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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО   СТАНДАРТА 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Квалификация – Юрист 

Международное право 

 

 Международное право как особая система юридических норм; субъекты 

международного права; источники международного права и процесс создания норм; 

взаимодействие международного и внутригосударственного права; основные 

принципы международного права; право международных договоров; международные 

организации и конференции; ответственность в международном праве; 

дипломатическое и консульское право; право международной безопасности; права 

человека и международное право; международное экономическое, морское, 

воздушное, экологическое право; мирные средства разрешения международных 

споров; международное гуманитарное право.  
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Учебно-методический комплекс (УМК) по международному праву направлен 

на организацию аудиторного учебного процесса для студентов очной и заочной 

формы обучения Юридического факультета ИИ ТКСУР, а также призван оказать им 

помощь в самостоятельном внеаудиторном изучении учебного материала по данной 

дисциплине.  

Цели учебного курса: 

-  формирование у студентов целостного представления о международном 

праве как об особой системе юридических норм, регулирующих международные 

отношения, направленных на поддержание международного мира, обеспечение 

международной безопасности, сотрудничество государств и уважение прав человека; 

         - выработка у студентов навыков к аналитической и исследовательской работе 

по международно-правовой проблематике, приобретение студентами знаний 

необходимых для их применения в профессиональной деятельности.  

В результате освоения дисциплины студенты должны: 

- знать место и роль международного права в системе международных 

отношений, виды источников международного права, понимать соотношение 

международного и внутригосударственного (национального) права, разбираться в 

видах субъектов международного права, усвоить значение международно-правового 

признания и правопреемства, значение основных принципов международного права, 

содержание международно-правовой ответственности, основные положения права 

международных договоров, права международных организаций и конференций,  

международно-правовые аспекты гражданства, права человека, международно-

правовое регулирование сотрудничества государств в борьбе с преступностью; 

основы дипломатического и консульского права, международного морского, 

воздушного, космического, экономического и экологического права, права 

международной безопасности, международного гуманитарного права, 

международно-правовых средств разрешения международных споров. 

- уметь юридически грамотно толковать нормативный материал, оперировать 

основными международно-правовыми терминами и понятиями, аргументировано 

выражать свою точку зрения по международно-правовой проблематике; правильно 

трактовать внешнюю политику страны и еѐ роль в функционировании современного 

международного права.  

- иметь навыки практического применения норм международного права в 

конкретных правовых ситуациях, а также разрешения международно-правовых 

вопросов, возникающих в сфере международных отношениях. 

Цели и задачи преподавания дисциплины «Международное право» состоят в 

формировании у студентов целостного представления о международном праве как об 

особой системе юридических норм, регулирующих международные отношения, 

направленных на поддержание международного мира, обеспечение международной 

безопасности, сотрудничество государств и уважение прав человека. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

 

По Государственному образовательному стандарту высшего 

профессионального образования по направлению 030900 Юриспруденция 

дисциплина включена в профессиональный цикл дисциплин. 



6 

 

 Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, 

необходимым для изучения дисциплины: 

1. Знать историю России и всемирную историю на уровне программы полного 

общего среднего образования; 

2. Знать основы конституционного строя и основы государственного устройства 

Российской Федерации; 

3. Владеть навыками грамотной письменной и устной речи на уровне 

выпускника средней общеобразовательной школы; 

4. Владеть основами общей культуры речи; 

5. Владеть основами норм этикета и общей этики; 

6. Владеть навыками аналитической работы; 

7. Уметь логически выстраивать беседу и ответы на заданные вопросы; 

8. Знать основные юридические понятия и термины. 

 

2.3 Дисциплины, освоение которых необходимо как предшествующее для 

данной дисциплины 

 

1.Теория государства и права 

2.Отечественная история 

3.История отечественного государства и права 

4.Всеобщая история государства и права 

5.Логика 

6.Конституционное право России 

7.Конституционное право зарубежных стран 

8.Уголовное право 

9.Международное частное право 

10.Правоохранительные органы 

11.Административное право 

12.История политических и правовых учений 

13.Трудовое право 

 

2.4 Дисциплины, для которых изучение данной дисциплины является 

предшествующим: 

1. Экологическое право 

2. Информационное право 

3. Телекоммуникационное право 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

в нормотворческой деятельности: 

способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии 

с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 
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в правоприменительной деятельности: 

способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3); 

способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом (ПК-4); 

способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

(ПК-6); 

владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

в правоохранительной деятельности: 

готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8); 

способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина (ПК-9); 

способен правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации (ПК-13); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

способен толковать различные правовые акты (ПК-15); 

способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации 

в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16); 

в педагогической деятельности: 

способен преподавать правовые дисциплины на необходимом теоретическом и 

методическом уровне (ПК-17); 

способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-18); 

способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19). 

 

На юридическом факультете института инноватики ТУСУР международное 

право изучается в качестве самостоятельного семестрового курса при различных 

формах обучения на очном и заочном отделении. Программа курса состоит из общей 

и особенной части. Общая часть включает в себя изучение понятия и сущности 

международного права, истории его становления и развития, рассмотрение его 

субъектов, источников, системы норм и общепризнанных принципов, институтов 

международно-правового признания, правопреемства, ответственности.  Особенная 

часть курса рассматривает основные направления межгосударственного 

сотрудничества, которые образуют отрасли международного права (право 

международных договоров, гуманитарное право, морское право, экономическое 

право и другие). 

Действующим учебным планом по международному праву 

предусматриваются следующие формы обучения: для студентов на очном отделении– 

чтение лекций и проведение практических занятий. При проведении практических 

занятий применяется подготовка докладов, сообщений, рефератов, конспектирование 

специальной литературы по тематике семинарских занятий. Применяются также 

промежуточные формы контроля – проведение контрольных работ, тестирование, 



8 

 

итоговой формой является сдача экзамена в конце учебного курса. Указанные формы 

обучения способствуют развитию у студентов знаний о предмете международного 

права, его отраслях и институтах, содействуют выработке навыков для их 

применения при возникновении конкретных правовых ситуациях. В процессе лекций 

формируется представление о механизмах, особенностях правового регулирования 

межгосударственных отношений. Целью проведения семинарских занятий является 

оказание помощи студентам в уяснении ими изучаемых правовых категорий, 

приобретении необходимых знаний по осваиваемой учебной дисциплине, выяснении 

проблемных вопросов, выработки у них необходимых навыков для толкования норм  

международного права и уяснения их соотношения с внутригосударственными 

нормами. При обучении студентов заочного отделения, упор делается на 

самостоятельное изучение курса. При изучении курса «Международное право» в 

целом применяется российская доктрина права. Допускается также использование 

студентами иностранных источников по изучаемой дисциплине и рассмотрение 

иных, в т.ч. дискуссионных точек зрения на понимание изучаемых вопросов.              

  Для подготовки к семинарским занятиям  студентам следует обращаться к 

нормативным документам и литературе, указанным в планах семинарских занятий. 

При подготовке к экзамену студенты должны  руководствоваться программой курса 

«Международное право», а также использовать учебную и специальную литературу, 

указанные в настоящем УМК. 

В качестве учебников, учебных пособий и иных источников, общих для всех 

тем, кафедра конституционного и международного права рекомендует следующую 

литературу: 

 

1. УЧЕБНИКИ И УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ  

1. Гасанов К.К. Международное право: Учебник для вузов. М.: Юнити. 2011. 

2. Ковалев А.А., Черниченко С.В. Международное право: Учебник. М.: Омега. 

2008. 

3. Бекяшев К.А. Международное публичное право: Учебник. М.: Проспект. 

2008. 

4. Толстых В.Л. Курс международного права. Учебник. М.: Волтерс клувер 

2010. 

5. Вылегжанин А.Н. Международное право. Учебник. М.: Высшее 

образование. 2009.      

 

2. СБОРНИКИ ДОКУМЕНТОВ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ 

1. Международное публичное право. Сборник документов. В 2 ч. Составители 

К.А. Бекяшев, Д.К. Бекяшев. М.,  2006. 

2. Международное      публичное        право  в двух томах.     Составители: К.А. 

Бекяшев и   А.Г. Ходаков,     М.: 1996.                       

3. Международное право в документах. Учебное пособие. Составители: Н.Т. 

Блатова, Г.М. Мелков. Изд. 3-е., перераб. и доп.  2004. (в пособии используется 

издание указанных авторов 2000 г.).  

 

3. РОССИЙСКИЕ ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЕ КУРСЫ 

1. Захаров Н. А. Курс общего международного права (из книг С. Н. Абрамова). 

Петроград, 1917 г. 

2. Камаровский Л.А. Международное право. М., 1905. 
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3. Мартенс Ф.Ф Современное международное право цивилизованных  народов. 

Т.1-2. СПб., 1882-1883 (и последующие издания). 

4. Уляницкий В.А. Международное право. Томск, 1911. 

5. Ривье А. Учебник международного права. Москва, типография 

И. П. Малышева, 1893 г. 

 

4. ИНОСТРАННЫЕ КУРСЫ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

1. Гроций Г. О праве войны и мира. Три книги. М., 1996.  

2. Аречага Э.Х. Современное международное право. М., 1983. 

3. Броунли Я. Международное право. Кн. 1-2. М., 1977. 

4. Анцилотти Д. Курс международного права. М., 1961.  

        5. Ваттель Э. Право народов. М., 1960. 

6. Фердросс А. Международное право. М., 1959. 

7. Оппенгейм Л. Международное право. Т. 1-2. М., 1948-1950. 

 

5. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ 

1. Советский ежегодник международного права (выпуски 1959-1991 гг.). М.: 

Наука. (1960-1992 гг.). 

2. Российский ежегодник международного права (выпускается с 1992г.). СПб., 

Нева-Россия. (1993-2009 гг.). 

3. Московский журнал международного права (издаѐтся  с  1991г.)  

4. Журнал «Международное публичное и частное право». 

5.Журнал «Юрист-международник». 

6. Международное право – International Law (издается с 1998 г. на русском и 

английском языках, а также введен в систему INTERNET:www.diplomat.ru/intlaw). 

 

Для выработки навыков самостоятельной оценки практики международных 

отношений студентам следует знакомиться с дополнительной литературой, другими 

источниками, перечень которых даѐтся по каждой теме, а материалами из 

периодической печати. Важную роль во внеаудиторной подготовке студентов имеет 

самостоятельная работа студентов по изучению научной литературы и посещение 

консультаций. Самостоятельная работа также подразумевает конспектирование и 

оценку пройденного учебного материала. 

 Студентам предоставляется возможность при проведении семинарских занятий 

выступать с докладами, готовить рефераты по согласованной тематике, а также 

выполнять курсовые и дипломные работы по предмету «Международное право». 

Примерная тематика курсовых и дипломных работ приводится в настоящем УМК. 
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ПРОГРАММА КУРСА «МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО» 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

 

ТЕМА I. ПОНЯТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА, ЕГО 

ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 

1. Международные отношения,  межгосударственные отношения: их понятие и 

соотношение.  Основные черты современных международных отношений. Расширение 

и изменение международных отношений.  Ликвидация колониальной системы,  

образование новых государств. Влияние научно-технического прогресса, 

международной интеграции, роста международных организаций, возникновения 

общечеловеческих международных проблем, окончания «холодной войны» и эры 

конфронтации на повышение роли  международных отношений в жизни общества. 

2. Международное право периода Древнего мира. Международное право Средних 

веков (VI-XVI вв.). Классическое международное право. Формирование новых институтов 

международного права. Вестфальский конгресс 1648г. и его роль в развитии 

международного права. Возникновение доктрины международного права. Гуго Гроций, его 

предшественники и последователи. Гаагские конференции мира 1899 и 1907 гг. Основные 

доктрины международного права на рубеже XIX и XX вв. Переход от классического 

международного права к современному (1919-1945 гг.). Лига наций (1919 г.). Вторая 

мировая война и международное право. Победа антигитлеровской коалиции и 

создание Организации Объединенных Наций (1945 г.). Устав ООН  и прогрессивное 

развитие международного права. Становление современного международного права. 

Наука международного права и ее развитие в XX в. 

3. Нормативные регуляторы международных отношений.  Международное право 

как особая система права.  Понятие международного права. Особенности субъектов,  

объекта, предмета регулирования, процесса создания и осуществления норм,  а также 

методов их обеспечения. Международно-правовые отношения. Нормы  международного 

права.  Юридическая обязательность норм. Диспозитивные и императивные нормы.  

Санкции норм. Международный контроль. 

4. Международное публичное право и международное  частное  право.  

 

ТЕМА 2. СУЩНОСТЬ, ИСТОЧНИКИ И СИСТЕМА СОВРЕМЕННОГО 

МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА, ЕГО СООТНОШЕНИЕ С 

ВНУТРИГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРАВОМ  

1. Сущность современного международного  права, его  общедемократический  

характер. Международное правотворчество. Создание и развитие норм 

международного права  как  процесс  согласования  воль  государств и других 

субъектов международного права. 

2. Источники международного права.  Понятие и виды. Международный 

договор, международный обычай и их соотношение.  Решения  международных 

организаций и международных конференций. 
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3. Система современного международного права. Общее международное право 

и локальные нормы.  Нормы и принципы. Основные принципы международного 

права - ядро системы. Отрасли и институты международного права. 

 

4. Взаимодействие  внутригосударственного и международного права: 

предпосылки и формы.  Соотношение  двух  систем   права  в процессе   их    

формирования    и    функционирования.      Теории   о соотношении двух систем: 

дуалистическая и монистическая. Влияние  внутригосударственного права на 

формирование и развитие международного права.  Факторы, определяющие 

международно-правовую позицию государства,  и их влияние на согласование норм 

международного права и международно-правовые отношения. Влияние  

международного  права на внутригосударственное право. Способы осуществления 

международного права посредством внутригосударственного права:  трансформация, 

инкорпорация, отсылка и другие. Решение вопроса  о  соотношении  международного 

и внутригосударственного права в законодательстве и практике России.  

Конституция России и международное право. 

5. Ответственность в международном праве. Основания международно-

правовой ответственности. Международные правонарушения: понятие,  

классификация. Понятие, признаки и виды международных преступлений. 

Государство как субъект международного правонарушения. Противоправное 

поведение государства (действие или бездействие его органов), вредные последствия 

и причинная связь как составные элементы правонарушения.  Значение вины для 

возникновения  ответственности государства.  Преступления  международного  

характера:  понятие, субъекты, виды.  Виды международно-правовой 

ответственности государства:  политическая и материальная ответственность. Их 

формы. Особенности ответственности государства за агрессию. Санкции. Реторсии, 

сатисфакции, репарации, реституции, субституции. 

ТЕМА 3. СУБЪЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 

1. Понятие субъекта международного права.  Понятие и виды субъектов, 

содержание международной правосубъектности.  Особенности международной 

правоспособности и дееспособности. 

2. Государства как субъекты международного права.  Характеристика 

государства как субъекта международного права.  Понятие и признаки 

государственного суверенитета.  Суверенитет и внутренняя компетенция государств. 

Виды государств - субъектов международного права.  Особенности 

правосубъектности сложных государств. Федерация и конфедерация.  

4. Международная правосубъектность народов и наций,  борющихся за 

самоопределение. Способы и условия осуществления народами права на 

самоопределение. 

5. Международно-правовое признание. Понятие, юридические последствия и 

значение признания. Конститутивная и декларативная теории признания. Виды и 

формы признания (по объему и  по  субъектам  признания). Признания де-юре и де-
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факто. Признание государств, правительств, воюющей и восставшей стороны, 

борющегося за самоопределение народа. Фактические отношения и признание. 

6. Правопреемство государств. Понятие и виды правопреемства. 

Правопреемство при  деколонизации,  объединении  и разделении государств, при 

других территориальных изменениях. Распад СССР и    вопросы     правопреемства.    

Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении международных 

договоров 1978г.  Венская конвенция о правопреемстве  государств в отношении 

государственной собственности,   государственных   архивов и государственных 

долгов 1983г. 

7. Правосубъектность международных организаций.  Характер, правовые 

основы,  объем правосубъектности международных  организаций.  Виды организаций 

- субъектов  международного права. 

8. Иные субъекты международного права (вольные  города, Ватикан).  

9. Вопрос  о международной правосубъектности индивидов.  Правовая оценка 

участия индивидов в отдельных видах и формах отношений международно-

правового характера. 

 

ТЕМА 4. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 

1. Понятие и система основных принципов международного права, их  

кодификация.  Устав ООН,  Декларация о принципах международного права 1970г., 

Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975г. 

2. Принцип  неприменения  силы и угрозы силой. 

3. Принцип мирного разрешения международных  споров.   

4. Принцип сотрудничества государств.  

5. Принцип  суверенного  равенства  государств. 

5. Принцип невмешательства во внутренние дела государств.  

6. Принцип добросовестного выполнения международных обязательств.  

7. Принцип равноправия и самоопределения народов. 

8. Принцип  уважения   прав и  свобод  человека.  

9. Принцип нерушимости границ.  

10. Принцип территориальной целостности государств. 

11. Принцип международно-правовой ответственности.  

12. Принцип разоружения. 

 

ТЕМА 5. ПРАВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ 

1. Право международных договоров и его кодификация.  Венские конвенции 

1969, 1978 и 1986 гг. о праве международных договоров. 

2. Договорная  правоспособность.  Стороны  в договорах.  Право на участие в 

договорах. Участие в договоре и международное признание. Договор и третьи 

государства. 

3. Заключение договоров.  Органы,  представляющие государства при 

заключении договоров.  Полномочия.  Согласование  при принятии текста. 

Консенсус. Установление аутентичности текста. Парафирование. Выражение 
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согласия на обязательность договора. Подписание и его виды. Альтернат. 

Ратификация. Принятие. Присоединение. Оговорки к договорам и их юридические 

последствия.  Депозитарий и его функции.  Вступление договора в силу.  

Возможность его временного  применения.  Поправки  и  изменения. Опубликование. 

Регистрация договоров. 

4. Форма и структура договора.  Преамбула, центральная и заключительная 

части. Приложения. Языки договоров. Аутентичные тексты. Наименование 

договоров. 

5. Действие договоров.  Действие договора во времени и пространстве. Порядок 

осуществления договора.  Пролонгация. Внутригосударственное право и соблюдение 

договоров. 

6. Толкование договоров.  Виды толкования: официальное (аутентичное и 

неаутентичное),  неофициальное. Основные приемы, принципы толкования. 

7. Основания действительности и недействительности договора.  Условия 

действительности договора.  Основания оспоримости договора. Последствия 

недействительности договора. 

8. Прекращение действия договора.  Время, условия и порядок прекращения 

договора.   Денонсация.   Аннулирование.  Последствия  прекращения и 

приостановления договоров. 

9. Влияние войны на договоры. Восстановление действия договоров. 

 

ТЕМА 6. ПРАВА ЧЕЛОВЕКА И МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО 

1. Население государства:  понятие и состав. Необходимость и направления 

международного  сотрудничества  по  правовому регулированию и защите отдельных 

категорий населения. 

2. Гражданство: понятие, исторические права по вопросам гражданства. 

Дипломатическая защита граждан,  находящихся за границей. Закон о гражданстве 

Российской Федерации 2002 г. 

3. Приобретение и утрата гражданства.  Гражданство  по  рождению. 

Натурализация. Оптация.  Трансферт.  Гражданство  детей  при изменении 

гражданства родителей,  утрата гражданства.  Восстановление в гражданстве. 

4. Двойное гражданство.  Договоры о ликвидации двойного гражданства. 

5. Безгражданство. Правовое положение лиц без гражданства. 

6. Правовое  положение  иностранцев,  его основные виды и особенность 

правового регулирования. Правовое положение иностранцев в России. 

7. Международное  сотрудничество  по вопросам прав человека.  Его 

необходимость, направления, регламентация. Основные изменения в международном 

праве в вопросе о правах человека. Основные международные договоры и документы 

о правах человека.  Права человека и ОБСЕ. Декларация прав и свобод человека и 

гражданина России 1991г. Развитие законодательства России о правах человека. 
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8. Международно-правовые обязательства России в связи с принятием ее в 

Совет Европы. Виды и характер обязательств, процедура их реализации в 

законодательстве и правозащитной практике России. 

9. Международная борьба с геноцидом,  апартеидом и расовой 

дискриминацией. 

10. Международная защита прав женщин и детей.  Международные    договоры     

о политических    правах   женщин,  о гражданстве замужней женщины,  о 

ликвидации дискриминации женщин и другие. Конвенция прав ребенка 1989г. 

11. Конвенции  по  вопросам  условий труда,  защите прав трудящихся-

мигрантов и членов их семей. 

12. Защита прав человека во время вооруженных конфликтов. 

13. Право убежища и его виды.  Декларация о праве  убежища  1967г. Право 

убежища в России.  Право дипломатического убежища в латиноамериканских 

странах. 

14. Правовое положение беженцев.  Международные договоры о статусе 

беженцев. Деятельность Верховного Комиссара ООН по делам беженцев. 

15. Правовое положение национальных меньшинств и малочисленных народов: 

международно-правовые вопросы. 

 

ТЕМА 7. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В БОРЬБЕ С  

ПРЕСТУПНОСТЬЮ 

1. Факторы, обусловливающие международное сотрудничество в борьбе с 

преступностью. Интернационализация уголовной преступности. Необходимость 

сотрудничества  государств в борьбе с уголовными преступлениями, его 

особенности,  нормативно-правовые и организационно-правовые формы. Вопрос о 

«международном уголовном праве». 

2. Преступления международного характера: понятие, виды, объекты, субъекты, 

состав. 

3. Виды преступлений международного характера,  правовые основы и формы 

борьбы с ними: 

- рабство, работорговля и другие виды торговли людьми. 

- терроризм и его формы. 

- преступления против лиц, пользующихся международной защитой. 

- наемничество. 

- пиратство на море. 

- угон самолетов и другие акты,  направленные против  безопасности 

гражданской авиации. 

- захват заложников. 

- распространение наркомании и незаконная торговля наркотиками. 

- распространение порнографических изданий. 

- контрабанда. 

- использование ядерного материала в противоправных целях. 

- загрязнение окружающей среды. 
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- посягательство на национально-культурное достояние народов. 

- подделка денег и ценных бумаг. 

- столкновение морских судов и неоказание помощи на море. 

- преступления, совершенные на континентальном шельфе и в морской 

экономической зоне. 

- разрыв и повреждение подводного кабеля. 

- незаконное радиовещание. 

4. Основные виды международных обязательств государств:  а) признание 

уголовно наказуемыми противоправных действий; б) оказание помощи в розыске  и  

задержании преступников;  в) оказание помощи в розыске и возвращении 

похищенных объектов;  г) предание суду или выдача обвиняемых лиц; д) оказание 

помощи в производстве следствия. 

5. Порядок привлечения к уголовной ответственности.  Правовые основания, 

квалификация.  Место совершения преступления,  место задержания, место 

привлечения к ответственности, место отбывания наказания. 

6. Двусторонние  договоры о правовой помощи.  Многосторонняя конвенция о 

передаче лиц, осужденных к лишению свободы, для отбывания наказания в 

государстве, гражданами которого они являются, 1978г. 

7. Выдача преступников.  Преступления,  влекущие за собой выдачу. Правовые 

основания выдачи или отказа в выдаче. Вопросы выдачи преступников в 

международных договорах СССР и РФ. 

8. Международные  стандарты обращения с правонарушителями.  

Минимальные стандартные  правила  обращения  с  заключенными,  принятые  в 

1955 г. Конвенция  против  пыток  и других жестоких,  бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания 1984 г.  Кодекс поведения 

должностных лиц по поддержанию правопорядка 1979 г. 

9. Борьба с преступностью и международные организации.  Координация 

сотрудничества  государств  в  борьбе  с преступностью как одна из форм 

деятельности ООН. Международные конвенции по предупреждению преступности и 

обращения с правонарушителями.      Международная организация уголовной  

полиции  (Интерпол):  устав, цели, задачи, структура, деятельность. 

 

ТЕМА 8. ДИПЛОМАТИЧЕСКОЕ И КОНСУЛЬСКОЕ ПРАВО 

1. Понятие дипломатии,  расширение сферы дипломатии в современном мире. 

Двусторонняя и многосторонняя дипломатия. 

2. Понятие дипломатического и консульского права, их источники.  

3. Органы внешних сношений государств.  Внутригосударственные органы 

внешних сношений.  Ведомство иностранных дел: структура, функции. Органы 

внешних сношений по Конституции России.      Зарубежные органы  внешних  

сношений.  Дипломатические представительства. Торговые представительства.  

Консульства.  Представительства государств при международных организациях. 

Временные зарубежные органы внешних сношений. 
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4. Дипломатические представительства:  понятие, состав, структура и функции.  

Дипломатические классы и ранги.  Глава  представительства. Порядок назначения  и 

отозвания дипломатических представителей.  Агреман, верительные и отзывные 

грамоты. Дипломатический корпус. Дипломатические привилегии и иммунитеты и 

их виды. Органы и круг лиц, пользующихся привилегиями и иммунитетами. 

Обязанности дипломатов в отношении государств пребывания. 

5. Привилегии и иммунитеты Организации Объединенных Наций и  

специализированных учреждений ООН. Основные соглашения по вопросам 

привилегий и иммунитетов международных организаций. Привилегии и иммунитеты 

персонала ООН и других международных организаций. Соглашения отдельных 

организаций со страной пребывания. 

6. Постоянные  представительства государств при ООН и других 

международных организациях.  Их функции, привилегии и иммунитеты.      

Привилегии и иммунитеты постоянных наблюдателей при ООН. 

7. Специальные миссии.  Понятие и виды. Специальные миссии, возглавляемые 

главами государств или правительств. Привилегии и иммунитеты их персонала. 

8. Консульства:  понятие, порядок учреждения, виды, функции. Консульский 

округ. Классы консулов. Порядок назначения и отзыва консулов. Консульский патент  

и экзекватура.  Консульские отделы дипломатических представительств. 

9. Международные  обязательства  России по дипломатическим и консульским 

отношениям. Консульские конвенции, заключенные СССР и Россией с 

иностранными государствами. Законодательство России по этим вопросам.       

 

ТЕМА 9. МЕЖДУНАРОДНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВО 

1. Международные экономические отношения и способы  их  правового 

регулирования.  Сущность международной экономической интеграции.  

Установление нового экономического порядка.  Понятие,  становление и  роль 

международного экономического права. 

2. Источники экономического права.  Международный договор и  обычай. Роль 

резолюций международных организаций и конференций.  Декларация об  

установлении  нового  международного  экономического   порядка 1974г. Хартия 

экономических прав и обязанностей государств 1974г. Декларация о международном 

экономическом сотрудничестве,  принятая  Генеральной Ассамблеей ООН в 1990г. 

3. Цели международного экономического права.  Претворение в жизнь целей 

ООН.  Содействие  международно-правовыми  средствами перестройке 

международных экономических отношений. 

4. Принципы  международного  экономического права.  Роль основных 

принципов международного права.  Специальные  принципы  экономического права: 

принцип неотъемлемого суверенитета государств над их естественными ресурсами;  

принцип свободы выбора формы организации внешних экономических связей 
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страны; принцип экономической недискриминации; принцип справедливого 

экономического сотрудничества,  Договорные  принципы экономического 

сотрудничества:  принцип  наибольшего благоприятствования; принцип 

национального  режима;  принцип  взаимности.  Соотношение принципа 

недискриминации  и  принципа наибольшего благоприятствования. Изъятия из этих 

принципов. 

5. Понятие, виды и система международных экономических договоров. 

Торговые договоры (о торговле и мореплавании и т.п.); соглашения о товарообороте: 

межгосударственные товарные соглашения; кредитные соглашения; соглашения об 

оказании технической помощи и о  научно-техническом сотрудничестве; соглашения 

о международных расчетах и т.д. 

6. Система институционных форм экономического сотрудничества. Органы 

ООН как центры координации деятельности государств и  международных 

организаций в решении мировых экономических проблем.      Конференции ООН по 

торговле и развитию (ЮНКТАД). Всемирная торговая организация. Финансово-

кредитное    и  экономическое сотрудничество (МБРР,  МВФ,  МФК и др.).  

ТЕМА 10. ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ТЕРРИТОРИЙ В МЕЖДУНАРОДНОМ 

ПРАВЕ 

1. Основные виды территорий: государственная территория; международные 

пространства;  пространства со смешанным правовым режимом. Государственная 

территория.  Понятие и составные части.  Разграничение территорий государств. 

Правовые основания и  способы изменения государственной территории. Право 

народов на самоопределение и проблемы территориальных разграничений. 

Государственные границы, порядок и способы установления. Делимитация и 

демаркация границ. Договоры о режиме границ.  

2. Пространства со смешанным правовым режимом, их виды. 

3. Возникновение и развитие международного морского права.      Женевские 

конвенции по морскому праву 1958 г.  Конвенция ООН по морскому праву 1982 г. 

4. Внутренние морские воды.  Понятие и состав.  «Исторические воды». 

Правовой режим внутренних морских вод. Доступ иностранных судов в морские 

порты.  Положение иностранных судов и их экипажей во внутренних морских водах 

и портах. 

5. Территориальное море и его правовой режим.  Понятие,  ширина и границы 

территориального  моря. Правовой режим территориального моря.  Право мирного 

прохода торговых судов.  Вопрос о проходе иностранных военных кораблей.  

6. Прилежащая зона. Ее понятие и правовой режим. 

7. Международно-правовой режим открытого моря.  Понятие открытого моря. 

Общепризнанные  свободы  открытого моря.  Правовое регулирование 

международного судоходства.  Принцип исключительной  юрисдикции  

государственного флага  судна  и общепризнанные изъятия из этого принципа. 



18 

 

Международные соглашения  по  обеспечению  безопасности  мореплавания. 

Правовые вопросы оказания помощи и спасения на море. 

8. Исключительная морская экономическая зона. Понятие, ширина, правовой 

режим. 

9. Континентальный шельф.  Понятие, отсчет,  ширина, правовой режим. 

Российское законодательство о континентальном шельфе. 

10. Правовой режим международного района морского дна и его недр.  

Международный орган по морскому дну. 

11. Возникновение и развитие международного воздушного права.      

Исключительный и  полный  суверенитет государств над их воздушным 

пространством. Режим воздушного пространства России. Воздушный Кодекс России 

1997 г. 

12. Основные  источники  воздушного  права.  Чикагская конвенция о 

международной гражданской авиации 1944 г. Двусторонние авиационные 

соглашения России. 

13. Международные полеты и режим воздушного пространства.  Правила 

полетов в воздушном пространстве государств, порядок и условия предоставления 

права полетов  иностранным  воздушным  суднам,  требования      к иностранным     

воздушным    суднам  и  их экипажам,  порядок и условия пользования аэропортами, 

радиосветотехническими и другими средствами. Правила полетов в международном 

воздушном пространстве. 

14. Понятие международного космического права, его формирование и 

развитие. Субъекты космического права (государства, международные 

межправительственные организации, коммерческие неправительственные 

организации).  

15. Правовой режим космического пространства и небесных тел. Правовые 

основы космической деятельности. 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. Правовой режим Луны и других небесных тел. Проблема высотной 

границы территориального суверенитета. Правовой режим использования 

геостационарной орбиты. 

16. Ответственность за ущерб, причиненный космическими объектами. 

Основания и субъекты ответственности. Понятие «абсолютной ответственности». 

Солидарная ответственность при совместной деятельности государств. 

Ответственность международных организаций. 

 

ТЕМА 11. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

1. Необходимость международного сотрудничества по вопросам охраны 

окружающей среды.  Международное право окружающей среды:  понятие, 

источники, объекты и принципы.  Деятельность международных организаций в 

области охраны окружающей среды.  ООН и ее специализированные учреждения 
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(ИМКО, ФАО, ЮНЕСКО и др.). Программа ООН по охране окружающей среды 

(ЮНЕП). Всемирная Конференция в Рио-де-Жанейро (1992 г.). 

2. Мировой  океан. Конвенция ООН по морскому праву 1982 г. 

Многосторонние конвенции по предотвращению загрязнения моря сбросами отходов 

1972, 1973, 1992 гг. и т. д. Договоры  об охране Балтийского моря и других 

региональных водных пространств. 

3. Атмосфера  Земли.  Охрана  атмосферы  от вредного воздействия. Защита 

озонового слоя Земли. Правовое регулирование искусственного воздействия на 

климат и  погоду. Конвенция о запрещении военного или любого иного враждебного 

использования средств воздействия  на  природную  среду  1976г.,  Конвенция  о 

трансграничном загрязнении воздуха на дальние расстояния 1979 г.,  Конвенция ООН 

об изменении климата 1992 г., Киотский протокол 1997 г. 

4. Околоземное и космическое пространство.  Охрана космоса от загрязнения и 

засорения. Предотвращение биологического заражения земной и космической среды  

в  результате  космической деятельности государств. Договор по космосу 1967 г. и 

охрана космического пространства. 

5. Животный  и растительный мир.  Охрана мигрирующих видов животных. 

Сохранение животных и растений,  находящихся под угрозой исчезновения, и 

важнейших экосистем. Защита животных и растений от болезней и вредителей. 

Конвенция о международной торговле видами  дикой  фауны  и флоры, 

находящимися под угрозой исчезновения, 1973 г., Конвенция о биологическом 

разнообразии 1992 г. 

6. Защита окружающей среды от радиоактивного заражения. Опасность 

глобального и регионального радиоактивного заражения окружающей  среды в 

результате  производства,  испытания  и размещения ядерного оружия и правовые 

меры по его предотвращению. Предотвращение радиоактивного заражения 

окружающей  среды  в  результате мирного использования атомной энергии. 

Конвенции МАГАТЭ 1986 г. относительно ядерных инцидентов. 

 

ТЕМА 12. МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ  СРЕДСТВА  РАЗРЕШЕНИЯ  

МЕЖДУНАРОДНЫХ  СПОРОВ 

1. Мирные средства - единственно  правомерный  способ  разрешения споров 

между  государствами.  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. 

2. 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. 

3. Разрешение  споров  в международных организациях.  Особая роль Совета 

Безопасности ООН.  Процедура рассмотрения споров между  членами 
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международных региональных организаций. Комплексная система разрешения 

споров в рамках ОБСЕ. 

4. Международная примирительная процедура. Добрые услуги. 

Посредничество. Следственные и согласительные комиссии, их организация. 

Международные соглашения о примирительных процедурах. 

5. Международные третейские суды (арбитраж).  История развития  и 

процедура деятельности третейских судов. Виды международных третейских судов. 

Постоянная палата третейского суда в Гааге. 

6. Международная судебная процедура.  Международный суд Организации 

Объединенных Наций:  состав,  компетенция,  юрисдикция, судопроизводство, 

решения  и их исполнение.  Отношение СССР и России к обязательной юрисдикции 

Международного суда ООН. Региональные суды. 

 

ТЕМА 13. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО В ПЕРИОД ВООРУЖЕННЫХ 

КОНФЛИКТОВ (МЕЖДУНАРОДНОЕ ГУМАНИТАРНОЕ ПРАВО) 

1. Понятие и особенности международного гуманитарного права. Источники и 

принципы международного гуманитарного права. 

2. Понятие вооруженных конфликтов международного и немеждународного 

характера. Возможность правомерного применения вооруженных сил (самооборона 

от агрессии, национально-освободительные войны, использование вооруженных сил 

ООН). 

3. Состояние войны и его правовые последствия. Объявление войны и его 

формы,  состояние войны, начало военных действий. Отражение начала войны на 

дипломатических, политических, экономических и иных отношениях воюющих 

сторон,  на положении граждан,  а также личного и государственного имущества на 

территории неприятельского государства. 

4. Пространственные пределы военных действий (театр войны). Нейтралитет в 

период войны.  Виды нейтралитета.  Права и обязанности нейтральных государств. 

5. Участники войны:  понятие, виды, правовой статус. Регулярные и 

нерегулярные вооруженные  силы.  Комбатанты и некомбатанты.  Военные и 

санитарные корабли,  суда и летательные аппараты. Статус бойцов народного 

сопротивления (партизан).  Разведчики,  лазутчики, шпионы, парламентеры, 

инструкторы, советники, добровольцы, наемники. 

6. Средства и методы ведения военных действий и критерии их оценки. 

Запрещение определенных средств ведения войны. Запрещение военного 

использования средств воздействия на природную среду. Особенности правил 

морской и воздушной войны. 

7. Международно-правовая защита жертв войны. Понятие жертв войны. Меры 

защиты раненных,  больных и лиц,  потерпевших кораблекрушение, из состава 

вооруженных сил.  Военнопленные:  понятие, правовой режим. Интернирование. 

Защита медицинского и санитарного персонала,  транспорта и помещений. 

8. Защита гражданского мирного населения и невоенных  объектов. Режим 

военной оккупации. Защита культурных ценностей. Роль ЮНЕСКО. 
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9. Окончание войны:  перемирие (местное  и общее),  капитуляция и ее виды.  

Окончание состояния войны. Правовые акты  прекращения  состояния  войны 

(Мирный договор, односторонняя или двусторонняя декларация). Международно-

правовые последствия окончания войны. 

10. Международно-правовая ответственность за агрессию и связанные с ней 

преступления. Ответственность государства – агрессора (политическая и 

материальная). Уголовная ответственность физических лиц за преступления против 

мира, человечности и военные преступления. Неприменимость срока давности к 

военным преступлениям. 

 

ТЕМАТИКА И ВОПРОСЫ ЛЕКЦИЙ 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

ТЕМА 1. ПОНЯТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА, ЕГО 

ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 

1.Понятие международных и межгосударственных отношений. Основные черты 

современных международных отношений. 

2.Международное право как особая система права. 

3.Нормы  международного права и их создание. 

4.Международное публичное право и международное  частное  право.  

5.История международного права, его периодизация. 

ТЕМА 2. СУЩНОСТЬ, ИСТОЧНИКИ И СИСТЕМА СОВРЕМЕННОГО 

МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА  

1. Сущность современного международного  права.   

2. Источники международного права.  Понятие и виды.  

3. Система современного международного права.  

4.Соотношение международного и внутригосударственного права 

5.Ответственность в международном праве. 

6.Право международной безопасности. 

ТЕМА 3. СУБЪЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА  

1. Понятие и виды субъектов международного права.  Особенности 

международной правоспособности и дееспособности. 

2. Государства – основные субъекты международного права.  

3.Международная правосубъектность наций и народов,  борющихся за свое 

самоопределение. 

4.Международно-правовое признание.  

5.Правопреемство  государств. Понятие и виды правопреемства.  

6.Правосубъектность международных организаций. Право международных 

организаций. 

7.Международная правосубъектность Ватикана и Мальтийского ордена. 

8. Статус индивида в международном праве. 

ТЕМА 4. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 

1. Понятие и система основных принципов международного права.  
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2. Принцип  неприменения  силы и угрозы силой.  

3. Принцип мирного разрешения международных  споров.  

4. Принцип  суверенного  равенства  государств. 

5. Принцип сотрудничества государств.  

6. Принцип невмешательства во внутренние дела государств 

7. Принцип добросовестного выполнения международных обязательств.  

8. Принцип равноправия и самоопределения народов. 

9. Принцип нерушимости границ.  

10.Принцип территориальной неприкосновенности и целостности государств. 

11.Принцип  уважения   прав и  свобод  человека. Содержание принципа. 

12.Становление принципов разоружения и международно-правовой 

ответственности. 

ТЕМА 5. ПРАВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ  

  1. Понятие права международных договоров, его источники и субъекты. 

  2. Стороны  в международных договорах. 

  3. Заключение международных договоров. 

     4. Действие международных договоров.  

  5. Толкование международных договоров. 

          6. Недействительность международного договора. 

  7. Прекращение и приостановление действия договора. 

 

ОСОБЕННАЯ   ЧАСТЬ 

ТЕМА 6. ДИПЛОМАТИЧЕСКОЕ И КОНСУЛЬСКОЕ ПРАВО 

 1. Понятие и источники дипломатического и консульского права..  

2. Органы внешних сношений государств. 

3. Дипломатические представительства. 

4. Консульские учреждения. 

5. Дипломатические и консульские привилегии и иммунитеты. 

6. Постоянные  представительства государств при ООН и других 

международных организациях. 

7. Специальные миссии.  

ТЕМА 7. ПРАВА ЧЕЛОВЕКА И МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО 

1. Международное сотрудничество по вопросам прав человека. 

2. Международная защита прав человека. 

3. Население государства, гражданство. 

4. Двойное гражданство и безгражданство. 

5. Правовое  положение  иностранцев. 

6. Право убежища  

7. Правовое положение беженцев.   

ТЕМА 8. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В БОРЬБЕ С. 

ПРЕСТУПНОСТЬЮ  

1. Основные формы международного сотрудничества и виды обязательств по 

борьбе с преступностью и его правовые основы. 



23 

 

2. Борьба с международными преступлениями и преступлениями 

международного характера. 

3. Правовая помощь по уголовным делам. 

4. Выдача преступников. 

5. Борьба с преступностью и международные организации. 

ТЕМА 9. МЕЖДУНАРОДНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВО 

1. Понятие международного экономического права и его источники. 

2. Общие и специальные принципы международного экономического права. 

3. Основные виды международных экономических договоров. 

4. Международно-правовые основы экономической интеграции. 

 

ТЕМА 10. ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ТЕРРИТОРИЙ В МЕЖДУНАРОДНОМ 

ПРАВЕ  

1. Виды правового режима территорий. 

2. Государственная территория. 

3. Государственная граница. 

4. Понятие международного морского права, его источники и принципы. 

5.Виды морских  территорий по правовым режимам. 

6. Понятие международного воздушного права, его источники и  принципы. 

7. Режим воздушного пространства. 

8. Понятие и источники международного космического права. 

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

ТЕМА 11. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ      

1. Понятие международного права окружающей среды, его принципы и 

источники. 

2. Международные организации и конференции в области охраны окружающей 

среды. 

3. Мировой океан - как объект международно-правовой охраны. 

4. Защита окружающей среды от радиоактивного заражения. 

5. Международно-правовая охрана атмосферы Земли, околоземного и 

космического пространства. 

6. Защита животного и растительного мира. 

ТЕМА 12. МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ  СРЕДСТВА  РАЗРЕШЕНИЯ  

МЕЖДУНАРОДНЫХ  СПОРОВ  

1. Понятие средств разрешения международных споров. 

2.Переговоры и консультации. 

3. Добрые услуги и посредничество. 

4.Следственные и согласительные комиссии. 

5.Международные суды. 

6.Разрешение споров в международных организациях. 

ТЕМА 13. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО В ПЕРИОД ВООРУЖЕННЫХ 

КОНФЛИКТОВ   

  1. Понятие права вооруженных конфликтов. 
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 2. Начало войны. 

 3. Участники войны. 

      4. Нейтралитет в войне. 

5. Защита жертв войны. 

6. Окончание войны и еѐ международно-правовые последствия. 

 

 ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 

СЕМИНАРСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

Целью проведения семинарских занятий является оказание помощи студентам 

в приобретении необходимых знаний по изучаемой дисциплине, рассмотрении 

проблемных вопросов, выработке навыков правильного толкования норм  

международного права и их применения во взаимодействии с 

внутригосударственными нормами. Для подготовки к семинарским занятиям  

студентам необходимо обращаться к нормативным документам и специальной 

литературе, указанным в планах семинарских занятий. При изучении курса 

международное право сохраняют своѐ значение специальные источники, изданные в 

советский период и они могут использоваться для подготовки к семинарским 

занятиям и экзаменам. Следует обратить внимание на ресурсы правовых системы 

КонсультантПлюс», «Гарант», «Кодекс», в которых содержится большое количество 

нормативных источников, статей из юридических журналов, в т.ч. учебники по курсу 

международное право.  

 

ТЕМАТИКА  СЕМИНАРСКИХ  ЗАДАНИЙ 

 

Тема 1:   ПОНЯТИЕ,  ИСТОЧНИКИ   И   ОСНОВНЫЕ 

ПРИНЦИПЫ  МЕЖДУНАРОДНОГО   ПРАВА    

О С Н О В Н Ы Е   В О П Р О С Ы: 

1. Понятие международного права. Международное публичное и 

международное частное право (их соотношение). 

2. Международное  право  как  особая  система права (специфические 

особенности субъектов  международного  права,  объектов  международных 

правоотношений, процесса создания и осуществления норм права и методов их 

обеспечения). 

3. Источники международного права (понятие, виды). 

4. Основные принципы современного международного права  (понятие, 

классификация). 

5. Соотношение международного и внутригосударственного права. 

РЕКОМЕДАЦИИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К СЕМИНАРСКОМУ 

ЗАНЯТИЮ 

Студентам необходимо уяснить, что международное публичное право - это 

особая правовая система, нормами которой регулируются отношения между 

государствами, направленные на  обеспечение международного мира и 

безопасности, сотрудничество  государств,  уважение  прав человека и народов. 
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Международное право регулирует особый вид публично-правовых 

(межвластных) отношений между особым кругом субъектов (государствами, 

международными межправительственными организациями, нациями, борющимися 

за своѐ самоопределение, государственно-подобными образованиями). Участие в 

международных отношениях суверенных государств, которые являются основными 

субъектами международного права, предопределяет специфические способы 

создания норм международного права, основанные на взаимном согласии и 

соглашении между субъектами международного права и ими же сохраняемые 

путем применения принуждения к их соблюдению. 

Основными источниками закрепления норм международного права являются 

международные договоры и международно-правовые обычаи. Поэтому 

международное право – это система международных договорных и обычных норм, 

создаваемых субъектами международного права. Наряду с основными источниками 

выделяются вспомогательные – нормативные резолюции международных 

организаций, решения международных судебных органов и иные. Студентам 

необходимо усвоить главные черты международного права, его функции и отличие 

от внутригосударственного права и международного частного права. Отдельное  

место в усвоении вопросов семинарского занятия должно занимать понятие и 

содержание норм и принципов международного права, обеспечение их исполнения 

мерами индивидуального или коллективного принуждения, ответственность 

субъектов международного права. Следует изучить правовой статус государств и 

иных субъектов международного права, рассмотреть проблему международной 

правосубъектности индивидов. Объектом изучения также должны быть все 

источники, в которых находят закрепление нормы и принципы международного 

права.  

При изучении вопроса о соотношении международного и 

внутригосударственного права студентам следует обратить внимание на то что, 

международное право и национальное право не функционируют отдельно друг от 

друга. На развитие международного права значительное воздействие оказывают 

национальные правовые системы посредством реализации государствами своей 

внешней политики. В свою очередь принятие государствами международных 

обязательств подразумевает выполнение их на внутригосударственном уровне, с 

включением их в своѐ национальное право. Студенты должны знать суть основных 

доктрин соотношения международного и внутригосударственного права 

(дуалистическую и монистические концепции). При рассмотрении вопросов 

взаимоотношений международного и внутригосударственного права следует знать 

основы влияния (материальное и процессуальное) национального права на 

международное. Весьма важным является знание способов реализации норм 

международного права в национальных правовых системах (трансформация, 

отсылка). Необходимо знать концепцию примата норм международного права при 

взаимодействии с нормами национального права, при этом необходимо понимать, 

как данная концепция нашла отражение в Конституции Российской Федерации и 

российском законодательстве. При ответе на вопрос применения норм 
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международного права судами и правоохранительными органами РФ следует 

ориентироваться на практику Конституционного Суда, Верховного Суда РФ, 

Высшего арбитражного суда РФ, органов прокуратуры и предварительного 

следствия. 
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54. Тиунов О.И., Манов Б.Г. Принцип соблюдения международных 

договоров: коллизии международного и национального права // Журнал 

российского права. 2008. № 6. 

55. Опалева С.А. Принцип уважения и соблюдения прав и свобод человека в 

международном праве  // Гражданин и право. 2008. № 10. 

 

Контрольные вопросы к теме № 1 

1. Какое из предложенных определений понятия международного публичного 

права представляется для Вас правильным: 

1). Международное право - отрасль национального права, представляющая 

собой совокупность международных норм, регулирующих отношения между 

государствами, международными организациями и иными участниками 

международных отношений. 

2). Международное право - самостоятельная правовая система, 

представляющая собой совокупность международно-правовых норм и принципов, 

регулирующих отношения между субъектами международного права. 

3). Международное право – совокупность международно-правовых норм, 

регулирующих отношения между государствами, международными организациями, 

физическими и юридическими лицами. 

2. Что составляет предмет регулирования международного права: 

1). Правоотношения между государствами, международными организациями, 

с одной стороны, и физическими и юридическими лицами различных государств, с 

другой. 

2). Внутригосударственные правоотношения, обременѐнные иностранным 

элементом. 

3). Правоотношения между суверенными и независимыми друг от друга 

субъектами (государствами, международными организациями и иными). 

3. Каким образом происходит принятие норм международного права: 

1). Они принимаются Генеральной Ассамблеей Организации Объединѐнных 

Наций. 

2). Они создаются самими субъектами международного права в результате их 

добровольного волеизъявления. 

3). Нормы международного права создаются посредством принятия 

национальных правовых актов, регулирующих отношения с другими государствами. 

4. Кто является субъектами международного права: 

1). Индивиды (физические лица), юридические, вступающие в международные 

отношения (экономические, культурные, социальные). 

2). Межнациональные корпорации. 

3). Государства, международные организации, государственно-подобные 

образования (Ватикан), нации и народы, борющиеся за свою независимость. 

5. В каких основных источниках происходит закрепление норм 

международного права: 

1). В законах государства. 
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2). В международных законах. 

3). В международных договорах и обычаях.   

 

ТЕМА 2. ПРАВО  МЕЖДУНАРОДНЫХ  ДОГОВОРОВ   

О С Н О В Н Ы Е   В О П Р О С Ы: 

      1.Право договоров, его источники и кодификация. 

      2.Стороны и право на участие в международных договорах. 

      3.Стадии и процедура заключения международных договоров: 

          а) разработка текста договора и его принятие; 

          б) согласие на обязательность договора; 

          в) договоры, подлежащие ратификации, еѐ процедура; 

          г) обмен ратификационными грамотами, их депонирование; 

          д) дата вступление договора в силу. 

      4.Действие и применение международных договоров. 

5.Условия  действительности  и  недействительности международных 

договоров. 

      6.Прекращение и приостановление действия договора. 

 

РЕКОМЕДАЦИИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К СЕМИНАРСКОМУ 

ЗАНЯТИЮ 

При подготовке к семинарскому занятию студентам следует обратить 

внимание роль, которую играет международный договор в регулировании 

межгосударственных отношений. Им необходимо уяснить понятие права 

международных договоров как отрасли международного права и раскрыть предмет 

еѐ регулирования. Основное внимание должно быть уделено раскрытию вопросов, 

направленных на определение понятия международного договора, порядка и стадий 

его заключения: выработку и принятие текста договора; установление 

аутентичности; выражение согласия на обязательность договора и способы 

выражения государствами своего согласия на обязательность договора 

(подписание, ратификацию). При раскрытии вопросов темы студенты должны 

знать назначение функции депозитария международных договоров и их регистрации 

в Секретариате ООН. При рассмотрении вопроса действия и применения 

международного договора студентам следует понимать значение презумпции 

действительности международного договора и основания его недействительности.  

Уяснить способы прекращения международного договора, раскрыть понятия 

«аннулирование» и «денонсация». Данные положения содержатся в Венской 

конвенции о праве международных договоров 1969 г. Отдельное место должно 

быть отведено изучению положений Федеральному закону «О международных 

договорах Российской Федерации».     
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  Контрольные вопросы к теме № 2 

Какие субъекты могут быть сторонами в международном договоре: 

1). Международные неправительственные организации. 

2). Государства. 

 3). Субъекты федерации. 

 4). Международные межправительственные организации. 

 5). Ватикан. 
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 6). Международный Комитет Красного Креста. 

 7). Индивид. 

 8). Международные корпорации. 

2. Какова цель регистрации международных договоров в Секретариате ООН: 

1). С этого момента международный договор вступает в силу, без регистрации 

он не имеет юридической силы. 

2). Придание публичности международному договору, регистрация не влияет 

на его юридическую силу, но стороны не могут ссылаться на не зарегистрированный 

договор в органах ООН. 

 

 

 

Тема 3. ПРАВА ЧЕЛОВЕКА И МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО  

О С Н О В Н Ы Е   В О П Р О С Ы: 

     1. Международно-правовая регламентация основных прав и свобод человека. 

     2. Международные стандарты прав и свобод человека. 

     3. Международные механизмы защиты прав и свобод человека. 

     4. Международно-правовые вопросы гражданства. 

     5. Правовое положение иностранцев. 

     6. Право убежища. 

     7. Статус беженцев. 

Рассмотрение вопросов темы следует начать с уяснения понятий прав и 

свобод человека, население государства, международные стандарты в области прав 

человека. Следует обратить внимание на классификацию прав человека в 

соответствии с их содержанием (естественные права; гражданские права; 

политические права; экономические права; культурные права). Студенты должны 

знать положения основных международных документов в области прав человека – 

Устава ООН, Всеобщей декларации прав человека 1948 г., Международного пакта о 

гражданских и политических правах 1966 г., Международного пакта об 

экономических, социальных и культурных правах 1966 г. и иных международных 

документов.  

При рассмотрении вопроса международной защиты прав человека следует 

знать, что существует два уровня такой защиты – универсальный (в рамках ООН) 

и региональный, например, для государств европейского континента (Совет Европы, 

Европейский суд по правам человека). При рассмотрении вопросов гражданства 

следует исходить из того, что под юрисдикцию государства подпадают не только 

его граждане, но и иностранцы, лица с двойным гражданством (бипатриды), и лица, 

не имеющие гражданства (апатриды), которые имеют разный правовой статус на 

территории государства. Следует знать особенности правового положения всех 

перечисленных категорий лиц. Особое внимание необходимо уделить способам 

приобретения гражданства – по рождению, приобретению в порядке 
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натурализации, реинтеграции, пожалования, оптации, трансферта, на основе 

международного договора. При рассмотрении вопроса о международном праве 

убежища следует знать, что подобная форма международной защиты 

применяется к лицам, подвергающимся преследованию за действия, которые не 

являются преступными с точки зрения международного права.  

Студенты должны знать международно-правовой статус беженцев 

(понятие беженца и вынужденного переселенца, их права и обязанности), основные 

международные акты по этому вопросу.  
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Контрольные вопросы к теме № 3 

1. Какую судебную функцию выполняет  Европейский Суд по правам 

человека: 
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1). Он является особой надзорной инстанцией по пересмотру решений органов 

(в т.ч. судебных)  государств – членов Совета Европы. 

2). Он рассматривает индивидуальные петиции на нарушения прав человека в 

соответствии с Европейской конвенцией о защите прав человека и основных свобод 

от 4 ноября 1950 г. 

 

2. Какой основной способ приобретения гражданства установлен в Российской 

Федерации: 

1). По принципу «права крови». 

2). По принципу «права почвы». 

3). Смешанный. 

  

 

 

  

Тема 4: МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В БОРЬБЕ С 

ПРЕСТУПНОСТЬЮ     (2 часа) 

1. Факторы, обусловливающие международное сотрудничество в борьбе с 

преступностью и основные правовые формы сотрудничества государства в этой 

области. Понятие и виды международных и уголовных преступлений. 

2. Основные виды обязательств государств по международным договорам о 

борьбе с преступностью: признание уголовно-наказуемыми действий, 

предусмотренных специальными конвенциями;  оказание помощи в розыске и 

возвращении похищенных объектов; предание суду или выдача лиц, обвиняемых в 

совершении преступления;  оказание помощи в производстве следствия. 

3. Правовая  помощь  по уголовным делам;  двусторонние договоры о 

правовой помощи;  Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским, семейным  и уголовным делам (подписана в Минске 22 января 1993 г. 

странами-членами Содружества Независимых Государств). 

4. Отдельные виды уголовных преступлений международного характера и 

сотрудничество государств по их пресечению и наказанию преступников; незаконное 

производство и распространение наркотических средств и психотропных веществ;  

международный терроризм; преступления,  совершаемые на борту воздушного судна 

и иные незаконные акты,  направленные против безопасности гражданской авиации. 

5. Выдача преступников,  преступления,  влекущие выдачу. Правовые 

основания выдачи или отказа в выдаче.  

6. Международные организации и борьба  с  преступностью. Интерпол (устав, 

цели, задачи, деятельность). 

  

 При подготовке к данной теме следует обратить внимание на особенности 

сотрудничества государств в борьбе с преступностью, которое может 

осуществляться только при уважении государственного суверенитета государств 

и невмешательстве  в их внутренние дела. Необходимо знать основания 

подразделения всех преступных деяний на международные преступления и 

преступления международного характера, а также охарактеризовать наиболее 
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опасные из них (преступления против мира, военные преступления; терроризм, 

незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ). Основными 

видами сотрудничества государств в данной сфере является заключение 

многосторонних и двухсторонних договоров (конвенций), а также участие в 

деятельности международных организаций. Студент должен знать формы 

сотрудничества государств по борьбе с отдельными преступлениями 

международного характера, изучить содержание регламентирующих такое 

сотрудничество международно-правовых актов, права и обязанности сторон, 

механизм обеспечения конвенций. Отдельное внимание следует уделить 

деятельности Международной организации уголовной полиции (Интерполу). В 

частности студентам необходимо понимать механизм организации 

международного розыска, осуществляемого в процессе взаимодействия Интерпола, 

его национальных бюро и правоохранительных органов государств-членов 

Интерпола. 
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32. Бирюков П.Н. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью 

и правовая система Российской Федерации.  Воронеж. 1997. 

33. Костенко Н.И. Проблемы международно-правового регулирования 

института выдачи (экстрадиции) // Государство и право. 2002. № 8. С. 68-76. 

 

              Контрольные вопросы к теме № 4 

1. Какие существуют основные виды сотрудничества государств в борьбе с 

преступностью: 

1). Создание наднациональных правоохранительных органов по борьбе с 

преступностью. 

2). Заключение международных договоров (конвенций) по различным 

аспектам сотрудничества в борьбе с преступностью. 

3).  Участие государств в международных организациях, осуществляющих 

борьбу с преступностью. 

 

2. Как осуществляется уголовная ответственность физических лиц за 

совершение преступлений международного характера: 

1). Ответственность наступает на основе международных соглашений и в 

международных судебных органах (Международном трибунале, Международном 

уголовном суде). 

2). Ответственность наступает на основе международных соглашений, но по 

национальному законодательству. 

 

ТЕМА 5: МЕЖДУНАРОДНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВО  

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ: 

1. Понятие и субъекты международного экономического права. 

2. Источники международного экономического права. 

3. Принципы международного экономического права: недискриминации, 

наибольшего благоприятствования,  взаимной выгоды, национальный режим, 

преференциальный режим. 

4. Международно-правовое регулирование сотрудничества в отдельных 

областях международных экономических отношений. 

5. Международно-правовое регулирование регионального  экономического 

сотрудничества. 

 

 При изучении данной темы студенты должны обратить внимание на 

предмет международного экономического права, его основные источники и 

принципы. При рассмотрении специальных принципов международного 

экономического права отдельного изучения требует принцип наибольшего 

благоприятствования, преобладающего в современных экономических отношениях. 

Студенты должны знать роль международных товарных соглашений в 

регулировании торговых отношений с целью предотвращения резких колебаний цен 

(например, соглашения по пшенице, какао, кофе, сахару и др.). Специально следует 
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остановиться на Генеральном соглашении о тарифах и торговле 1947 г. (ГАТТ), 

преобразованном во Всемирную торговую организацию (ВТО). Необходимо знать 

также цели деятельности других международных экономических организаций – 

Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), Международного 

валютного фонда (МВФ), Всемирного банка  и др.  Отдельного внимания 

заслуживает изучение правовых основ устройства и экономического 

сотрудничества Европейского Союза и других интеграционных объединений 

государств. 
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от 6 июля 1992г. // ДМП. Т.3. С.197-200. 
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С.211-225. 
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28. Дерюгина С.В. Правовые аспекты понятия «свободная экономическая 

зона» // Государство и право. 1997. № 5. С.115-121.  

29. Дмитриева С.В. Генеральное соглашение по тарифам и торговле и 
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 31. Основы права Европейского Союза: схемы и комментарии. Учебное 

пособие / Под ред. С.Ю. Кашкина. М., 2002.  
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источники права ВТО // Международное публичное и частное право. 2005. № 5. 

33. Кембаев Ж.М. Международная экономическая интеграция: разновидности 

и некоторые основные закономерности // Журнал российского права. 2008. № 10. 

34. Спектор А.А. Принцип национального режима в регулировании 
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последствия вступления России во Всемирную торговую организацию                 // 

МЖМП.  2007. № 2. 

Контрольные вопросы к теме № 5 

Как разрешаются международные экономические споры между 

государствами: 

1). В арбитражных судах и иных судебных органах государств. 

2). В международных коммерческих арбитражах (МКА). 
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3). В Международном Суде ООН. 

 

Каковы главные органы Европейского Союза: 

1). Совет ЕС. 

2). Межпарламентская Ассамблея. 

3). Комитет министров. 

4). Комиссия ЕС. 

5). Европейский парламент. 

6). Европейский Суд по правам человека. 

7). Европейский суд.         

 

 

 

 

ТЕМА 6: ДИПЛОМАТИЧЕСКОЕ И КОНСУЛЬСКОЕ ПРАВО  

        ОСНОВНЫЕ  ВОПРОСЫ 

1. Понятие и источники дипломатического и консульского права. 

2. Органы внешних сношений (внутригосударственные и зарубежные). 

3. Дипломатические представительства (понятие, виды, функции, 

аккредитование, деятельность). 

4. Консульские учреждения. 

             5. Дипломатические и консульские привилегии и иммунитеты. 

 

При изучении темы следует обратить внимание на тесную связь между 

внешней политикой государств и дипломатией, составляющих основу официальных 

межгосударственных отношений. Право внешних сношений включает в себя такие 

взаимосвязанные части как дипломатическое право, право специальных миссий, 

консульское право. Студентам следует  основные источники – Венскую конвенцию о 

дипломатических сношениях 1961 г.; Конвенцию о специальных миссиях 1969 г.; 

Венскую конвенцию о консульских сношениях 1963 г. При подготовке к семинару 

необходимо знать виды органов внешних сношений государств, подразделяемых на 

внутренние (конституционные) и внешние (специализированные). В частности 

следует проанализировать систему органов внешних сношений Российской 

Федерации. При изучении статуса дипломатических представительств  следует 

раскрыть понятие таких представительств, их виды, порядок аккредитации глав 

представительств, охарактеризовать функции представительств, состав 

персонала, уяснить понятие дипломатического корпуса, их иммунитеты и 

привилегии. При изучении статуса консульских представительств, следует уяснить 

понятие, виды и состав консульских учреждений, классы консулов, их иммунитеты и 

привилегии. 

ДОКУМЕНТЫ: 

1.Устав ООН от 26 июня 1945 г.// Действующее международное право в 

трех томах. Составители Ю.М. Колосов и Э.С. Кривчикова. Том 1. М., 1996. С.  7-
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Блатова. М., 1992. С.15-16. (Далее – сокращенно МПД). 
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 Контрольные вопросы к теме № 6. 

1. Что такое агреман: 

1). Запрос согласия у соответствующего государства на назначение 

конкретного лица консулом. 

2). Запрос согласия у соответствующего государства на назначение лица 

главой дипломатического представительства. 

3). Запрос согласия соответствующего государства на назначения лица 

военным атташе. 

 

Кто такой почѐтный консул: 

1). Консул, который получает такое звание за заслуги перед своим 

государством. 

2). Лицо, выполняющее функции консула на нештатной основе. 

  

Общие методические указания к написанию контрольных работ 

по международному праву 

 При написании контрольной работы по любой из предложенных тем необходимо 

руководствоваться: учебником по международному праву (из числа рекомендованных 

кафедрой), нормативными источниками и специальной литературой применительно к 

выбранной теме (примерный список указан ниже). Для получения положительной оценки в 

обязательном порядке необходимо раскрыть содержание двух указанных в теме вопросов. 

При написании работы должны быть сделаны сноски на использованные источники, 

которых должно быть не менее 10. В конце работы следует указать перечень 

использованных источников. Общий объѐм работы должен быть не менее 20 страниц 

школьной тетради, либо 12 листов печатного текста. При написании работы рекомендуется 
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т.ч. письменную для иногородних студентов, на кафедре. 

 

 Тема 1. Понятие международного права 

1.         Международное право как особая правовая система. 

2.         Сущность современного международного права. 
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ВОПРОСЫ   К   ЭКЗАМЕНУ   

1. Международное право как особая система правовых норм. 

2. Международное право древних веков (МП в период рабовладельческого 

строя). 

3. Международное право в период средневековья (МП феодального общества). 

4. Международное право нового времени (МП в эпоху капитализма). 

5. Понятие и сущность современного МП. 

6. Понятие и виды источников современного  МП. 

7. Соотношение и взаимодействие международного и  внутригосударственного 

(национального) права. 

8. Понятие и система основных принципов МП. 

9. Принцип неприменения силы или угрозы силой. 

10. Принципы территориальной целостности государств. 

11. Принцип нерушимости государственных границ. 

12. Принцип мирного разрешения международных споров. 

13. Принцип разоружения. 

14. Принцип международно-правовой ответственности. 

15. Принцип суверенного равенства государств. 

16. Принцип невмешательства во внутренние дела государств. 

17. Принцип сотрудничества между государствами. 

18. Принцип добросовестного выполнения международных обязательств. 

19. Принцип уважения прав человека и его основных свобод. 

20. Принцип равноправия и самоопределения народов и наций. 

21. Понятие и виды субъектов международного права. 

22. Государства - основные субъекты МП. 

23. Международно-правовое признание государств и правительств. 

24. Правопреемство субъектов международного права. 

25. Ответственность субъектов международного права (понятие основания, виды, 

формы ответственности). 

26. Понятие международного договора. Их виды и субъекты. Кодификация права 

международных договоров. 

27. Заключение международных договоров. 

28. Действие и применение международных договоров (срок  действия, 

обеспечение выполнения, толкование). 

29. Условия действительности  и  недействительности  международных 

договоров. 

30. Прекращение действия международных договоров. 

31. Понятие гражданства. Способы приобретения гражданства, изменения и 

утраты гражданства. 

32. Двойное гражданство и безгражданство. 

33. Правовое положение иностранцев. 

34. Право убежища. 

35. Международная защита прав и свобод человека. 

36. Основные виды обязательств государств по международным договорам по 

борьбе с преступностью. 

37. Отдельные виды уголовных преступлений международного характера  и 

сотрудничество государств по их пресечению и наказанию преступников. 

38. Правовая помощь по уголовным делам. 

39. Выдача преступников. 
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40. Борьба с преступностью и международные организации. 

41. Классификация территорий по правовом режимам. 

42. Понятие и состав государственной территории. 

43. Режим государственной границы. 

44. Юридические основания территориальных изменений. 

45. Международные реки. Режим Дуная. 

46. Международный режим Антарктики. 

47. Понятие и источники международного морского права. 

48. Правовой режим внутренних морских вод. 

49. Правовой режим территориальных вод. 

50. Правовой режим прилежащей зоны. 

51. Правовой режим морской экономической зоны. 

52. Международно-правовой режим открытого моря. 

53. Правовой режим континентального шельфа. 

54. Правовой режим международного района морского дна 

55. Международные проливы: понятие, режим транзитного прохода. Режим 

Черноморских и Балтийских проливов. 

56. Международные каналы. Правовой режим Суэцкого и Панамского каналов. 

57. Понятие и источники международного воздушного права. 

58. Международные полеты и режим воздушного пространства. 

59. Понятие,  источники  и основные принципы международного космического 

права. 

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

61. Правовое положение космонавтов и космических объектов. 

62. Ответственность за ущерб, причиненный космическими объектами. 

63. Международное  сотрудничество  в  исследовании и использовании  космоса. 

64. Понятие, источники и основные принципы международного экологического 

права. 

65. Мировой океан как объект международно-правовой охраны. 

66. Защита окружающей среды от радиоактивного заражения. 

67. Международно-правовая  охрана атмосферы Земли,  околоземного и 

космического пространства. 

68. Международно-правовая защита животного и растительного мира. 

69. Понятие и источники дипломатического и консульского права. 

70. Система государственных органов внешних отношений. 

71. Дипломатические представительства (понятие,  состав, функции и 

полномочия). 

72. Консульские представительства (понятие, функции). 

73. Дипломатические и консульские привилегии и иммунитеты. 

74. Постоянные представительства государств при ООН и  при  других  

международных организациях. 

75. Специальные миссии (понятие и виды). 

76. Международные организации (понятие, классификация, юридическая 

природа). 

77. Организация Объединенных Наций (устав, членство, система главных органов 

ООН). 

78. Региональные международные организации (общая характеристика). 

79. Международные конференции (понятие,  круг участников,  порядок работы, 

юридическое значение принимаемых решений). 
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80. Понятие, источники и основные принципы экономического права. 

81. Международные экономические договоры. 

82. Международно-правовые средства обеспечения международной безопасности. 

83. Ограничение вооружений и разоружение. 

84. Непосредственные переговоры и консультации как мирные средства  

разрешения международных споров. 

85. Добрые  услуги и посредничество как мирные средства разрешения 

международных споров. 

86. Следственные  и  согласительные  комиссии  как мирные средства разрешения 

международных споров. 

87. Международный арбитраж как мирное средство разрешения международных 

споров. 

88. Международная  судебная процедура как мирное средство разрешения 

международных споров. 

89. Мирное разрешение споров в международных организациях. 

90. Международно-правовая регламентация ведения войны. 

91. Международно-правовая защита жертв войны. 

92. Окончание войны и его международно-правовые последствия. 

93. Международно-правовая  ответственность за агрессию и связанные с ней 

преступления. 

 

 Студенты в период подготовки к экзаменам имеют право на получение 

коллективных и индивидуальных консультаций по всем вопросам, вынесенным 

на экзамен. 

 

         ТЕМАТИКА    КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ   РАБОТ 

1. Международное право как особая система права. 

2. Роль международного права в регулировании международных  отношений. 

3. Нормообразование в международном праве. 

4. Влияние  глобальных проблем современности на развитие международного 

права. 

5. Международное право и прогресс человечества. 

6. Кодификация и прогрессивное развитие международного права. 

7. Понятие и виды источников международного права. 

8. Международный договор - основной источник международного права. 

9. Обычные нормы в современном международном праве. 

10. Взаимодействие международного договора и международного обычая. 

11. Общее международное право и локальные нормы. 

12. Основы взаимодействия международного и  внутригосударственного прав. 

13. Понятие и виды субъектов современного международного права. 

14. Международная правосубъектность государств. 

15. Международная правосубъектность Российской Федерации. 

16. Международно-правовое признание Российской Федерации. 

17. Проблема международной правосубъектности индивида. 

18. Особенности нейтральных государств как субъектов международного права. 

19. Концепции мирового государства и мирового правительства. 
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20. Порядок заключения международных договоров и вступления  их  в силу. 

21. Прекращение действия международных договоров. 

22. Правовой статус межправительственных конференций. 

23. Понятие и виды международных организаций. 

24. Юридическая природа международных организаций. 

25. Функции международных организаций. 

26. Структура международных организаций. 

27. Вопросы членства в международных организациях. 

28. Структура и функции Совета Безопасности ООН. 

29. Структура и функции Генеральной Ассамблеи ООН. 

30. Вооруженные силы ООН. 

31. Международный Суд ООН. 

32. Генеральный  секретарь  ООН  как главное административное лицо 

организации. 

33. Привилегии и иммунитеты ООН. 

34. Принцип единогласия постоянных членов  в  Совете  Безопасности ООН. 

35. Общеевропейский процесс и международное право. 

36. Организация африканского единства. 

37. Лига арабских государств. 

38. Организация американских государств. 

39. Специализированные учреждения ООН. 

40. Международные экономические организации. 

41. Международные неправительственные организации. 

42. Правовой  статус представительств государств при международных 

организациях. 

43. Внутреннее право международных организаций. 

44. Применение принудительных мер по Уставу ООН. 

45. Самооборона в международном праве. 

46. Дипломатические представительства. 

47. Привилегии  и иммунитеты дипломатических представительств и их 

персонала. 

48. Консульские представительства. 

49. Специальные миссии. 

50. Конвенции о ликвидации двойного гражданства, заключенные между 

странами  Восточной Европы. 

51. Правовое положение иностранцев. 

52. Право убежища. 

53. Выдача преступников. 

54. Международная организации уголовной полиции (Интерпол): правовая 

природа и основные направления деятельности. 

55. Международно-правовой режим Дуная. 

56. Международно-правовой статус Антарктики. 

57. Правовой режим Черноморских проливов. 

58. Правовой режим Суэцкого канала. 

59. Международное сотрудничество в обеспечении безопасности  гражданской 

авиации. 

60. Основные принципы космического права. 

61. Международно-правовое положение Луны. 

62. Правовой статус космических экипажей. 



65 

 

63. Посредничество как мирное разрешение международных споров. 

64. Основания и формы ответственности государства по международному праву. 

65. Правовые вопросы контроля за соблюдением международных  обязательств. 

66. Правопреемство в международном праве. 

67. Понятие и классификация основных принципов международного права. 

68. Принцип уважения прав и свобод человека. 

69. Принцип суверенного равенства государств. 

70. Принцип невмешательства во внутренние дела государств. 

71. Принципы  территориальной целостности государств и нерушимости границ. 

72. Принцип самоопределения народов и наций. 

73. Принцип сотрудничества государств. 

74. Принцип неприменения силы и угрозы силой. 

75. Принцип добросовестного выполнения международных обязательств. 

76. Принцип мирного разрешения международных споров. 

77. Принцип защиты окружающей человека среды. 

78. Принцип ответственности государств и международных организаций. 

79. Принцип разоружения. 

80. Демилитаризованные и нейтрализованные территории. 

81. Международная уголовная ответственность. 

82. Проблема оружия массового уничтожения. 

83. Проблема запрещения ядерного оружия. 

84. Безъядерные зоны. 

85. Проблема ограничения ракетного оружия. 

86. Проблема запрещения химического и бактериологического оружия. 

87. Запрещение отдельных видов обычного оружия. 

88. Проблема сокращения обычных вооружений и вооруженных сил. 

89. Международный контроль в области ограничения и сокращения вооружений. 

90. Международный контроль с использованием космических средств. 

91. Ответственность в космическом праве. 

92. Проблема непосредственного телевизионного вещания через  спутники. 

93. Гуманитарное сотрудничество как неотъемлемая  составная  часть 

всеобъемлющей системы международной безопасности. 

94. Статус беженцев в современном международном праве. 

95. Международные организации по защите прав человека. 

96. Международная защита прав коренного населения  и  национальных 

меньшинств. 

97. Соотношение прав народов и прав индивидов. 

98. Принципы международного экономического права.  

99. Понятие, виды и система международных экономических договоров. 

 

                           СЛОВАРЬ    ПОНЯТИЙ И ТЕРМИНОВ 

Агреман- запрос государством согласия у страны пребывания на назначение  

конкретного лица главой дипломатического представительства. 

Агрессия – применение вооруженной силы государством против суверенитета, 

территориальной неприкосновенности или политической независимости другого 

государства. 

Альтернат –  принцип чередования подписей сторон в двустороннем 

международном договоре. 
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Аккредитация – процедура назначения и принятия дипломатического 

представителя. 

Аннулирование – отказ государства от договора, когда есть основания, 

определѐнные нормами международного права. 

Апатрид – лицо, не имеющее гражданства.  

Аутентификация – процедура, посредством которой происходит удостоверение, что 

текст международного договора является окончательным и не подлежит изменениям 

со стороны уполномоченных. Формами установления аутентичности текста 

являются: включение текста договора в заключительный акт конференции или  в 

резолюцию международной организации, в которой он был принят; парафирование 

(постановка уполномоченными своих инициалов на тексте договора); условное 

подписание, когда подпись нуждается в последующем одобрении правительством 

или другим компетентным органом; полное подписание договорного текста, если в 

дальнейшем договор нуждается в ратификации или утверждении. 

Беженец – лицо, вынужденное покинуть место постоянного жительства вследствие 

военных действий или изгнанное оттуда одной из сторон вооруженного конфликта. 

Бипатрид – лицо с двойным гражданством. 

Военнопленный – любой комбатант, попавший под власть неприятельского 

государства. 

Внутренние морские воды -  часть территории прибрежного государства  к которой 

согласно Конвенции ООН 1982 г. относятся заливы (бухты, лиманы, губы), ширина 

входа в которые не превышает 24 морских миль, исторические заливы и воды портов, 

а также воды, расположенные между береговой линией государства и прямыми 

исходными линиями, от которых отсчитывается ширина территориального моря. 

Военные преступления – нарушение законов и обычаев войны и Женевских 

конвенций о защите жертв войны («Об улучшении участи раненых и больных в 

действующих армиях»; «Об улучшении участи раненых, больных и лиц, 

потерпевших кораблекрушение, из состава вооруженных сил на море»; «Об 

обращении с военнопленными»; «О защите гражданского населения во время 

войны») 1949 года и Дополнительных протоколов 1 и 11 1977 года к этим 

конвенциям. 

Выдача преступников (экстрадиция) – институт международного права, 

заключающийся в передаче физического лица, совершившего преступление другому 

государству в целях привлечения его к уголовной ответственности или для 

приведения в исполнение вступившего в силу приговора в отношении данного лица. 

ГАТТ – Генеральное соглашение по тарифам и торговле, заключѐнное в 1947 г. 

Геноцид – действия, направленные на уничтожение полностью или частично какой-

либо национальной, расовой, этнической или религиозной группы населения. 

Гражданство – устойчивая правовая связь физического лица с определѐнным 

государством, выраженная в обладании взаимными правами и обязанностями. 

Двугражданство – правовое положение лица, свидетельствующее о том что оно 

является гражданином двух или более государств  в соответствии с их законами. 



67 

 

Делимитация – согласование государствами линии прохождения границы и 

нанесение ее на карту, прилагаемую к договору. 

Денонсация – отказ государства от договора с предварительным предупреждением 

других участников, когда такой отказ, его порядок и условия прямо предусмотрены 

договором. 

Демаркация – обозначение на местности линии прохождения государственной 

границы. 

Депозитарий – хранитель подлинного текста договора. 

Дипломатический корпус – совокупность глав посольств и миссий, 

аккредитованных в стране пребывания. 

Добрые услуги – международно-правовая процедура по установлению контактов и 

начала переговоров между конфликтующими сторонами. 

Доктрина международного права - в широком смысле - система взглядов и 

концепций о сущности и назначении международного права в конкретных 

исторических условиях,  

Доктрина международного права - в узком смысле - научные труды юристов-

международников.  

Дуайен - старейшина дипломатического корпуса.  

Источник международного права – внешняя форма выражения и закрепления 

нормы международного права. 

Имплементация  - фактическая реализация норм международного права на 

территории государств. 

Клаузула - особое положение в международном договоре или соглашении.  

Комбатанты – законные участники войны, непосредственно участвующие в боевых 

действиях (личный регулярный состав вооруженных сил и ополчений, добровольцы, 

партизаны, а также некоторые другие категории). Попав под власть неприятеля, 

комбатант становится военнопленным. 

Консенсус – принятие текста международного договора в международных 

организациях и на международных конференциях без голосования, путем 

согласования позиций участников и при отсутствии официальных возражений со 

стороны любого из участников. 

Консульский округ – район страны пребывания, в пределах которого консульство  

осуществляет свои функции.  

Консульский патент – документ удостоверяющий назначения консула и его 

полномочия. 

Международный договор – соглашение между государствами или другими 

субъектами международного права, заключенное в письменной форме, по поводу 

установления, изменения или прекращения взаимных прав и обязанностей. 

Международное право - самостоятельная система права, представляющая собой 

совокупность международно-правовых принципов и норм, создаваемых 

государствами и другими субъектами международного права, регулирующих 

отношения между субъектами международного права. 

Международный обычай - доказательство всеобщей практики, признанной в 

качестве правовой нормы.  
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Международно-правовое признание – акт государства, которым оно считает 

целесообразным вступить в юридические отношения с признаваемой стороной – 

вновь возникшим государством, новым правительством, национально – 

освободительным движением. Различается признание де-юре и де-факто. Признание 

де-юре - признание в полном объеме, носит окончательный характер и не может быть 

взято назад. В основном такое признание сводится к установлению консульских и 

торгово – экономических отношений. Признание де-факто носит временный и 

переходный характер к признанию де-юре. 

Меры укрепления доверия – специальные организационно - технические меры, 

направленные на достижение взаимопонимания, уменьшение военного 

противостояния, предотвращение внезапного нападения или несанкционированного 

конфликта, в том числе ядерного. 

Наемник – лицо, нанятое за деньги одной из сторон в конфликте. Не имеет статуса 

комбатанта и не может быть военнопленным. Наемничество является преступлением 

международного характера. 

Национальный режим – предоставление иностранцам прав и свобод наравне с 

гражданами данного государства. 

Некомбатанты – не сражающиеся законные участники войны (санитарный и 

интендантский персонал, военное духовенство, военные корреспонденты). 

Нормы международного права – юридически обязательные правила поведения, 

создаваемые субъектами международного права и регулирующие отношения между 

ними. Нормы международного права подразделяются: по порядку создания - на 

договорные и обычные нормы; по сфере действия – универсальные, региональные, 

локальные нормы. 

Нунций –  постоянный дипломатический представитель папы римского в 

государствах, с которыми папа поддерживает официальные дипломатические 

отношения. 

Общие принципы права, признанные цивилизованными нациями – общие 

юридические правила, которые используются при применении конкретных правовых 

норм, определяющих права и обязанности субъектов права. Многие из этих 

принципов относятся к правилам юридической техники. Например “никто не может 

передать другому больше прав, чем имеет сам”, “специальный закон отменяет общий 

закон”, “последующий закон отменяет предыдущий”. 

Оговорка – одностороннее заявление, сделанное государством в процессе 

заключения договора, имеющее целью изменить или исключить дествие отдельных 

положений  в отношении государства, выдвигающего оговорку. 

Основные принципы современного международного права – общепризнанные 

нормы, имеющие наиболее важное значение для обеспечения нормального 

функционирования межгосударственного сотрудничества и взаимодействия.     К 

принципам, обеспечивающим поддержание международного мира и безопасности, 

относятся: неприменение силы или угрозы силой; мирное разрешение 

международных споров; территориальная целостность государств; нерушимость 

государственных границ; разоружение; ответственность государств;      к принципам 

межгосударственного сотрудничества относятся: сотрудничество государств; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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суверенное равенство государств; невмешательство во внутренние дела, 

добросовестное выполнение международных обязательств;     к принципам защиты 

прав  народов, наций, человека относятся: равноправие и самоопределение  народов и 

наций;  уважение прав человека. 

Парафирование – скрепление инициалами уполномоченных лиц каждой страницы 

договора в знак согласия с текстом. 

Право крови  -   гражданство, определяемое гражданством его родителей. 

Право почвы – гражданство, определяемое по месту рождения ребѐнка и не 

зависящее от гражданства его родителей. 

Пролонгация – продление действия договора, осуществляемое до истечения срока. 

Промульгация – внутригосударственная публикация нормативных актов. 

Ратификация – утверждение международного договора одним из высших органов 

государства в соответствии с порядком, предусмотренным национальным 

законодательством. 

Репарация – денежная или иная материальная компенсация убытков потерпевшему 

государству. 

Реституция – восстановление материального положения государства, 

существовавшего до правонарушения.  

Реторсии – принудительные меры в ответ на недружественные действия другого 

государства. 

Репрессалии – принудительные меры в ответ на правонарушение со стороны другого 

государства. 

Сатисфакция – предоставление пострадавшему государству публичного извинения. 

Система международного права – внутренне единая, целостная совокупность 

взаимосвязанных отраслей международного права, имеющих свои принципы, 

институты и нормы. 

Субституция – передача пострадавшему субъекту международного права объектов 

равнозначных по значению и стоимости, взамен утраченных. 

Субъекты международного права – участники международных отношений, 

обладающих международными правами и обязанностями, осуществляющие их на 

основе международного права и несущие в необходимых случаях международно-

правовую ответственность. Субъектами международного права являются 

государства, нации, борющиеся за государственную независмость, международные 

(межгосударственные) организации, государственно - подобные образования 

(Ватикан). 

Трансформация – преобразование норм международного права в нормы 

внутригосударственного права, посредством осуществления мер законодательного 

характера по приведению национального права в соответствие с международными 

обязательствами. 

Трансферт – автоматическое изменение гражданства. 

Экзекватура – особое разрешение страны пребывания, выдаваемое главе 

консульского учреждения на выполнение своих функций. 
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Эмбарго – по уставу ООН - коллективная репрессивная мера  нескольких  стран  

по отношению к некоторому государству, действия которого представляют  

угрозу международной безопасности.  


