписание. Ра-

тификация. Договоры, подлежащие ратификации. Обмен ратификационными грамотами. 

Депонирование ратификационных грамот. Вступление договора в силу. Присоединение к 

договору. Срок действия договора. 

Опубликование и регистрация договора. Официальное опубликование международных 

договоров. Регистрация в Секретариате ООН. 

Действие договора во времени и пространстве; его толкование. Договоры и третьи 

государства. 

Недействительность договоров. Основания признания договоров недействительными. 

Абсолютная и относительная недействительность. 

Прекращение и приостановление действия договора. Основания прекращения договора. 

Денонсация. Аннулирование. 

 

Тема 7. Право внешних сношений 

Понятие и источники. Основа отрасли — нормы дипломатического и консульского права. 



Комплекс конвенций, иных актов, национальных законов. 

Органы внешних сношений. Внутригосударственные органы: структура, полномочия. 

Зарубежные органы: постоянные и временные. 

Дипломатические представительства: порядок создания, функции. Виды дипломатических 

представительств. Штат представительства, категории его персонала. Главы представительств, их 

классы. Порядок назначения главы представительства. Функции дипломатического предста-

вительства. 

Дипломатические привилегии и иммунитеты. Привилегии и иммунитеты дипломатического 

представительства, его резиденции, архивов, корреспонденции. 

Привилегии и иммунитеты главы и сотрудников представительства (дипломатических 

агентов). Процедура объявления дипломатического агента нежелательным лицом. Возможность 

отказа от иммунитета. 

Консульские учреждения. Виды учреждений, выполняющих консульские функции. Порядок 

формирования консульских учреждений и назначения консулов. Консульские функции. 

Привилегии и иммунитеты консульских учреждений. Привилегии и иммунитеты консульских 

должностных лиц. 

Торговые представительства. Их юридическое положение. Функции. 

Постоянные представительства при международных организациях. Порядок формирования. 

Функции. Привилегии и иммунитеты. 

Специальные миссии. Их задачи и полномочия. 

Международные конференции. Их задачи, функции. Виды конференций. Порядок 

проведения, правила процедуры. Итоговые документы. 

 

Тема 8. Право международных организаций и конференций 

Понятие и источники. Регламентация статуса и деятельности организаций и органов, 

имеющих межгосударственный (межправительственный) характер. Учредительные акты. 

Договоры между организациями и правительствами государств. 

Виды международных организаций. Всемирные (универсальные) организации. Иные 

организации, в том числе региональные. Организации общей и специальной компетенции, прежде 

всего специализированные учреждения ООН. Самостоятельные международные органы. 

Юридическая природа международной организации. Производная и функциональная 

правосубъектность. Признаки международной межправительственной организации. Внутреннее 

право международных организаций. 

Организация Объединенных Наций: Устав, цели и принципы, членство. Создание 

Организации Объединенных Наций. Устав ООН: принятие, структура, процедура изменения. Цели 

и принципы ООН. Членство, порядок приема. Правоспособность, привилегии и иммунитеты ООН 

и ее должностных лиц. Представительства ООН в государствах. Система органов ООН. Устав о 

главных органах ООН. Генеральная Ассамблея: состав, компетенция, порядок работы, правила 

процедуры, резолюции. Совет Безопасности: состав, функции, включая особые полномочия по 

применению принудительных мер, порядок деятельности, специфика процедуры принятия 

решений. Экономический и Социальный Совет. Международный Суд: состав, компетенция, 

проблема обязательной юрисдикции, судебная процедура. Секретариат ООН, полномочия 

Генерального секретаря ООН. 

Специализированные учреждения ООН. Основные черты статуса. Разновидности. 

Региональные международные организации. Устав ООН о региональных соглашениях и 

органах. Общая характеристика региональных организаций, признаки их соответствия положениям 

Устава ООН. Их разновидности. 

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. Становление и развитие, переход 

от Совещания (СБСЕ) к Организации (ОБСЕ). Основные документы. Государства-участники. 

Структура органов. 



Совет Европы. Становление и развитие. Вступление в него России. Состав. Цели. 

Европейские конвенции. Органы. 

Содружество Независимых Государств. Создание СНГ. Государства-участники. Устав СНГ. 

Юридическая природа Содружества, его координационные полномочия. Членство в СНГ, 

разновидности статуса. Правовое регулирование совместной деятельности. Система органов СНГ 

— уставные и иные органы. 

Шанхайская организация сотрудничества. 

Европейский Союз. Становление и развитие. Состав. Наднациональные черты в структуре и 

полномочиях. Органы. Европейский Союз и Европейские сообщества. 

Организация Североатлантического договора (НАТО). История, состав, компетенция, 

противоправные действия. 

Понятие международной конференции, цели и задачи созыва, виды конференций. Стороны-

участники конференции. Подготовка и созыв конференции. Круг участников конференции. 

Порядок проведения (деятельность) конференции. Правила и процедуры, порядок принятия 

решений (поправки, язык конференций). Заключительный акт конференции. Делегации государств, 

рабочие органы конференции. Виды актов международных конференций и их правовое значение. 

 

Тема 9. Международное гуманитарное право. Население в международном праве  
Понятие и источники. Принцип уважения прав человека и основных свобод как исходное 

начало международно-правового регулирования проблем гуманитарного характера. Традиционное 

понимание международного гуманитарного права и основания его применения ко всему комплексу 

норм о правах человека. Важнейшие компоненты характеристики этой отрасли МП. Источники. Их 

предметное разнообразие. Особое значение международных пактов. Региональные конвенции. 

Взаимодействие международно-правовых актов с национальным законодательством. 

Международные стандарты прав и свобод человека. Стандарты как нормативный минимум, 

их функции. Международно-признанные права как компоненты правового статуса личности. 

Согласование внутригосударственного и международного перечней прав и свобод, их содержания, 

средств обеспечения и защиты. Сопоставление норм пактов и конвенций с нормами Конституции 

РФ и федеральных законов. 

Международные механизмы обеспечения и защиты прав человека. Обязательства 

государств, призванные гарантировать провозглашаемые права и свободы. Система 

межгосударственных органов, наделенных функциями международного контроля за 

деятельностью государств в сфере обеспечения прав человека. Соотношение национальных и 

международных средств защиты прав человека. Специальные межгосударственные органы, 

компетентные рассматривать обращения индивидов. Регламентация права на обращение в такие 

органы. Право индивидуальных обращений в Европейский Суд по правам человека. 

Нормы международного гуманитарного права, действующие в условиях вооруженных 

конфликтов. Методы защиты гражданского населения. Запрещенные действия в отношении 

покровительствуемых лиц. 

Гражданство и МП. Согласование национального законодательства о гражданстве с 

международными договорами. Участие международных норм в регулировании права на 

гражданство, других вопросов гражданства. Гражданство женщин при вступлении в брак. 

Гражданство при территориальных изменениях (право оптации). Двойное гражданство. Значение 

международных договоров при решении вопросов выхода из гражданства. Защита прав и законных 

интересов граждан, находящихся вне пределов своего государства. 

Статус иностранных граждан и МП. Соотношение национального законодательства и 

международных договоров об иностранных гражданах. Национальный режим. Специальный 

режим. 

Статус беженцев. Роль международных договоров в регламентации статуса этих лиц. 

Право убежища. Основания предоставления такого права. Статус лиц, получивших 



убежище. 

 

Тема 10. Территория и международное право 

Классификация территорий (пространств) по их правовому режиму. Государственная 

территория, международная территория, пространства со смешанным правовым режимом: их 

основные признаки, методы правовой регламентации. 

Государственная территория: состав, правовой режим. Понятие, составные части. 

Характеристика сухопутного, водного и воздушного пространства. Режим Арктики. Принцип 

территориального верховенства как основа определения правового статуса. Регламентация 

использования территории одного государства другим государством. Правовое основание 

территориальных изменений. Урегулирование территориальных споров. 

Государственные границы. Понятие и виды. Соотношение национального и международно-

правового регулирования. Делимитация и демаркация. Внешние государственные границы в 

условиях СНГ. Режим государственной границы. Разрешение пограничных инцидентов. Функции 

пограничных представителей. 

Международные реки. Регламентация судоходства и иных форм использования. Правовой 

режим Дуная. 

Международные каналы. Правовой режим, регламентация использования. 

Антарктика как международная территория. Непризнание суверенитета. Регламентация 

деятельности. Режим природных ресурсов. 

 

Тема 11. Право вооруженных конфликтов. Право международной безопасности. 

Понятие и источники. Особенности права международной безопасности как отрасли МП. 

Виды международных договоров, регламентирующих правовые аспекты обеспечения мира, 

ограничения вооружений и разоружения. 

Роль МП в предотвращении войны. Меры по предотвращению ядерной войны. 

Коллективная безопасность. Ее понятие и элементы. Универсальная система и 

региональные системы коллективной безопасности. Коллективная безопасность в рамках СНГ. 

Разоружение и ограничение вооружений. Запрещение испытаний ядерного оружия. 

Нераспространение ядерного оружия. Ограничение стратегических вооружений. Запрещение 

бактериологического и химического оружия. Проблема запрещения ядерного оружия. 

Меры укрепления доверия, международный контроль. Понятие и виды мер доверия, их 

регламентация. Механизмы контроля. Соотношение контроля и мер доверия. 

Понятие и источники права вооруженных конфликтов. Применение термина «право 

вооруженных конфликтов», его содержание. Виды договоров, регламентирующих международные 

вооруженные конфликты и вооруженные конфликты немеждународного характера. 

Начало войны и его правовые последствия. Объявление войны. Система держав-

покровительниц. Последствия начала войны. Пространственная сфера вооруженного конфликта 

(театр военных действий). Роль Международного комитета Красного Креста. 

Участники вооруженного конфликта. Законные участники (комбатанты), их статус. Особые 

правила относительно партизан, а также сражающихся в отрядах ополчения (сопротивления). 

Добровольцы. Отношение к наемникам. 

Запрещение или ограничение определенных средств и методов ведения войны. Эволюция 

соответствующих правил. Категории запрещенных разновидностей оружия массового 

уничтожения и обычного оружия. Запрет нападения на определенные объекты и их разрушения. 

Защита раненых, больных и военнопленных. Правовой режим раненых и больных. Режим 

военного плена, правила обращения с военнопленными. 

Правовой режим военной оккупации. Международно-правовой статус оккупированной в 

ходе военных  действий территории. Меры защиты населения на такой  территории. 

Защита культурных ценностей. Правовые запреты  применительно к культурным объектам 



и культурным  ценностям в условиях вооруженного конфликта. 

Окончание войны и его правовые последствия. Прекращение военных действий — 

перемирие, безоговорочная капитуляция. Прекращение состояния войны.  Мирный договор. 

Другие правовые формы прекращения состояния войны. 

 

Тема 12. Международное уголовное право 

Понятие и источники. Правовые основы сотрудничества государств в борьбе с 

преступностью, прежде  всего международной. Термин «международное уголовное право» в 

историческом развитии. Функции норм  международного уголовного права. Виды актов по во-

просам сотрудничества государств в борьбе с преступностью. Их взаимодействие с национальным 

уголовным законодательством. 

Международные преступления и преступления международного характера. Их 

разновидности. Сотрудничество государств в борьбе с транснациональной организованной 

преступностью, международным терроризмом. 

Общие вопросы правовой помощи. Структура и основные положения договоров о правовой 

помощи. Объект правовой помощи. 

Правовая помощь по уголовным делам. Виды действий в сфере правовой помощи по 

уголовным делам. Выдача лиц, обвиняемых в совершении преступления. Преступления, влекущие 

выдачу. Основания отказа в выдаче. Осуществление уголовного преследования. Передача 

осужденных в государство их гражданства для отбывания наказания. Основания отказа в передаче. 

Процессуальные аспекты передачи осужденных. Особенности правовой помощи и выдачи по 

европейским конвенциям. 

Обязательства государств в соответствии с международными конвенциями. Нормы, 

содержащие квалификацию преступного деяния. Нормы, обеспечивающие неотвратимость 

уголовного преследования предполагаемых преступников и их наказания. Принцип универсальной 

уголовной юрисдикции. 

Международный организационно-правовой механизм сотрудничества в борьбе с 

преступностью. Деятельность ООН. Международная организация уголовной полиции (Интерпол). 

Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами 

преступлений на территории СНГ. 

 

Тема 13. Международное морское право. Международное воздушное право. 

Международное космическое право 

Понятие и источники международного морского права. Разновидности международных 

конвенций, их взаимодействие с внутригосударственным законодательством. 

Внутренние морские воды. Понятие, составные части. Правовой режим, правила 

использования. Осуществление юрисдикции на иностранных судах во внутренних водах и портах. 

Территориальное море. Понятие. Порядок отсчета и разграничения. Правовой режим. Право 

мирного прохода, его условия. Осуществление юрисдикции на иностранных судах при проходе 

через территориальное море. 

Международные проливы. Понятие, разновидности. Регламентация правового режима. 

Особые правила для Черноморских проливов. 

Исключительная экономическая зона. Понятие, порядок отсчета. Правовой режим. 

Суверенные права прибрежного государства, его юрисдикция. Права других государств. 

Континентальный шельф. Понятие, порядок отсчета и установления внешней границы. 

Правовой режим. Суверенные права прибрежного государства. Права других государств. 

Открытое море. Понятие, соотношение с другими морскими пространствами. Правовой 

режим. Свободы открытого моря. Обеспечение доступа внутриконтинентальных государств. 

Исключительная юрисдикция государства флага. Запреты в отношении определенных действий. 

Морское дно за пределами национальной юрисдикции. Современная регламентация. Район 



и его ресурсы как общее наследие человечества. Правовой режим. Международный орган по 

морскому дну. 

Понятие и источники международного воздушного права. Варианты правового регули-

рования в соответствии со статусом воздушного пространства. Соотношение многосторонних и 

двусторонних договоров и национального законодательства. 

Правовое регулирование международных полетов над государственной территорией. 

Основания допуска иностранных воздушных судов, регламентация регулярных и нерегулярных 

полетов. Условия использования воздушного пространства государства. Режим открытого неба. 

Правовое регулирование полетов в международном воздушном пространстве. Режим 

воздушного пространства как международной территории, порядок его использования для 

воздушных сообщений. 

Понятие и источники международного космического права. Разновидности договорной рег-

ламентации. 

Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности 

государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие 

небесные тела. Запрет национального присвоения в какой бы то ни было форме. Свобода 

деятельности всех государств. Режим эксплуатации природных ресурсов Луны и других небесных 

тел. Демилитаризация космического пространства и небесных тел. 

Правовой режим космических объектов. Принадлежность космических объектов, их 

регистрация. Регламентация их использования. Возвращение объектов, запущенных в космическое 

пространство. Ответственность за ущерб, причиненный космическими объектами. 

Космические экипажи. Космонавты как посланцы человечества в космос. Оказание им 

помощи. Спасание космонавтов, их возвращение. 

Правовые формы сотрудничества государств в космосе. Регламентация взаимодействия 

стран, осуществляющих космические исследования. 

 

Тема 14. Международное право окружающей среды 

Понятие и источники. Основные черты международного права окружающей среды 

(международного экологического права). Многосторонние и двусторонние договоры, их 

взаимодействие с национальным законодательством. 

Охрана планетарной среды и космического пространства. Меры по предотвращению 

трансграничного загрязнения воздуха на большие расстояния, по предотвращению загрязнения 

космоса. Запрещение военного или любого иного враждебного использования средств воздействия 

на природную среду. 

Охрана морской среды. Меры по предотвращению загрязнения моря нефтью, 

нефтепродуктами, радиоактивными отходами, сбросами отходов и других материалов. 

Охрана животного и растительного мира. Меры защиты фауны и флоры, включая 

регулирование рыболовства и промысла живых ресурсов, охрану мест обитания, защиту 

конкретных видов. 

 

Тема 15. Международное экономическое право 

Понятие и источники. Международное экономическое право как отрасль МП, ее 

подотрасли. Разновидности регулируемых отношений. Интеграционные процессы на глобальном и 

региональном уровнях. Специфика средств правового регулирования на стыке с международным 

частным правом. 

Сотрудничество в области торговли. Регулирование внешнеторговых связей на основе 

принципов наибольшего благоприятствования и взаимной выгоды. Договоры международной 

купли-продажи товаров. 

Таможенное сотрудничество. Основные черты международного таможенного права. 

Особенности таможенного регулирования в рамках СНГ. 



 

5. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины  

В целях реализации компетентностного подхода аудиторные занятия планируются в рамках 

такой образовательной технологии, как личностно-ориентированный подход. Это позволяет 

учитывать, как исходный уровень знаний студентов, так и существующие на факультете 

технические возможности обучения. Практические и лабораторные занятия проводятся в активной 

и интерактивной форме. 

Ведущий занятия преподаватель сам корректирует перечень вопросов конкретных тем, 

выносимых на лекционные и практические занятия, а также на самостоятельную работу. Кроме 

того, столь подробная программа дает возможность не только полнее ознакомиться с содержанием 

и структурой изучаемого курса, но и выбрать конкретные направления и вопросы для учебной и 

научно-исследовательской работы (реферат, эссе, контрольная, научный доклад). 

Формой контроля для промежуточной аттестации по данному курсу является зачет. 

Лекционный материал сгруппирован в 15 темах, содержащих основные положения курса, 

факты, обобщения и т.д. Каждая тема имеет определенное количество разделов, представляющих 

собой единую систему, позволяющую наиболее полно раскрыть содержание изучаемого вопроса. 

Для достижения поставленных целей изучения дисциплины «Международное право» 

используются традиционные и нетрадиционные образовательные технологии, при этом основными 

формами являются лекции и семинарские занятия.  

Для подготовки к практическим занятиям студенты пользуются хрестоматийным 

материалом, включающим фрагменты нормативно-правовых и других официальных документов, 

судебных решений, отрывки из исторических источников, научными трудами, справочной 

литературой, новостными сведениями мировых информационных агентств. 

Для лучшего усвоения материала к каждой теме даются вопросы и задания, составляется 

словарь терминов и понятий. Список литературы предназначен для оказания помощи студентам 

при выборе той или иной научной проблемы, которая может стать предметом более глубокого 

исследования.  

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов используются 

подходы, способствующие созданию безбарьерной образовательной среды: технологии 

дифференциации и индивидуализации обучения, сопровождение тьюторами в образовательном 

пространстве; увеличивается время на самостоятельное освоение материала. 

Для студентов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предусмотрены 

следующие формы организации педагогического процесса и контроля знаний: 

- для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

для выполнения контрольных заданий при необходимости предоставляется увеличивающее 

устройство; 

задания для выполнения, а также инструкция о порядке выполнения контрольных заданий 

оформляются увеличенным шрифтом (размер 16-20); 

- для глухих и слабослышащих: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости студенту предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования; 

- для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих все контрольные задания 

по желанию студентов могут проводиться в письменной форме. 

Основной формой организации педагогического процесса является интегрированное 

обучение инвалидов и лиц с ОВЗ, т.е. все студенты обучаются в смешанных группах, имеют 

возможность постоянно общаться со сверстниками, легче адаптируются в социуме. 



Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной целью 

(миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием конкретных 

дисциплин. Занятия лекционного типа для соответствующих групп студентов не могут составлять 

более 40% аудиторных занятий.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные 

средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины. 

В широком смысле под самостоятельной работой студента следует понимать совокупность 

всей самостоятельной деятельности обучаемых как в отсутствие преподавателя, так и в контакте с 

ним, в учебной аудитории, и за ее пределами (в том числе и в ходе учебных занятий). 

Самостоятельная работа проводится с целью: систематизации и закрепления полученных  

теоретических знаний и практических умений  обучающихся; углубления и расширения  

теоретических знаний студентов; формирования умений использовать нормативную,  правовую, 

справочную документацию, учебную и специальную литературу; развития познавательных 

способностей и активности обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, 

ответственности, организованности; формирование самостоятельности   мышления, способностей 

к саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации; формирования общекультурных 

компетенций; развитию исследовательских умений студентов. 

Формы  и  виды  самостоятельной работы студентов: чтение основной и дополнительной 

литературы – самостоятельное изучение материала по рекомендуемым литературным источникам; 

самостоятельный подбор необходимой литературы; работа со словарем, справочником; поиск 

необходимой информации в сети Интернет; конспектирование   источников; устные выступления с 

анализом первоисточника, составление  обзора  публикаций  по  теме; составление и разработка 

терминологического словаря; составление хронологической таблицы; подготовка к различным 

формам текущей и промежуточной аттестации (к тестированию, контрольной работе, зачету); 

самостоятельное выполнение практических заданий репродуктивного типа (ответы на  вопросы, 

задачи, тесты; выполнение творческих заданий). 

Для успешной работы на практическом (семинарском) занятии студент должен прочесть 

указанную преподавателем литературу и активно участвовать в дискуссии, уметь изложить 

основные идеи прочитанных источников и дать им аргументированную оценку. Именно устные 

выступления слушателей на семинарах  являются главным критерием высокой итоговой оценки.  

Рабочей программой дисциплины предусмотрена самостоятельная работа студентов в 

объеме 90 часов. Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний студентов по 

данной дисциплине и предусматривает изучение дополнительной литературы и выполнение 

заданий, представленных в фонде оценочных средств, а также подготовку к промежуточной 

аттестации по представленным вопросам. 

 

6.1. Виды самостоятельной работы 

Раздел / Тема 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы 

 
Литература 



Раздел 1. 

Общая часть 

проработка конспектов лекций 

и вопросов, вынесенных на 

самостоятельное изучение с 

помощью основной и 

дополнительной литературы, 

работа с нормативными 

правовыми актами 

1. Международное право: Учебник 

/ Г.В.Игнатенко - 6 изд. - М.: 

Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016- 

752с. ISBN:978-5-91768-368-3. 15 экз. 

2. Шумилов В.М. Международное 

право (для бакалавров и 

специалистов) [Text] / Шумилов В.М. 

- Москва : Юстиция, 2016. - 523 с. - 

ISBN 978-5-4365-0125-3 : Б. ц. 

 

подготовка рефератов по 

определенной проблеме, 

подготовка ответов на тестовые 

задания 

1. Конституционное право и 

международное право: 

взаимодействие и развитие в 

современную эпоху [Текст]. - 

Москва : Российская Академия 

Правосудия, 2010. - 128 с. - ISBN 

978-5-93916-212-8 : Б. ц. 

2. Вылегжанин А.Н. 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО В 2 Т 

[Текст] : Учебник / А. Н. 

Вылегжанин. - 3-е изд., пер. и доп. - 

М. : Издательство Юрайт, 2015. - 602 

с. - (Бакалавр и магистр. 

Академический курс). - 200 экз.. - 

ISBN 978-5-9916-4770-0 

Раздел 2. 

Отрасли 

международн

ого права 

проработка конспектов лекций 

и вопросов, вынесенных на 

самостоятельное изучение с 

помощью основной и 

дополнительной литературы, 

работа с нормативными 

правовыми актами 

1. Международное право: Учебник 

/ Г.С.Стародубцев - 2изд.-М.:ИЦ 

РИОР,НИЦ ИНФРА-М,2016. 416 с 

(ВО:Бакалавр.) (п) ISBN:978-5-369-

01520-9. 20 экз. 

2. Гулин, Е.В. Международное 

право [Электронный ресурс] : 

Учебное пособие / Евгений 

Владимирович Гулин. - Москва : 

Издательский Центр РИОР ; Москва : 

ООО "Научно-издательский центр 

ИНФРА-М", 2014. - 168 с. - ISBN 

978-5-369-01225-3 : Б. ц. 



 

подготовка рефератов по 

определенной проблеме, теме, 

решение задач, подготовка 

ответов на тестовые задания 

 

1. Право международных 

договоров. Том 1. Общие вопросы 

[Электронный ресурс] : учебное 

пособие. - Москва : Зерцало, 2011 - 

.Право международных договоров. 

Том 1. Общие вопросы / Талалаев А. 

Н. - 2011. - 280 с. - ISBN 978-5-8078-

0187-6 : Б. ц. Книга находится в 

базовой версии ЭБС IPRbooks. 

2. Право международных 

договоров. Том 2. Действие и 

применение договоров. Договоры с 

участием международных 

организаций. Учебное пособие 

[Электронный ресурс] : учебное 

пособие. - Москва : Зерцало-М, 2011 

- .Право международных договоров. 

Том 2. Действие и применение 

договоров. Договоры с участием 

международных организаций / 

Талалаев А. Н. - 2011. - 504 с. - ISBN 

978-5-8078-0178-4 : Б. ц. Книга 

находится в базовой версии ЭБС 

IPRbooks. 

Итого часов на самостоятельную работу: 90 

6.2. Контрольные вопросы к курсу для углубленного самостоятельного изучения 

1. Понятие, объект и предмет правового регулирования международного права. 

Соотношение международного публичного, международного частного и европейского права. 

2. Система международного права. 

3. Периодизация истории международного права. 

4. Государство как субъект международного права: понятие и признаки. Основные права и 

обязанности государств.  

5. Международная правосубъектность наций и народов. Право на самоопределение. 

6. Государственно-подобные образования как субъекты международного права.  

7. Международные организации: понятие, виды, международная правосубъектность.  

8. Субъекты международного права: понятие, виды.  

9. Понятие международно-правового признания и его правовые последствия. Теории,  

формы и виды признания.  

10. Правопреемство государств в отношении международных договоров, государственной 

собственности, государственных архивов, долгов и гражданства. 

11. Источники международного права: понятие и виды. 

12. Иерархия источников международного права. 

13. Международные обычаи: понятие, виды, особенности. 

14. Монистический и дуалистический подходы к соотношению международного и 

внутригосударственного права. 

15. Трансформация и имплементация норм международного права. Способы 

трансформации норм международного права. 

16. Место норм международного права в российской правовой системе.  

17. Понятие, содержание, соотношение и правовая природа основных принципов 

международного права. 



18. Понятие, форма, структура, виды и язык международных договоров. Толкование 

международных договоров: понятие, виды, приемы, принципы.  

19. Заключение международных договоров: основные стадии. Полномочия по заключению 

международных договоров. Способы выражения согласия на обязательность договора. Оговорки к 

международным договорам: понятие, виды, условия действительности. 

20. ООН: история создания, цели и основные принципы деятельности, основные органы и 

их компетенция, членство.  

21. Совет Европы: история создания, основные органы, направления деятельности. 

22. ОБСЕ: история создания, основные органы, направления деятельности, миротворческие 

операции. 

23. СНГ: история создания, основные органы, направления деятельности, основные 

проблемы. 

24. ШОС: история создания, основные органы, направления деятельности. 

25. ЕАЭС: история создания, основные органы, направления деятельности. 

26. ОДКБ: история создания, основные органы, направления деятельности. 

27. ЛАГ: история создания, основные органы, направления деятельности. 

28. ОАГ: история создания, основные органы, направления деятельности. 

29. НАТО: история создания, основные органы, направления деятельности. 

30. Африканский союз: история создания, основные органы, направления деятельности. 

31. Европейский союз: история создания, структура, компетенция. Источники права 

Европейского союза. 

32. Понятие международно-правовой ответственности. Виды и формы международно-

правовой ответственности. Субъекты международно-правовой ответственности. 

33. Вменение международно-противоправных деяний государству. 

34. Обстоятельства, исключающие противоправность деяния, совершенного государством. 

35. Содержание международной ответственности государств. Имплементация 

международно-правовой ответственности. 

36. Классификация территорий в соответствии с международным правом.  

37. Понятие, состав и юридическая природа государственной территории. Приобретение и 

утрата государственной территории. 

38. Правовой режим Арктики.  

39. Антарктика: правовой статус и режим использования.  

40. Совет ООН по правам человека: история создания, порядок формирования и 

деятельности, компетенция, особенности «универсального периодического обзора». 

41. Комитет ООН по правам человека: состав, компетенция, юридическая сила 

принимаемых решений. 

42. Европейский суд по правам человека: состав и структура, компетенция, порядок 

рассмотрения дел. 

43. Критерии приемлемости индивидуальных жалоб, направляемых в Европейский суд по 

правам человека. 

44. Виды и юридическая сила решений Европейского суда по правам человека. Исполнение 

решений ЕСПЧ. 

45. Международно-правовая защита прав беженцев. 

46. Политическое убежище. Территориальное и дипломатическое убежище. 

47. Понятие гражданства в международном праве. Способы приобретения, изменения и 

утраты гражданства. Двойное гражданство и безгражданство. 

48. Дипломатическое представительство: открытие, состав, функции, прекращение 

деятельности, привилегии и иммунитеты. Персонал дипломатического представительства: 

понятие, состав, начало и прекращение функций, иммунитеты и привилегии. 



49. Консульские учреждения: порядок создания и прекращения деятельности, функции. 

Персонал консульских учреждений: понятие, состав, привилегии и иммунитеты.  

50. Система коллективной и региональной безопасности.  

51. Право на индивидуальную и коллективную самооборону.  

52. Проблема запрещения и уничтожения ядерного оружия. Международно-правовое 

регулирование испытаний ядерного оружия. Режим нераспространения ядерного оружия. 

53. Международно-правовое регулирование разоружения.  

54. Запрещение и ликвидация оружия массового уничтожения.  

55. Международное гуманитарное право: понятие, принципы, источники. Понятие 

международных вооруженных конфликтов и вооруженных конфликтов международного 

характера.  

56. Формы начала войны. Понятие театра войны и театра военных действий. Способы 

окончания войны и его международно-правовые последствия. Режим военной оккупации. 

57. Статус участников вооруженного конфликта. 

58. Запрещенные средства и методы ведения войны. Понятие «военный объект». Принцип 

пропорциональности и меры предосторожности. 

59. Международно-правовая защита жертв войны. Режим военного плена. Интернирование. 

60. Особенности международно-правового регулирования вооруженных конфликтов 

немеждународного характера. 

61. Понятие международного спора и спорной ситуации. Международно-правовые средства 

разрешения споров. 

62. Международный суд ООН: состав, компетенция, юрисдикция, порядок деятельности, 

виды решений и их юридическая сила. 

63. Международное уголовное право: понятие, история возникновения, принципы, 

источники. 

64. Преступления по общему международному праву: понятие, общая характеристика. 

65. Международные уголовные трибуналы ad hoc: история и порядок создания, структура, 

компетенция, исполнение наказаний. 

66. Международный уголовный суд: состав, структура, компетенция, приемлемость дел и 

ситуаций, принципы деятельности. 

67. Экстрадиция: преступления, влекущие экстрадицию, правовые основания и условия для 

экстрадиции.  

68. Преступления международного характера: понятие, общая характеристика. 

69. Понятие, предмет, цели и источники международного экономического права. 

Специальные принципы международного экономического права.  

70. Группа Всемирного банка: цели, компетенция, структура, принятие решений. 

71. Международный валютный фонд: цели, компетенция, структура, принятие решений. 

72. Всемирная торговая организация: история создания, цели, компетенция, принципы 

деятельности, структура, принятие решений, разрешение споров. 

73. Правовой режим внутренних морских вод. Территориальное море: понятие, ширина, 

правовой режим. Юрисдикция прибрежного государства в территориальном море. 

74. Открытое море: понятие, правовой режим. Свободы открытого моря. Правовой режим 

судна в открытом море. 

75. Прилежащая и исключительная экономическая зона: понятие, ширина, правовой режим. 

76. Континентальный шельф: понятие, внешняя граница, правовой статус. Международный 

район морского дна: понятие, правовой статус. Международный орган по морскому дну. 

77. Понятие, принципы и источники международного экологического права. Роль 

международных организаций в становлении и развитии международного экологического права.  

78. Международно-правовая охрана воздуха и климата. 



79. Международно-правовая охрана флоры и фауны. Сотрудничество государств по борьбе 

с загрязнением окружающей среды отходами и вредными веществами.  

6.3. Порядок выполнения самостоятельной работы 

Самостоятельная подготовка к занятиям осуществляется регулярно по каждой теме 

дисциплины и определяется календарным графиком изучения дисциплины. Для успешной работы 

на семинаре студент должен прочесть указанную преподавателем литературу, проанализировать 

нормативный материал, активно участвовать в дискуссии, уметь изложить основные идеи 

прочитанных источников и дать им аргументированную оценку. Именно устные выступления 

слушателей на семинарах являются главным критерием высокой итоговой оценки. 

В ходе освоения курса предполагается написание не менее 2 научных работ (рефератов), 

выполнение более 80 заданий и задач.  

В рамках самостоятельной работы студент должен: 

-  исследовать дополнительную научную литературу по проблемам международного 

публичного права; 

- разбирать конкретные правовые  ситуации (задачи, казусы),   

- работать  с учебником и учебно-методическим материалом, самостоятельно изучать 

отдельные разделы дисциплины. 

- анализировать международно-правовые и национально-правовые нормативные акты и 

материалы судебной практики. 

7. Данные для учета успеваемости студентов в БАРС 

Таблица 1. Таблица максимальных баллов по видам учебной деятельности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Семестр 
Лек

ции 

Лаборат

орные 

занятия 

Практи

ческие 

занятия 

Самостоя

тельная 

работа 

Автомат

изирова

нное 

тестиров

ание 

Другие 

виды 

учебной 

деятельнос

ти 

Промеж

уточная 

аттеста

ция 

Итог

о 

6 10 10 20 30 0 0 30 100 

Итого 10 10 20 30 0 0 30 100 

Программа оценивания учебной деятельности студента 

Лекции 
Оценивается посещаемость, активность – от 0 до 10 баллов. 

Лабораторные занятия 
Оценивается правильность выполнения заданий, уровень подготовки – от 0 до 10 баллов 

Практические занятия 
Оценивается активность, полнота ответов, их правильность, уровень подготовки – от 0 до 20 

баллов 

Самостоятельная работа 
Проверка подготовленных рефератов, решенных практических задач. Оценивается правильность 

оформления, раскрытие вопроса, обоснованность – от 0 до 30 баллов 

Автоматизированное тестирование 
не предусмотрено 

Другие виды учебной деятельности 
Не предусмотрены 

Промежуточная аттестация 

Зачет 
Представляет собой устные ответы на два вопроса из перечня контрольных вопросов к курсу по 

выбору преподавателя и решение задачи. При проведении промежуточной аттестации: 

21-30 баллов – ответ на «отлично» 



11-20 баллов – ответ на «хорошо» 

6-10 баллов – ответ на «удовлетворительно» 

0-5 баллов – неудовлетворительный ответ. 

 

Таким образом, максимально возможная сумма баллов за все виды учебной деятельности студента 

за 6 семестр обучения по дисциплине «Международное право» составляет 100 баллов. 

 

Таблица 2. Таблица пересчета полученной студентом суммы баллов в оценку (зачет): 

0 – 59 баллов «не зачтено» 

60 - 100 баллов «зачтено»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





3. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, 16 декабря 

1966 г. // Действующее международное право. В 3-х томах. Составители Ю.М. Колосов и Э.С. 

Кривчикова. Том 2. – М.: Издательство Московского независимого института международного 
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Том 2. – М.: Издательство Московского независимого института международного права, 1997. – С. 

21-39. 

5. Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических 

правах, 16 декабря 1966 г. // Действующее международное право. В 3-х томах. Составители Ю.М. 

Колосов и Э.С. Кривчикова. Том 2. – М.: Издательство Московского независимого института 

международного права, 1997. – С. 39-43. 
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 40.05.04 

«Судебная и прокурорская деятельность», специализации № 1 «Судебная деятельность» 

(квалификация «юрист»), утвержденного приказом Минобрнауки РФ от №144 от 16.02.2017. 

 

Автор Д.А. Кондращенко 

 

Программа одобрена на заседании кафедры конституционного и муниципального права от «23» 

июня 2020 года, протокол № 8. 

 
 

 


	f2e49e80c2c71d2d9456591f361cf9d5b16d68c5172ee721c16b0f9b86068981.pdf
	МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
	f2e49e80c2c71d2d9456591f361cf9d5b16d68c5172ee721c16b0f9b86068981.pdf
	МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

