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ВВЕДЕНИЕ 

 

Методические указания по подготовке к практическим занятиям и организации само-

стоятельной работы по учебной дисциплине «Международное право» подготовлены для сту-

дентов очной и заочной форм обучения Юридического факультета и Заочного и вечернего 

факультета ТУСУР по направлению подготовки бакалавров 40.03.01 «Юриспруденция». 

 

Цели и задачи изучения дисциплины 

Целью преподавания данной дисциплины является формирование у студентов це-

лостного 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. 

Задачами изучения дисциплины является: 

 выработка у студентов умений и навыков отстаивать свою позицию в дискус-

сии, аргументировать ее точными ссылками на международные правовые ис-

точники 

 формирование навыков практического правового моделирования и самостоя-

тельной оценки и определения соотношения применения международных и 

российских правовых актов; 

 использование данных навыков при подготовке проектов правовых актов, их 

применения в практической работе органов публичной власти и общественных 

институтов, в процессе иной правоприменительной, правотворческой деятель-

ности; 

 выработка у студентов умений и навыков отстаивать свою позицию в дискус-

сии, аргументировать ее точными ссылками на международные правовые ис-

точники 

 общее повышение правовой культуры, умение ориентироваться в международ-

ной деятельности российского государства, понимание его международной по-

литики и интересов 

 

Место дисциплине в структуре ОПОП и результаты изучения дисциплины 

Дисциплина «Международное право» относится к блоку 1 (базовая часть) ОПОП. 

Предшествующими дисциплинами, формирующими начальные знания, являются: Ис-

тория государства и права России, Теория государства и права, Конституционное право Рос-

сии.  

Последующими дисциплинами являются: Международное частное право. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

 ОПК-1 способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том 

числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и феде-

ральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и меж-

дународные договоры Российской Федерации; 

– ПК-5 способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности; 

– ПК-9 способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина; 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать основные международные правовые акты, механизмы межгосударственных 

взаимоотношений и функционирования международной правовой системы. 

– уметь оперировать международными юридическими категориями и понятиями; 

анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; ана-

лизировать, толковать и правильно применять международные правовые нормы; правильно 
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оценивать правовые ситуации в точном соответствии с международными правовыми актами 

и практикой правоприменения; давать квалифицированные юридические заключения и кон-

сультации; аргументировано выражать свою точку зрения по международной проблематике; 

правильно оценивать внешнюю политику страны и её роль в функционировании современ-

ного международного права и международных отношений. 

– владеть международно-правовыми терминами и понятиями; навыками работы с 

международными правовыми актами; навыками анализа международных правовых явлений, 

юридических фактов, международных правовых норм и правовых отношений; навыками 

применения необходимых международных мер по защите прав и свобод человека. 

 

Особенности подготовки к практическим занятиям в области международного 

права 

Главной задачей практического занятия является углубление и закрепление теорети-

ческих знаний. 

Подготовка студентов к практическому занятию включает в себя: 

а) заблаговременное ознакомление с планом практического занятия; 

б) изучение рекомендованной литературы и конспекта лекций; 

в) подготовку полных ответов по каждому вопросу, выносимому для обсуждения; 

г) освоение своей роли как участника обсуждения вопросов практического занятия. 

При проведении практического занятия особое внимание уделяется заданиям, пред-

полагающим не только воспроизведение студентами знаний, но и направленных на развитие 

у них практических умений и навыков. 

Для лучшего усвоения и закрепления материала по данной дисциплине помимо кон-

спектов лекций, студентам необходимо научиться работать с обязательной и дополнительной 

литературой. Изучение дисциплины предполагает отслеживание публикаций в периодиче-

ских изданиях и работу с INTERNET. 

Целесообразно готовиться к практическим занятиям за 1-2 недели до их начала: на 

основе изучения рекомендованной литературы выписать в конспект основные категории и 

понятия по учебной дисциплине, подготовить развернутые планы ответов и краткое содер-

жание выполненных заданий. Студент должен быть готов к контрольным опросам на каждом 

учебном занятии. 

При решении задач студент должен проанализировать и оценить фактические обстоя-

тельства, определить природу спорных отношений, определить правовые нормы, на основе 

которых надлежит решить спор, правильно их истолковать и юридически грамотно сформу-

лировать решение данного казуса. Одновременно с этим следует рассмотреть связанные с 

содержанием задачи теоретические положения конституционного права, объясняющие при-

роду спорного отношения, способы и механизм воздействия на него правовых средств, поря-

док их применения и т. д. 

На практические занятия выносятся наиболее важные и сложные вопросы курса, для 

обсуждения которых требуется специальная подготовка студента с использованием реко-

мендуемой литературы, нормативно-правовых актов и лекций. 

Специфика практических занятий состоит в том, что они включают две основные 

формы работы: 

1) теоретическую – в виде устного или письменного обсуждения поставленных вопро-

сов; 

2) практическую, которая состоит в решении конкретных международных ситуаций с 

последующим анализом полученных результатов. 

Подготовка к практическому занятию студента предполагает следующие его этапы 

работы: 

во-первых, внимательно ознакомиться с планом практического занятия по заданной 

теме: в начале с основными вопросами, затем – с вопросами для обсуждения и выполнения 

письменного задания, оценив для себя объем задания. 
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во-вторых, прочитать конспект лекции по теме практического занятия, отмечая мате-

риал, необходимый для изучения поставленных вопросов. 

в-третьих, обратиться к рекомендуемой учебной литературе по данной теме: в первую 

очередь – к основной, при необходимости углубленного изучения – к дополнительной. 

в-четвертых, уделить особое внимание основным понятиям изучаемой темы, владение 

которыми способствует эффективному усвоению курса. 

в-пятых, проанализировать имеющиеся в данной теме международные правовые акты 

и практику применения международных норм, которые используются для выполнения реше-

ний по конкретной задаче. 

в-шестых, подготовить тезисы или мини-конспект в тетради для практических заня-

тий. Особенно это касается вопросов, предназначенных для самостоятельного изучения. Эти 

записи могут быть использованы на практическом занятии как подсказка при публичном вы-

ступлении, а также для работы «на месте» во время выполнения письменной контрольной 

работы, а также при подготовке к зачету. 

Не следует ограничиваться указанным к каждой теме (к каждому занятию) перечнем 

международных актов, который является примерным. Студенты должны искать и находить 

новые международные акты и литературу по каждой из изучаемых тем курса. Это поможет 

более глубокому изучению предмета и расширению знаний в области международного права. 

Перечень литературы и нормативных актов может быть дополнен или скорректирован пре-

подавателем, ведущим занятия, в связи с принятием новых международных актов и появле-

нием новых публикаций. 

Студентам необходимо обращаться к официальным источникам, в которых публику-

ются международные договоры, иные нормативные правовые акты, и при решении задач 

учитывать новые международные акты. Официальными изданиями, в которых публикуются 

международные договоры, законодательные акты в сфере международного права и между-

народных отношений являются «Собрание законодательства РФ», «Российская газета» и 

другие издания. 

Кроме того, следует использовать и автоматизированные базы данных по действую-

щему международному праву (справочные правовые системы «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/), «Гарант» (http://www.garant.ru/). 

Важнейшей целью практических занятий является стимулирование систематической 

индивидуальной подготовки студентов, усвоение теоретических положений и приобретение 

навыков самостоятельного анализа, правовой оценки и квалификации фактических обстоя-

тельств, изложенных в задачах, определения правовых норм, на основании которых подле-

жит разрешению возникший между сторонами спор, правильного толкования этих норм, а 

также точного формулирования решений. 

Подготовку к практическим занятиям рекомендуется начинать с изучения учебной, а 

также специальной литературы, нормативных актов и комментариев к ним. Затем следует 

определить правовую природу отношений, исходя из изложенных в задаче фактических об-

стоятельств. 

Нередко в учебной и специальной литературе встречаются спорные положения теоре-

тического характера, неоднозначное толкование международных норм. Студентам необхо-

димо внимательно изучить суждения различных авторов, стремиться уяснить сущность спо-

ра и по возможности определить свое отношение к этим суждениям. 

Задачи следует решать в устном виде. Решение должно содержать краткое изложение 

сущности спора, юридическую квалификацию спорного правоотношения, оценку доводов 

сторон и их представителей, обоснование применения правовых норм, в соответствии с ко-

торыми надлежит разрешить спор. Решение задачи следует формулировать в виде мотивиро-

вочной и резолютивной частей решения. 

На практических занятиях от студента требуется кратко изложить фактические обсто-

ятельства спора, определить природу правоотношения, из которого возник спор, умение 

обосновать применение международных норм, в соответствии с которыми его следует раз-

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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решить. 

На практических занятиях обсуждаются не только решения задач, но и указанные в 

заданиях, а также иные возникающие теоретические вопросы. 

В случае проведения контрольной работы на практическом занятии студент должен 

продемонстрировать уровень самостоятельного изучения и подготовки конкретной темы или 

круга вопросов. По своему содержанию контрольная работа должна представлять собой по-

следовательное, логичное изложение материала по теме, а также четкий, развернутый, аргу-

ментированный ответ на вопросы, поставленные в казусе. От студентов требуется, во-первых, 

освещение отдельных вопросов, непосредственно связанных с темой контрольной работы, 

во-вторых, точное изложение (допустимо цитирование с обязательной ссылкой на источник) 

соответствующих норм права, нормативных актов и иных источников. При подготовке к ра-

боте нужно использовать всю рекомендуемую литературу и особенно нормативные материа-

лы. Начинать подготовку целесообразно с изучения соответствующих разделов учебника и 

конспекта лекций.  

 

Требования к качеству подготовки студентов к практическим занятиям 

Подготовка к практическому занятию является обязательной частью работы студента 

и производится по всем вопросам темы, указанным в плане занятия, а не выборочно по от-

дельным вопросам. Тщательная подготовка студента к практическому занятию способствует 

полноценному освоению темы и эффективной работе студента на занятии. 

Работа студента на практическом занятии предполагает его высокую активность и 

должна соответствовать следующим требованиям при публичном выступлении: 

а) свободное устное воспроизведение подготовленного выступления по вопросам с 

использованием мини-конспектов в качестве вспомогательного средства; 

б) готовность и умение отвечать на вопросы и делать выводы из сказанного;  

в) владение терминологией курса; 

г) краткий временной регламент выступления. 

После завершения изучения курса студент должен владеть основными концепциями 

курса и использовать их для обсуждения поведения субъектов, анализа юридических про-

блем и путей их решения, выбора моделей государственной политики. 

Студент должен уметь по результатам подготовки к практическим занятиям: 

- толковать и применять основные международные правовые акты; 

- юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 

- давать квалифицированные юридические заключения и консультации. 
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1. Методические указания по подготовке к практическим занятиям 

 

1.1. Практическое занятие «Понятие международного права, его возникновение и 

развитие» 

 

Студентам необходимо уяснить, что международное право - это особая правовая си-

стема, нормами которой регулируются отношения между государствами по обеспечению 

международного мира и безопасности, сотрудничеству государств, уважению прав человека. 

Международное право имеет свой предмет регулирования, отличный от предмета регулиро-

вания внутригосударственного права. В современный период международное право обладает 

выраженными чертами (свойствами, функциями и общедемократическим характером), кото-

рые следует раскрыть на практическом занятии. Данная правовая система взаимосвязана с 

международным частным правом, но имеет различия (их необходимо раскрыть). 

 Международное право регулирует особый вид публично-правовых отношений между 

особым кругом субъектов (государствами, международными межправительственными орга-

низациями, нациями, борющимися за своё самоопределение, государственно-подобными об-

разованиями). Участие в международных правоотношениях суверенных государств пред-

определяет специфические способы создания норм международного права, основанные на 

взаимном согласии и соглашении между субъектами международного права и ими же сохра-

няемые путем применения принуждения к их соблюдению.  

Возникновение международного права вызвано потребностями упорядочения отно-

шений между государствами.  Применительно к времени его зарождения существует множе-

ство точек зрения, поэтому можно придерживаться наиболее признанных периодов станов-

ления и развития международного права, соответствующих общественно-экономическим 

формациям: в период рабовладельческого строя (примерно с IVтыс. до н.э. – V век н.э.); 

международное право феодального периода (V век-1648 г.); международное право нового 

времени (эпоха капитализма или развития буржуазных отношений) с 1648г. до середины ХХ 

века; современное международное право, сложившееся к окончанию Второй мировой войны 

на основе Устава Организации Объединенных Наций. Необходимо охарактеризовать каждый 

из перечисленных периодов, выделить в нем сущностные черты, отметить международно-

правовые события (открытие новых земель, международные конгрессы, появление первых 

международных организаций и др.), применяемые источники, зарождение институтов и от-

раслей международного права. При раскрытии вопроса о возникновении науки международ-

ного права следует отметить предшественников современной доктрины международного 

права, роль трудов Гуго Гроция и других ученых в ее зарождении и развитии. При рассмот-

рении роли России в формирование международного права и его науки нужно отметить ста-

новление России как ведущего участника международных отношений с начала 19 в. по со-

временный период (отметить международные акты, международные конференции, прове-

денные по инициативе России, образованные с ее учредительным участием ведущие между-

народные региональные (ОБСЕ) и универсальные организации (ООН, ее специализирован-

ные учреждения). При изучении вклада российских ученых в науку международного права 

необходимо отметить заслуги Ф.Ф. Мартенса,   Н.М. Коркунова,   М.Н. Капустина и других 

дореволюционных ученых, в т.ч. Томского университета, а также современных (Тункина 

Г.И.,   Лукашука И.И.,  Тиунова О.И. и др.). 

 

План практического занятия 

 

В ходе подготовки к практическому занятию студенту рекомендуется составлять кон-

спект по следующим вопросам практического занятия: 

1.Понятие и предмет международного права. Его основные черты и особенности.  

2.Международное публичное и международное частное право (их соотношение и тен-

денции развития). 
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3. Международное право как особая система права (специфические особенности субъ-

ектов  международного  права,  объектов  международных правоотношений, процесса созда-

ния и осуществления норм права и методов их обеспечения). 

4. Ответственность в международном праве. Виды и формы международно-правовой 

ответственности. 

5.Возникновение международного права и периодизация его истории. Международное 

право в период Древнего мира. 

6.Становление институтов международного права (международное право в период фе-

одализма). 

7.Формирование буржуазных принципов и институтов международного права (между-

народное право нового времени). 

8.Современное международное право и его отличие от классического международного 

права. Становление системы ООН. 

9.Роль России в развитии международного права. 

10.История науки международного права. 

 

Задания для подготовки к практическому занятию 

1. Ознакомиться с международными нормативными документами, учебной и специ-

альной литературой по теме. 

2. Подобрать примеры отношений, выходящих за пределы компетенции одного госу-

дарства. Дать понятие международных отношений и международного права, выяснить их со-

отношение друг с другом 

3. Дать определение международного права и описание его системы. 

4.Изучить особенности международного права по сравнению с правом внутригосу-

дарственным (по предмету, по субъектам, по порядку нормообразования, по источникам, по 

порядку осуществления принуждения, применению мер ответственности). 

5.Дать понятие норм международного права и определить их виды. 

6.Дать характеристику источникам международного права. 

7. Сравнить отличия между международным договором и международным обычаем. 

Составить сравнительную таблицу международного договора и международного обычая, ко-

торую можно использовать при выступлении на практическом занятии, а также для презен-

тации в случае выступления с докладом на практическом занятии. 

8. Привести примеры решений международных организаций, проанализировать их 

юридическую силу. 

 

Контрольные вопросы для практического занятия 

1.Раскройте понятие и соотношение международных отношений, межгосударственных 

отношений, международной политики и геополитики.  

2.В чем состоит особенность предмета международного права. Определите его основ-

ные черты и особенности.  

3.Какие отличия можно выделить в современном международном праве в его сравне-

нии с классическим периодом развития международного права. 

4.Выявите отличия международного публичного и международного частного права. 

5.Что такое международный правопорядок, его понятие и реализация. 

6.Что понимается под приматом международного права во внешней политике госу-

дарств и в межгосударственных отношениях. 

7.Как происходит функционирование международного права в современной действи-

тельности.   

8.Как соотносятся нормы международного права и другие международные нормы. 

9.Какова роль Первой мировой войны и ее значение для развития международного пра-

ва. 

        10.Раскройте значение Второй мировой войны для развития мирового права. 
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        11.Назовите наиболее известных современных российских ученых и специалистов 

в области международного права. 

 

            Международные акты и иные нормативно-правовые акты к практическому за-

нятию 

Принятые сокращения сборников и бюллетеней: 

1.Действующее международное право в трех томах. Составители Ю.М. Колосов и   

Э.С. Кривчикова. М.: МГИМО. 1996.  – ДМП. 

2.Действующее международное право. Избранные документы. Составители: А.В. 

Кукушкина и А.С. Юхно. М.: МГИМО. 2014. – ДМП.ИД. 

3.Международное публичное право в двух томах. Составители      К.А. Бекяшев и   

А.Г. Ходаков. М.: БЕК, 1996. – МПП.  

4. Международное право в документах. Составитель Н.Т. Блатова – МПД. 

5.Бюллетень международных договоров – БМД. 

6.Собрание законодательства РФ – СЗ РФ. 

7.Федеральный закон – ФЗ.         

     

1. Устав ООН от 26 июня 1945 г. //ДМП. Том 1. М., 1996. С. 7-33;  МПП. Т.1. М., 1996. 

С.1-2); М., 1992. С.15-16. 

2. Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных отно-

шений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом ООН от 24 октября 

1970 г. // ДМП. T.I. C.65-73; МПП. Т.1. С. 2-8. 

3. Резолюция 42/22 Генеральной Ассамблеи ООН от 18 ноября 1987 г.: «Декларация 

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

народных отношениях» // ДМП. Т.1. С.103 - 110. 

4. Резолюция 44/23 Генеральной Ассамблеи ООН от  17 ноября 

1989 г.: «Десятилетие международного права Организации Объединённых Наций» // ДМП.   

Т. 1.    С. 35-42; МПП. Т.1. С.19-20. 

  5. Определение агрессии. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 14 декабря 1974 

г. // ДМП. Т. 2. С. 199 - 202. 

6. Статья 38 Статута Международного Суда ООН // ДМП. Т.1. С. 58; ДМП.ИД. С.50. 

7. Конвенция о мирном решении международных столкновений от 5(18) 

октября 1907 г.//ДМП Т.1. С. 776-787; МПД. С.621-622. 

8. Заключительный   Акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе от 1 

августа 1975 г. // ДМП. Т.1. С.73-79; МПП. Т.1. С. 8-12; ДМП.ИД. С.63-67. 

9. Положение    о Комиссии международного права ООН    от 21 ноября 1947г. // 

ДМП. Т.1. С. 58-64; МПП, T.1. C. 14-19. 

10. Парижская Хартия для новой Европы (Итоговый документ Совещания 

по безопасности и сотрудничеству в Европе,   состоявшегося в Париже) от 21 ноября 1990г. // 

ДМП. Т. 1. С. 42-53. 

 11. Итоговый документ Мадридской     встречи     1980г.     представителей госу-

дарств-участников Совещания  по безопасности и сотрудничеству в Европе, от 6 сентября 

1983 г. //ДМП. Т. 1. С. 79-83. 

  12. Итоговый   документ   Венской   встречи   представителей государств-участников 

Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, от 15 января 1989г. // ДМП. Т.1. С. 

83-91. 

13. Декларация Хельсинской встречи СБСЕ на высшем уровне от 10 июля 

1992г. // ДМП. Т. 1.С. 92-98. 

     14. Совместная     Декларация     об     основах   взаимоотношений   между Россий-

ской Федерацией и Китайской   Народной   Республикой   от 18   декабря 1992г. // ДМП. Т.1. 

С. 54-57. 

 15. Договор между Российской Федерацией и Финляндской   Республикой об основах 
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отношений от 20 января 1992 г. //ДМП. Т.1. С. 110-113. 

 16. Договор об основах   межгосударственных   отношений,   дружбе    и сотрудниче-

стве между   Российской   Федерацией и Республикой Узбекистан от 30 мая 1992г. // ДМП. 

Т.1. С.113-121. 

    17. Договор   о   дружественных   отношениях   и сотрудничестве между Российской 

Федерацией и Словацкой Республикой от 26 августа 1993г. // БМД. 1996. №5. С.16-21; СЗ 

РФ. 1996 г. № 8. Ст. 703. 

 18. Договор о дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Греческой 

Республикой от 30 июня 1993 г. // БМД. 1996. № 5. С. 53-59. 

 

    19. Указ Президента РФ от 26.08.2008 № 1260 «О признании Республики Абхазия» // 

СЗ РФ. 2008. № 35. Ст.4012. 

     20. Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Феде-

рацией и Республикой Абхазия от 17 сентября 2008 // СЗ РФ. 2009. № 5. Ст.686. 

     21. Указ Президента РФ от 26.08.2008 № 1261 «О признании Республики Южная 

Осетия» // Российская газета. 2008. 29 августа. 

     22. Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Феде-

рацией и Республикой Южная Осетия от 7 сентября 2008 г.  // СЗ РФ. 2009. № 6. Ст.685. 

   23. Гаагская конвенция о мирном разрешении международных столкновений 1907 г. 

//ДМП. Т.1. С. 414 - 419. 

  24. Статут Лиги Наций 1919 г. М.: Литиздат НКИД, 1925. 

  25. Версальский мирный договор 1919 г. // М.: Литиздат НКИД, 1925. 

  26. Договор об отказе от войны в качестве орудия национальной политики" (Пакт 

Бриана - Келлога) // МПП. Т.2. С.1. 

      27. Конституция Российской Федерации   1993  г.  Статьи:   15  (ч.4),   17, 46 (ч. 3), 

62, 63, 67 (ч.2), 69, 79, 80 (ч.4), 85 (ч.2), 86, 106. 

 

Электронные базы данных и Интернет-Ресурсы 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 

Организация Объединенных Наций http://www.un.org 

Министерство иностранных дел РФ http://www.mid.ru 

Международный Суд ООН http://www.icj-cij.org 

Верховный комиссар ООН по правам 

человека 

http://www.unhchr.ch 

Совет ООН по правам человека http://www.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil 

Комиссия международного права http://www.un.org/russian/law/ilc 

Human Right Watch http://www.hrw.org/russian 

Международный Комитет Красного 

Креста 

http://www.icrc.org 

Международный уголовный суд http://www.icc-cpi.int 

Международный трибунал по мор-

скому праву 

http://www.itlos.org 

Европейский Союз http://www.europa.eu.int 

Центр информации и документации 

Совета Европы 

http://www.coe./ru 

Совет Европы http://www.coe.int 

МОТ http://www,ilo.ru 

ВТО http://www.wto.com 

ЮНЕСКО http://www.portal.untsko.org 

Европейский суд 

по правам человека 

http://www.echr.coe.int 

Документы http://conventions.coe.int 

http://www.un.org/
http://www.mid.ru/
http://www.icj-cij.org/
http://www.unhchr.ch/
http://www.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil
http://www.un.org/russian/law/ilc
http://www.hrw.org/russian
http://www.icrc.org/
http://www.icc-cpi.int/
http://www.itlos.org/
http://www.europa.eu.int/
http://www.coe./ru
http://www.coe.int/
http://www,ilo.ru/
http://www.wto.com/
http://www.portal.untsko.org/
http://www.echr.coe.int/
http://conventions.coe.int/
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Совета Европы 
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1.2. Практическое занятие «Сущность, источники и система современного меж-

дународного права, его соотношение с внутригосударственным правом» 

 

Современное международное публичное право имеет сложную нормативную струк-

туру. Оно содержит универсальные и локальные нормы. Студентам необходимо выявить по-

добные нормы в результате анализа Устава ООН, других международных универсальных и 

региональных договоров. Нормы международного публичного права делятся также на дис-

позитивные и императивные (следует определить их назначение).  

Основными источниками закрепления норм международного права являются между-

народные договоры и международно-правовые обычаи. Поэтому международное право – это 

система международных договорных и обычных норм, создаваемых субъектами междуна-

родного права. Наряду с основными источниками выделяются иные источники: общие прин-

ципы; нормативные резолюции международных организаций; акты международных конфе-

ренций, а также вспомогательные средства для определения норм международного права; 

решения международных судебных органов; доктрины международного права (все источни-

ки и вспомогательные средства охарактеризовать).  

При изучении настоящей темы студентам следует обратить внимание на то что, меж-

дународное право и национальное право не функционируют отдельно друг от друга. На раз-

витие 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 в своё национальное право. Студенты должны 

знать содержание основных доктрин соотношения международного и внутригосударствен-

ного права (дуалистическую и монистическую и их разновидности). При рассмотрении во-

просов взаимоотношений международного и внутригосударственного права следует знать 

основы влияния (материального и процессуального) национального права на международное. 

Весьма важным является знание способов реализации норм международного права в нацио-

нальных правовых системах (трансформация, отсылка и др.). По вопросу соотношения меж-

дународного и внутригосударственного права, в частности соотношения норм международ-

ного права и конституций государств рекомендуется проанализировать соответствующие 

положения конституций и иных нормативных актов зарубежных государств: США, Велико-

британии, Испании, Германии, Франции и др. Необходимо также знать сущность концепции 

примата норм международного права при взаимодействии с нормами национального права, 

при этом необходимо понимать, как данная концепция нашла отражение в Конституции Рос-

сийской Федерации и российском законодательстве. При ответе на вопрос применения норм 

международного права, прежде всего международных договоров судами и правоохранитель-

ными органами РФ следует ориентироваться на практику Конституционного Суда, Верхов-

ного Суда РФ, Высшего арбитражного суда РФ, органов прокуратуры и предварительного 

следствия. В частности, необходимо изучить постановление Конституционного Суда РФ от 

14.07.2015 № 21-П о проверке конституционности отдельных законодательных актов в про-

цессе правоприменения международных договоров и выявлении несоответствия их положе-

ний с нормами Конституции РФ. 

 

План практического занятия 

 

В ходе подготовки к практическому занятию студенту рекомендуется составлять кон-

спект по следующим вопросам практического занятия: 

1. Система международного права, его отрасли и институты. Кодификация в между-

народном праве. 

2. Понятие и виды норм международного права. 

3. Понятие и виды источников международного права: 

3.1. Международный договор; 
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3.2. Международный обычай; 

3.3. Общие принципы права; 

3.4. Решения международных организаций, акты международных конференций; 

3.5. Вспомогательные средства для определения правовых норм (судебные решения и 

доктрины).  

4.Основы взаимодействия международного и внутригосударственного права как са-

мостоятельных правовых систем. Концепции соотношения международного и внутригосу-

дарственного права: зарубежная и отечественная доктрины. 

5.Влияние внутригосударственного права на формирование и осуществление между-

народного права. 

6.Влияние международного права на формирование и осуществление внутригосудар-

ственное право. Способы имплементации международно-правовых норм. 

7. Международное право в национальных судах. Применение норм международного 

права судами и правоохранительными органами РФ. 

8. Акты международных организаций, решения международных судебных учрежде-

ний и внутригосударственное право. Постановления Европейского суда по правам человека. 

Постановление Конституционного Суда РФ от 14.07.2015 № 21-П. 

 
Задания для подготовки к практическому занятию: 

1. Ознакомиться с основной и дополнительной литературой по теме. 

2. На основе ознакомления с указанной литературой подготовить письменный кон-

спект по плану практического занятия и использовать его для выступления. 

 

Контрольные вопросы для практического занятия 

1.Можно ли создать единую систему международного права? Если нельзя, то почему? 

2.Каковы наиболее характерные черты кодификации международного права? 

3.Что такое нормы международного права? 

4.В чем заключается различие между императивными и диспозитивными нормами 

международного права? Что такое «мягкое» международное право? 

5.Что понимается под источниками международного права? 

 6.В чем отличие источников международного права от источников внутригосудар-

ственного права? 

  7.Можно ли говорить о том, что бывают основные и неосновные источники междуна-

родного права? 

  8.Что такое международный договор? 

  9.В чем заключается отличие международного обычая от устного международного до-

говора? 

 10.Каково соотношение (взаимодействие) международных договоров и международ-

ных обычаев? 

 11.В каких случаях возникает необходимость прибегать к вспомогательным средствам 

для определения правовых норм? 

 12.Каковы отличительные черты, положительные и отрицательные стороны монисти-

ческой и дуалистической теорий и их разновидностей?            В чем между ними состоит раз-

личие? 

13.Как может быть истолкована концепция примата международного права над внутри-

государственным? 

14. Что такое трансформация положений международного права во внутригосудар-

ственное право? Каков механизм трансформации? 

15. Что такое самоисполнимые договоры? 

16.Каковы отличия между такими способами выполнения внутригосударственного 

выполнения норм как инкорпорация и отсылка? 

17. Какой подход (монистический или дуалистический) нашел отражение в части 4 
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статьи 15 Конституции РФ? Почему? Какие нормы Конституции РФ подтверждают ее соот-

ветствие основным принципам международного права? 

18.Обладают ли приоритетом общепризнанные нормы и принципы международного 

права перед положениями конституции государств? В чем сущность государственного суве-

ренитета применительно к международным обязательствам государств? 

19. Все ли международные договоры РФ обладают приоритетом перед федеральными 

законами? 

20. В чем заключается роль международного права в совершенствовании конституци-

онного законодательства на примере России? 

21.Вправе ли суд общей юрисдикции Российской Федерации вынести решение по 

конкретному внутригосударственному вопросу, положив в основу его разрешения основной 

принцип международного права? Есть ли у такого решения необходимая юридическая аргу-

ментация? 

 

Международные акты и иные нормативные правовые акты к практическому за-

нятию 

Принятые сокращения сборников и бюллетеней: 

1.Действующее международное право в трех томах. Составители Ю.М. Колосов и   

Э.С. Кривчикова. М.: МГИМО. 1996.  – ДМП. 

2.Действующее международное право. Избранные документы. Составители: А.В. 

Кукушкина и А.С. Юхно. М.: МГИМО. 2014. – ДМП.ИД. 

3.Международное публичное право в двух томах. Составители      К.А. Бекяшев и   

А.Г. Ходаков. М.: БЕК, 1996. – МПП.  

4. Международное право в документах. Составитель Н.Т. Блатова – МПД. 

5.Бюллетень международных договоров – БМД. 

6.Собрание законодательства РФ – СЗ РФ. 

7.Федеральный конституционный закон – ФКЗ. 

8.Федеральный закон – ФЗ.         

1. Устав ООН от 26 июня 1945 г. // ДМП. Т.1. М., 1996. С. 7-33; МПП. Т.1. М., 1996. 

С.1-2; МПД. М., 1992. С.15-16; ДМП.ИД. С.11-13. 

2. Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных от-

ношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом ООН от 24 ок-

тября 1970 г. // ДМП. T.1. C.65-73; МПП. Т.1. С. 2-8; ДМП.ИД. С.57-63; 

3. Венская Конвенция о праве международных договоров от 23 мая 1969 г. (ст.26, 27, 

46) //  ДМП. Т.1. С. 343-372; МПД. С. 64-94; ДМП.ИД. С.163. 

           4. Заключительный   Акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе от 1 

августа 1975 г. // ДМП. Т.1. С.73-79; МПП. Т.1 С. 8-12. ДМП.ИД. С.63-67. 

5. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод     1950 г. // Со-

брание законодательства РФ (Далее сокращённо - СЗ РФ). 1998.       № 20. Ст.2143; БМД. 

2001. № 3. С. 3; МПД.  С. 170-188. 

 6. Протокол № 1 к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод 

1950 г. // СЗ РФ. 1998. № 20. 

7. Протокол № 6 к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод 

1950 г. относительно отмены смертной казни // Российская газета. 1995. 5 апреля. 

8. Конвенция между Правительством Российской Федерации и Правительством Коро-

левства Швеции об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы 

от 15 июня 1993г. // БМД. 1996.  № 5. С. 34-53. 

9. Распоряжение Президента РФ от 27 февраля 1997 г. № 53-рп                   «О подпи-

сании Протокола № 6 (относительно отмены смертной казни) от          28 апреля 1983 г. к 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г.» // СЗ РФ. 1997. 

№ 9. Ст. 1092. 

10. Конституция Российской Федерации 1993 г. (ст.ст. 15, 16, 17, 27, 46, 61, 63, 67, 69, 
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71, 80, 83, 86, 89). 

11. Конституция США 1787 г. (ч.2 ст.V1) // Современные зарубежные конституции 

/Сост. проф. В.В.Маклаков. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Волтерс Клувер, 2003. 

12. Основной закон Федеративной Республики Германия от 23 мая 1949 г. (ст.25) // 

Конституции зарубежных государств: Учебное пособие /Сост. проф. В.В.Маклаков. 4-е изд., 

перераб. и доп. М.: Волтерс Клувер, 2003. 

13. ФКЗ «О судебной системе РФ» от 23 октября 1996 г. (Ст.3) // СЗ РФ. 1997. № 1. 

Ст.1. 

14. ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» (ч.2 ст.2) 

// ФЗ РФ. 1997. № 29. ст.1011. 

15. ФЗ «О международных договорах Российской Федерации» (Ст.5) // Российская га-

зета. 1995 г. от 21 июля); СЗ РФ. 1995. № 29. ст.2757. 

16. ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» (в ред. от 11.11. 2003 г.)      // Россий-

ская газета. 2002. 5 июня; СЗ РФ. 2002. № 22. ст.2031. 

17. Закон РФ «О государственной границе», (с изм. и доп.) // Ведомости Съезда 

народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 1993. № 7. ст.594; СЗ РФ. 1995. № 29. 

ст.2760. 

18. ФЗ «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Рос-

сийской Федерации в связи с ратификацией Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод» // СЗ РФ. 2001. № 13. ст.1140. 

19. Гражданский кодекс Российской Федерации 1994 г. (ст.7). 

20. Уголовный кодекс Российской Федерации 1996 г., ч.2 ст.1 и др.статьи. 

21. Таможенный кодекс Российской Федерации 2003 г. (ч.4 ст.1, ст.8). 

22. Постановление Конституционного Суда РФ от 09.11.2009 № 16-П «По делу о про-

верке конституционности пункта 32 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", 

подпункта «к» пункта 2 статьи 21 Федерального закона «О политических партиях», части 3 

статьи 30 Закона Краснодарского края «О выборах депутатов Законодательного Собрания 

Краснодарского края» и части первой статьи 259 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации в связи с жалобой гражданина В.З. Измайлова»    // СЗ РФ. 2009. № 

47. ст. 5709. 

23. Постановление Конституционного Суда РФ от 31 июля 1995 г. по делу о проверке 

конституционности Указов Президента РФ от 30 ноября 1994 г. № 2137; от 9 декабря 1994 г. 

№ 2166; от 9 декабря 1994 г.  № 1360; от 2 декабря 1993г. № 1833 // Российская газета. 1995. 

11 августа; СЗ РФ. 1995. № 33.  

24. Постановление Конституционного Суда РФ от 6 апреля 1998 г. по делу о разреше-

нии спора между Государственной Думой и Президентом Российской Федерации об обязан-

ности Президента Российской Федерации подписать, принятый Федеральный закон               

«О культурных ценностях, перемещенных в Союз ССР в результате Второй мировой войны 

и находящихся на территории Российской Федерации // СЗ РФ. 1998. № 16. Ст.1879. 

25. Постановление Конституционного Суда РФ от 14.07.2015 № 21-П «По делу о про-

верке конституционности положений статьи 1 Федерального закона «О ратификации Кон-

венции о защите прав человека и основных свобод и Протоколов к ней", пунктов 1 и 2 статьи 

32 Федерального закона "О международных договорах Российской Федерации", частей пер-

вой и четвертой статьи 11, пункта 4 части четвертой статьи 392 Гражданского процессуаль-

ного кодекса Российской Федерации, частей 1 и 4 статьи 13, пункта 4 части 3 статьи 311 Ар-

битражного процессуального кодекса Российской Федерации, частей 1 и 4 статьи 15, пункта 

4 части 1 статьи 350 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации и 

пункта 2 части четвертой статьи 413 Уголовно-процессуального кодекса Российской Феде-

рации в связи с запросом группы депутатов Государственной Думы» //  Собрание законода-

тельства РФ. 2015. № 30, ст. 4658. 
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26.Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31 октября 1995г. «О некоторых 

вопросах применения судами Конституции РФ при осуществлении правосудия» (п.5) // Бюл-

летень Верховного Суда Российской Федерации. 1996 г. № 2. С.1. 

27. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 2003 г. № 5 «О при-

менении судами общей юрисдикции общепризнанных норм и принципов международного 

права  и международных договоров Российской Федерации // Бюллетень Верховного Суда 

РФ. 2003. № 12. 

28. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 11 июня 1999 г. № 8 

«О действии международных договоров Российской Федерации применительно к вопросам 

арбитражного процесса» // Вестник Высшего арбитражного суда. 1999. № 8. 

 

Электронные базы данных и Интернет-Ресурсы 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 

Организация Объединенных Наций http://www.un.org 

Министерство иностранных дел РФ http://www.mid.ru 

Международный Суд ООН http://www.icj-cij.org 

Международный уголовный суд http://www.icc-cpi.int 

Международный трибунал по мор-

скому праву 

http://www.itlos.org 

Европейский суд 

по правам человека 

http://www.echr.coe.int 

  

http://www.un.org/
http://www.mid.ru/
http://www.icj-cij.org/
http://www.icc-cpi.int/
http://www.itlos.org/
http://www.echr.coe.int/
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1.3. Практическое занятие «Субъекты международного права» 

 

При рассмотрении темы следует обратить внимание на понятие и виды субъектов 

международного права. Государство признается основным субъектом международного права. 

При определении характеристик государства следует обратить внимание на такое качество 

государства, как его суверенитет. При рассмотрении международной правосубъектности 

международных межправительственных организаций как субъектов международного права 

надлежит выделить их правовую природу, а также пределы установленной правоспособно-

сти. Международную правосубъектность народов (наций), следует обосновывать на примере 

палестинского народа по обретению им государственности.  Обратить также внимание на 

проблему самоопределения курдского народа. При анализе государственноподобных образо-

ваний как самостоятельного вида субъектов международного права, главное внимание стоит 

уделить статусу Ватикану. Отдельное место следует отвести международно-правовому по-

ложению индивидов с точки зрения защиты прав человека. В вопросе международно-

правового признания необходимо обратить внимание на виды и формы признания, а также 

сложившиеся теории признания. Рассматривая Российскую Федерацию в качестве субъекта 

международного права, требуется особо выделить вопрос о разграничении полномочий меж-

ду РФ и ее субъектами в области международных отношений. Вопрос правопреемства госу-

дарств надлежит рассматривать с учетом специфики его осуществления при распаде СССР. 

 

План практического занятия 

 

В ходе подготовки к практическому занятию студенту рекомендуется составлять кон-

спект по следующим вопросам практического занятия: 

1. Понятие и виды субъектов международного права. Содержание международной 

правосубъектности. Основные и производные субъекты. 

2. Государства как основные субъекты международного права. Признаки государств: 

суверенитет, юрисдикция, территория, население, власть, права и обязанности. Субъекты 

федерации и международное право. 

3. Международная правосубъектность народов и наций, борющихся за независимость. 

4. Государственноподобные образования как субъекты международного права. Меж-

дународный статус Ватикана. 

5. Международные межправительственные организации как субъекты международно-

го права. 

6. Вопрос о международной правосубъектности индивидов и юридических лиц (кор-

пораций). 

7. Международно-правовое признание: понятие, правовые последствия, виды призна-

ния, теории.  

8. Институт правопреемства государств по международному праву. 

 

Контрольные вопросы и задания для практического занятия 

1. Что такое «субъект международного права»? Как он соотносится с понятием «субъ-

ект права»? Каковы общие начала данных понятий? 

2. Что такое международная правосубъектность как особое юридическое свойство? 

3. Чем устанавливается статус субъектов международного права?  

4. Каковы основания деления субъектов международного права на основных и не ос-

новных субъектов. Каковы их признаки, существенные различия? 

5. Приведите примеры основных субъектов международного права? 

6. Что такое «государственный суверенитет»? 

7. Что такое «юрисдикция государств»? 

8. Как можно классифицировать юрисдикцию государств? 

9. Что такое «основные права и обязанности государств»? 
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10. Назовите элементы международной правосубъектности нации.           В каких случа-

ях право народов на самоопределение включает в себя право на отделение? 

11. Каковы особенности международной правосубъектности членов федерации? 

12. Обоснуйте международно-правовой статус индивида. Каковы формы его проявле-

ния. Можно ли рассматривать право индивида на обращение в международные органы за 

защитой своих прав и последующие отношения с таким органом бесспорным доказатель-

ством действий индивида как субъекта международного права? 

13. Каковы формы и виды международно-правового признания? 

14. В чем отличие признания de facto от признания de jure и ad hoc? 

15. Каковы теории признания? 

16. Что такое «правопреемство в международном праве»? 

17. Чем отличается континуитет государств от их правопреемства? 

18. В чем состоит различие между континуитетом государств и континуитетом их меж-

дународных обязательств? 

19. Какие имеются международные договоры по вопросам правопреемства? 

20. В каких случаях наступает автоматическое правопреемство? 

 

Международные акты и иные нормативные правовые акты к практическому за-

нятию 

Принятые сокращения сборников и бюллетеней: 

1. Действующее международное право в трех томах. Составители Ю.М. Колосов и   

Э.С. Кривчикова. М.: МГИМО. 1996.  – ДМП. 

2. Действующее международное право. Избранные документы. Составители: А.В. 

Кукушкина и А.С. Юхно. М.: МГИМО. 2014. – ДМП.ИД. 

3. Международное публичное право в двух томах. Составители      К.А. Бекяшев и   

А.Г. Ходаков. М.: БЕК, 1996. – МПП.  

4. Международное право в документах. Составитель Н.Т. Блатова – МПД. 

5. Бюллетень международных договоров – БМД. 

6. Собрание законодательства РФ – СЗ РФ. 

 

1. Устав ООН от 26 июня 1945 г. //ДМП. Том 1. М., 1996. С. 7-33;  МПП. Т.1. М., 1996. 

С.1-2); М., 1992. С.15-16. ДМП.ИД. С.11-13. 

2. Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении договоров, 1978 г.  // 

ДМП. С. 433 – 457; МПП. С. 381 – 398; ДМП.ИД. С.199-201. 

3. Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении государственной 

собственности, государственных архивов и государственных долгов, 1983 г. // МПП.         С. 

160 – 171; МПП. С. 457 – 474; ДМП.ИД. С.207-215. 

4. Соглашение между Российской Федерацией и Украиной об урегулировании вопро-

сов правопреемства в отношении внешнего государственного долга и активов бывшего Сою-

за от 09.12.1994 // Россия - Украина. 1990 - 2000. Документы и материалы. Кн. 1. 1990 - 

1995.- М.: Международные отношения, 2001. С. 363 - 364. 

5. Правопреемство государственной собственности бывшего Союза ССР // Информа-

ционный вестник Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ «Содружество». 

№ 6. 1992. 

6.Заявление «двенадцати» о будущем статусе России и других бывших республик 

1991 г. // ДМП. С. 159 – 161; ДМП.ИД. С.83-85. 

7.Решение Совета глав государств Содружества Независимых Государств от 21 де-

кабря 1991 г. // ДМП.ИД. С.86-87; Ведомости СНД и ВС РФ. 1991. № 51. ст. 1798 

8.Договор между РФ и Республикой Беларусь от 08.12.1999                   «О создании 

Союзного государства» // СЗ РФ. 2000. № 7.  ст. 786. 

   9. Указ Президента РФ от 26.08.2008 № 1260 «О признании Республики Абхазия» // 

СЗ РФ. 2008. № 35. Ст.4012. 
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10. Указ Президента РФ от 26.08.2008 № 1261 «О признании Республики Южная Осе-

тия» // Российская газета. 2008. 29 августа. 

 

Электронные базы данных и Интернет-Ресурсы 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 

Организация Объединенных Наций http://www.un.org 

Министерство иностранных дел РФ http://www.mid.ru 

Международный Суд ООН http://www.icj-cij.org 

Международный Комитет Красного 

Креста 

http://www.icrc.org 

Международный уголовный суд http://www.icc-cpi.int 

Международный трибунал по мор-

скому праву 

http://www.itlos.org 

Европейский Союз http://www.europa.eu.int 

Совет Европы http://www.coe.int 

Европейский суд 

по правам человека 

http://www.echr.coe.int 

 

http://www.un.org/
http://www.mid.ru/
http://www.icj-cij.org/
http://www.icrc.org/
http://www.icc-cpi.int/
http://www.itlos.org/
http://www.europa.eu.int/
http://www.coe.int/
http://www.echr.coe.int/
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1.4. Практическое занятие «Основные принципы международного права» 

 

Основные принципы являются составной частью системы международного права. В 

системе международного права следует различать основные и отраслевые принципы. Основ-

ные принципы международного права относятся к основополагающим и системообразую-

щим нормам международного права. Основные принципы современного международного 

права составляют особую группу норм, которые характеризуются рядом особенностей – ре-

гулированием отношений, представляющих интерес для всего международного сообщества, 

императивным и всеобщим характером, обобщенностью содержащихся предписаний, недо-

пустимостью отклонения от нормы, содержащей основной принцип, изменением нормы, со-

держащей основной принцип, только на аналогичную норму. Признанные государствами ос-

новные принципы международного права являются фундаментом международного правопо-

рядка, критерием правомерности остальных норм международного права. Основные прин-

ципы определяют содержание и направленность каждой отрасли международного права. Они 

получили закрепление и развитие в Уставе ООН, Декларации о принципах международного 

права 1970 г., Заключительном Акте Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 

1975 г., в универсальных международных договорах. Для правильного понимания норматив-

ного содержания каждого основного принципа международного права следует изучить исто-

рию его становления, источники закрепления, регулируемые международные отношения, 

права и обязанности государств по осуществлению такого принципа, рассмотреть примеры 

выполнения и нарушения каждого из основных принципов, механизмы их реализации и 

обеспечения. Классификация основных принципов международного права подразумевает их 

подразделение на принципы, обеспечивающие поддержание международного мира и без-

опасности, независимое существование государств, уважение прав человека и прав народов, 

сотрудничество государств. 

 

План практического занятия 

 

В ходе подготовки к практическому занятию студенту рекомендуется составлять кон-

спект по следующим вопросам практического занятия: 

1.Понятие и система основных принципов международного права (отличительные 

свойства, источники закрепления, классификация и значение в системе международного 

права).  

2.Становление новых принципов международного права (разоружения, международ-

ной ответственности, охраны окружающей среды).  

3.Принцип суверенного равенства государств: понятие и нормативное содержание. 

4. Принцип неприменения силы или угрозы силой в международных отношениях: по-

нятие, становление, нормативное содержание, проблема повышения эффективности.  

4.Принцип нерушимости государственных границ: понятие, становление, норматив-

ное содержание. 

5.Принцип территориальной целостности государств: понятие и нормативное содер-

жание.  

6.Принцип мирного разрешения международных споров: понятие, становление, нор-

мативное содержание.  

7.Принцип невмешательства во внутренние дела государств: понятие, и нормативное 

содержание.  Проблемные вопросы «Права на гуманитарное вмешательство».  

8.Принцип уважения прав человека и основных свобод: понятие, становление, норма-

тивное содержание.  

9. Принцип равноправия и самоопределения народов: понятие и нормативное содер-

жание.  

10.Принцип сотрудничества государств: понятие и нормативное содержание.  

11.Принцип добросовестного выполнения обязательств по международному праву: 
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понятие и нормативное содержание.  

Задания для практического занятия 

1. Ознакомиться со следующими международными актами: Конвенция о мирном раз-

решении международных столкновений 1907 г., Парижский договор об отказе от войны в 

качестве орудия национальной политики      1928 г., Устав ООН 1945 г., Декларация о прин-

ципах международного права 1970 г., Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН «Об опреде-

лении агрессии» 1974 г., Хельсинский Заключительный акт СБСЕ 1975 г. 

2. На основе ознакомления с указанной литературой и международно-правовыми ак-

тами подготовить письменный конспект по плану практического занятия и использовать при 

работе на практическом занятии. 

3. Проведите сравнительный анализ общего и особенного в основных  принципах 

международного права. Дайте определение понятия «основные принципы международного 

права», выделите и охарактеризуйте его основные признаки. 

4.Определите классификацию основных принципов международного права с ее соот-

ветствующей аргументацией. Установите иерархическую систему основных принципов 

международного права и обоснуйте ее такое построение. 

5.Раскройте содержание  универсальности и императивности основных принципов 

международного права. Дайте определение каждому основному принципу, выделив в каж-

дом из них наиболее характерные для него черты. 

6.Определите международно-правовые документы, в которых последовательно за-

креплялся принцип неприменения силы или угрозы силой. Приведите случаи правомерного 

применения силы в международном праве. 

7. Разберите определение агрессии, подберите примеры ситуаций, которые должны 

квалифицироваться в качестве акта агрессии,  в соответствии с резолюцией Генеральной ас-

самблеи ООН 1974 г.  «Об определении агрессии». 

8. Приведите примеры решений Совета Безопасности ООН, санкционирующих при-

менение силы на основании главы VII Устава ООН. 

9.Приведите примеры дел, по существу входящих во внутреннюю компетенцию госу-

дарства. 

10. Проанализировать соотношение принципа территориальной целостности и прин-

ципа равноправия и самоопределения народов; принципа уважения прав и свобод человека и 

принципа невмешательства во внутренние дела. 

 11.Решите следующую задачу: 

 24 марта 1999 г. блок НАТО без санкции Совета Безопасности ООН начал операцию 

«Союзническая сила». Бомбардировке (продолжалась до 10 июня 1999 г.)  были подвергну-

ты цели в субъектах федерации Югославии - Сербии и Черногории. На их территорию бы-

ло сброшено 5 тысяч тонн бомб, выпущено 1500 крылатых ракет, убито 1,2 тысячи мирных 

жителей, более 4,5 тысяч получили ранения, экономической, управленческой, транспорт-

ной и военной инфраструктуре страны нанесен огромный урон. Данная акция была прямым 

вмешательством в противостояние двух этнических групп, сербов, составляющих основное 

население Югославии, и албанцев, составляющих большинство населения сербской про-

винции Косово. Выступив в защиту косовских албанцев, страны НАТО обвинили сербско-

югославское руководство в их геноциде, мотивируя свою военную акцию гуманитарными 

целями.  Под военным давлением руководство Югославии было вынуждено отвести из Ко-

сова свои вооруженные силы и согласилось на ввод туда миротворческого контингента, 

основу которого составили войска НАТО. 

Оправдано ли нормами международного права вооруженное вмешательство во 

внутренние дела суверенных государств с «гуманитарными целями». Насколько такие дейст-

вия соответствуют принципам международного права jus cogens, основополагающим между-

народным актам и системе международных средств разрешения подобных конфликтных си-

туаций?  В каких случаях с позиций международно-правовых императивов допустимы воен-

ные акции в отношении суверенных государств?  
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Контрольные вопросы для практического занятия 

1.Каковы место и роль принципов права во внутригосударственном и международном 

праве? Что между ними общее и особенное? 

2. Какова  система принципов международного права? На чем основано их деление на 

основные и отраслевые принципы? 

3. Что такое «основной принцип международного права»? Каковы его характерные 

признаки? 

3. Каковы место и роль основных принципов международного права в системе внут-

ригосударственного  и международного права? 

4. В чем заключаются особенности основных принципов международного права? 

5. В чем различие в нормативно-правовой и доктринальной классификациях основных 

принципов международного права? Можно ли выработать иную классификацию таких 

принциов и обосновать ее? 

6. Признавая одинаковый статус и значение основных принципов международного 

права, можно ли выстроить их в определенную систему и аргументировать свою систему 

принципов? 

7. Какова высшая юридическая сила и обратная сила основных принципов 

международного права? 

8.Каково понятие конкретных основных принципов международного права и какие 

характерные черты закреплены в них? 

9. Что означают «Уставные» принципы международного права? Каков состав таких 

принципов? 

10. Какие основные принципы международного права, содержатся в Заключительном 

акте СБСЕ 1975 г.? 

11. В чем состоит юридическое содержание основных принципов международного 

права, обеспечивающих поддержание международного мира и безопасности?  

12. Что такое агрессия? Какие действия государств могут квалифицироваться в каче-

стве акта агрессии?  

13. Какие можете назвать основания правомерного применения вооруженной силы? 

На чем основаны ваши аргументы? 

14. Как соотносится между собой принцип самоопределения народов и принцип тер-

риториальной целостности государств? 

15. В каких международных договорах закреплен принцип уважения прав человека и 

основных свобод? Какие обязательства возникают для государств из данного принципа? 

16. Может ли суд общей юрисдикции России вынести решение по гражданскому делу, 

положив в его основу основной принцип международного права? Какие для этого имеются 

правовые основания? 

 

Международные акты и иные нормативно-правовые акты к практическому за-

нятию 

Принятые сокращения сборников и бюллетеней: 

1.Действующее международное право в трех томах. Составители Ю.М. Колосов и   

Э.С. Кривчикова. М.: МГИМО. 1996.  – ДМП. 

2.Действующее международное право. Избранные документы. Составители:      А.В. 

Кукушкина и А.С. Юхно. М.: МГИМО. 2014. – ДМП.ИД. 

3.Международное публичное право в двух томах. Составители      К.А. Бекяшев и   

А.Г. Ходаков. М.: БЕК, 1996. – МПП.  

4. Международное право в документах. Составитель Н.Т. Блатова – МПД. 

5.Бюллетень международных договоров – БМД. 

6.Собрание законодательства РФ – СЗ РФ. 
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1. Устав ООН от 26 июня 1945 г. // ДМП. Т.1. М., 1996. С. 7-33; МПП. Т.1. М., 1996. 

С.1-2; МПД. М., 1992. С.15-16; ДМП.ИД. С.11-13. 

2. Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных от-

ношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом ООН от 24 ок-

тября 1970 г. // ДМП. T.1. C.65-73; МПП. Т.1. С. 2-8; ДМП.ИД. С.57-63; 

3. Заключительный   Акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе от 1 

августа 1975 г. // ДМП. Т.1. С.73-79; МПП. Т.1 С. 8-12. ДМП.ИД. С.63-67. 

4. Резолюция 42/22 Генеральной Ассамблеи ООН от 18 ноября 1987 г.: «Декларация 

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

народных отношениях» // ДМП. Т.1. С.103 - 110. 

  5. Определение агрессии. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 14 декабря 1974 

г. // ДМП. Т. 2. С. 199 - 202. 

6. Заключительный   Акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе от 1 

августа 1975 г. // ДМП. Т.1. С.73-79; МПП. Т.1. С. 8-12; ДМП.ИД. С.63-67. 

7. Конвенция о мирном решении международных столкновений от 5(18) октября 1907 

г. //ДМП Т.1. С. 776-787; МПД. С.621-622. 

8. Декларация о недопустимости интервенции и вмешательства во внутренние дела 

государств 1982 г. // ДМП. Т. 1. С. 99 - 102.  

9. Декларация о предоставлении независимости колониальным странам и народам 

1960 г. // Резолюции, принятые Генеральной Ассамблеей на пятнадцатой сессии. Т. 1. 20 сен-

тября - 20 декабря 1960 года. Генеральная Ассамблея. Официальные отчеты. Пятнадцатая 

сессия. Дополнение № 16 (A/4684).- Нью-Йорк: Организация Объединенных Наций, 1961. С. 

74 - 75. 

 10. Декларация об усилении принципа отказа от угрозы силой или ее применения в 

международных отношениях 1987 г. // ДМП. Т.1. С. 103 - 110. 

  11. Парижский договор об отказе от войны в качестве орудия национальной политики 

(Пакт Бриана-Келлога) 1928 г. // МПП. Т. 2. С. 1. 

12. Хартия  экономических прав и обязанностей государств, 12 декабря 1974 г. // 

ДМП. Т.3. С.135-145; МПД. С. 313-319. 

 13. Решение Международного Суда ООН по делу о военной и полувоенной деятель-

ности в и против Никарагуа (Никарагуа против США) от 27 июня 1986 г. / The Military and 

Paramilitary Activities In and Against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), 

Judgment of  27 June 1986, ICJ Report, 1986. p. 14. 

14. Консультативное заключение Международного суда ООН «О соответствии одно-

стороннего провозглашения независимости Косово нормам международного права» (англ) 

//КонсультантПлюс. 

15.Конституция Российской Федерации (ст.15 ч.4). 

16.Указ Президента РФ от 12.05.2009 № 537 «О Стратегии национальной безопасно-

сти Российской Федерации до 2020 года» //СЗ РФ. 2009.№ 20. ст. 2444, 

17. ФЗ от 23.06.1995 № 93-ФЗ «О порядке предоставления Российской Федерацией 

военного и гражданского персонала для участия в деятельности по поддержанию или вос-

становлению международного мира и безопасности» // СЗ РФ. 1995. № 26, ст. 2401. 

 

Электронные базы данных и Интернет-Ресурсы 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 

Организация Объединенных Наций http://www.un.org 

Министерство иностранных дел РФ http://www.mid.ru 

Верховный комиссар ООН по правам 

человека 

http://www.unhchr.ch 

Совет ООН по правам человека http://www.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil 

 

Комиссия международного пра- http://www.un.org/russian/law/ilc 

http://www.un.org/
http://www.mid.ru/
http://www.unhchr.ch/
http://www.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil
http://www.un.org/russian/law/ilc
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ва 

Human Right Watch http://www.hrw.org/russian 

Совет Европы http://www.coe.int 

МОТ http://www,ilo.ru 

Европейский суд 

по правам человека 

http://www.echr.coe.int 

Документы 

Совета Европы 

http://conventions.coe.int 

 

http://www.hrw.org/russian
http://www.coe.int/
http://www,ilo.ru/
http://www.echr.coe.int/
http://conventions.coe.int/
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1.5. Практическое занятие «Право международных договоров» 

 

При подготовке к практическому занятию студентам следует обратить внимание на 

ведущую роль, которую играет международный договор в регулировании межгосударствен-

ных отношений. Необходимо уяснить понятие права международных договоров как отрасли 

международного права, регулирующей отношения государств и других субъектов междуна-

родного права по поводу заключения, действия, признания недействительными и прекраще-

ния международных договоров. Основное внимание должно быть уделено раскрытию вопро-

сов, направленных на определение понятия международного договора, порядка и стадий его 

заключения: выработку и принятие текста договора; установление аутентичности; выраже-

ние согласия на обязательность договора и способы выражения государствами своего согла-

сия 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 меж-

дународного договора студентам следует понимать значение презумпции действительности 

международного договора и основания его недействительности.  Необходимо уяснить спосо-

бы прекращения международного договора, раскрыть понятия «аннулирование» и «денонса-

ция». Данные положения содержатся в Венской конвенции о праве международных догово-

ров 1969 г. Отдельное место должно быть отведено изучению положений Федерального за-

кона «О международных договорах Российской Федерации».     

 

План практического занятия 

 

В ходе подготовки к практическому занятию студенту рекомендуется составлять кон-

спект по следующим вопросам практического занятия: 

1.Право договоров, его источники и субъекты права. Классификация международных 

договоров. 

2.Понятие и юридическая природа международного договора, наименование, структу-

ра и язык международного договора. Договоры и третьи страны. 

3.Стадии и процедура заключения международных договоров: 

   а) разработка текста договора и его принятие; 

   б) установление аутентичности текста; 

   в) выражение согласия на обязательность договора; 

   г) договоры, подлежащие ратификации, её процедура; 

   д) оговорки к договору; 

               ж) регистрация и опубликование договора. 

4.Действие и применение международных договоров. Толкование договора.  

5.Условия  действительности  и  недействительности международных договоров. 

6.Прекращение и приостановление действия договора. 

   7.Россия и международные договоры. Федеральный закон «О международных дого-

ворах Российской Федерации» 1995 г 

 
Задания для подготовки к практическому занятию 

1. Ознакомиться с основной и дополнительной литературой по теме. 

2. Ознакомиться с международными соглашениями: Венской конвенцией о праве 

международных договоров 1969 г., Венской конвенцией о праве международных договоров 

между государствами и международными организациями и между международными органи-

зациями 1986 г. 

3. На основе ознакомления с указанной литературой и международно-правовыми ак-

тами подготовить письменный конспект по плану практического занятия и использовать его 

при ответе на практическом занятии. 

3. Классификацию международных договоров следует иллюстрировать примерами 



27 

 

конкретных международных договоров. 

4. Изучить случаи обязательной ратификации международных договоров, привести 

примеры. 

5. Привести конкретные примеры оговорок к международным договорам, определить 

их назначение. 

 

Контрольные вопросы для практического занятия 

1. Что понимается под правом международных договоров? Каково его место в системе 

международного права? 

2. Какие конвенции являются источниками права международных договоров? 

3. Какое место занимает международный договор в системе международного права? 

4. Что понимается под международным договором? 

5. В чем состоит значение международного договора как источника международного 

права? 

6. Кто может быть стороной международного договора? 

7. Что является объектом и целями международного договора? 

8. Что понимается под формой и структурой международного договора? 

9. Каким образом международные договоры действуют в отношении третьих стран? 

Создают ли международные договоры обязательства для третьих государств? 

 

10. Какие выделяются стадии заключения международного договора и каков значение 

каждой из них? 

11. Что такое альтернат, парафирование и ратификация? 

12. Каков порядок вступления международных договоров в силу? 

13. Для чего осуществляется регистрация и публикация международного договора? 

14. В чем заключается функция депозитария? 

15. Что такое оговорка к международному договору и когда она допустима? 

16. Что такое действие договора? 

17. Какие существуют виды и способы толкования международного договора? 

18. В каких случаях договор может считаться недействительным?           В каких слу-

чаях действительность договора может оспариваться? Есть ли между ними разница? 

19. Каким образом обеспечивается выполнение международных договоров? 

20. Каким образом действие договора может прекращаться или приостанавливаться? 

21. Каково основное содержание законодательства Российской Федерации о между-

народных договорах? 

 

Международные акты и иные нормативно-правовые акты к практическому за-

нятию 

Принятые сокращения сборников и бюллетеней: 

1. Действующее международное право в трех томах. Составители Ю.М. Колосов и   

Э.С. Кривчикова. М.: МГИМО. 1996.  – ДМП. 

2. Действующее международное право. Избранные документы. Составители: А.В. 

Кукушкина и А.С. Юхно. М.: МГИМО. 2014. – ДМП.ИД. 

3. Международное публичное право в двух томах. Составители      К.А. Бекяшев и   

А.Г. Ходаков. М.: БЕК, 1996. – МПП.  

4. Международное право в документах. Составитель Н.Т. Блатова – МПД. 

5. Бюллетень международных договоров – БМД. 

6. Собрание законодательства РФ – СЗ РФ. 

7. Федеральный закон – ФЗ. 

 

1. Устав ООН от 26 июня 1945 г. //ДМП. Том 1. М., 1996. С. 7-33;  МПП. Т.1. М., 1996. 

С.1-2); М., 1992. С.15-16. ДМП.ИД. С.11-13. 
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2. Венская конвенция о праве международных договоров  от  23  мая    1969  г. // ДМП. 

Т. 1. С. 343-372;  МПП. Т.1. 1996.  С. 67-87.; МПД. С. 64-94. 

3. Венская конвенция о праве  договоров между государствами и международными 

организациями или международными организациями  от  21  мая 1986 г. // ДМП. Т.1. С. 372-

409; МПП. Т.1. С. 87-113; МПД. С. 95-96. 

4.Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении договоров, 1978 г.  // 

ДМП. С. 433 – 457; МПП. С. 381 – 398; ДМП.ИД. С.199-201. 

5. Рамочная Конвенция Организации Объединенных Наций  об изменении климата от 

9 мая 1992 г. // CЗ РФ.  1996. № 46. Ст.5204. 

6. Базельская Конвенция о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и 

их удалением от 22 марта 1989 г. // СЗ РФ. 1996. № 18. Ст.2066. 

7. Конвенция о межпарламентской Ассамблее государств - участников Содружества 

Независимых государств от 26 мая 1995 г. // СЗ РФ. 1996. № 50. Ст. 5611. 

8. Договор о дружественных отношениях и сотрудничестве между Российской Феде-

рацией и Словацкой Республикой от 26 августа 1993 г.                 // CЗ РФ. 1996. № 8. Ст.703. 

9. Договор о дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Республикой 

Венесуэла от 24 мая 1996 г.  // СЗ РФ. 1997. № 33. Ст. 3855. 

10. Соглашение в форме обмена нотами о транзитных полетах 1991 г.           // МПП. 

Т.1. С. 113-116. 

10. Договор между Российской Федерацией и Республикой Беларусь             «О созда-

нии союзного государства» от 8 декабря 1999 г. // СЗ РФ. 2000. № 7.   Ст. 786; БМД. 2000. № 

3. С. 54-73. 

11.Резолюция ГА ООН по вопросу о регистрации договоров и международных согла-

шений (10 февраля 1946 г.) 

12. Регистрация и опубликование договоров и международных соглашений: Правила 

для введения в действие статьи 102 Устава Организации Объединенных  Наций. Резолюция 

Генеральной Ассамблеи  ООН от 14 декабря 1946 г. // ДМП. Т.1. С. 428-433; МПП. Т.1. С. 

125-129. 

13. Конституция Российской Федерации 1993 г. - статьи: 15 (ч.4), 46, 62, 63 (ч.2), 69, 

71 (п. «к»), 72 (п. «о»), 106 (п.”ч”), 125 (п.”ч”). 

14. ФЗ от 2 января 2000 № 25-ФЗ «О ратификации Договора о создании Союзного 

государства»  // СЗ РФ. 2000. № 2. Ст.146. 

15. Протокол о консультациях между МИД РФ и Министерством иностранных дел и 

международного сотрудничества Объединённой Республики Танзании от 5 июня 1995 г. // 

МПП. Т.1. С. 123. 

16. Соглашение в форме обмена Письмами между министром иностранных дел СССР 

и министром иностранных дел Японии  о процедуре взаимных поездок от 14 октября 1991 г. 

// МПП. Т.1. С. 123-125. 

17. ФЗ от 15 июля 1995 г. «О международных договорах Российской Федерации» // 

СЗ РФ. 1995. № 29. Ст.2757;  

18. ФЗ от 4 января 1998  г. «О координации международных и внешнеэкономических связей 

субъектов Российской Федерации» // СЗ РФ. 1999. № 2. Ст.231. 

19. Постановление Правительства РФ от 6 сентября 1995 г. № 898             «О прекра-

щении действия соглашений между Правительством РФ и Правительством Туркменистана 

по военным вопросам» // СЗ РФ. 1995. № 38. Ст.3693; МПП. Т.1. С. 129. 

20. Постановление Правительства  РФ от 07.02.2003 г. № 79 «Об утверждении Поло-

жения о подготовке и подписании международных межправительственных актов, не являю-

щихся международными договорами Российской Федерации». 

21. Постановление Правительства РФ от 14 декабря 1999 г. № 1390           «О порядке 

регистрации соглашений об осуществлении международных и внешнеэкономических связей, 

заключённых органами государственной власти субъектов Российской Федерации» // СЗ РФ. 

1999. № 51. Ст. 6356.  
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22. Указ Президента РФ от 11 января 1993 г. № 11 «О порядке опубликования международ-

ных договоров Российской Федерации» //Собрание актов Президента и Правительства 

РФ.1993. № 3, ст. 182. 

23. Указ Президента РФ от 12 июля 2012 г. № 970 «Об официальном опубликовании 

временно применяемых международных договоров Российской Федерации» // СЗ РФ. 2012. 

№ 29, ст. 4069. 

 

Электронные базы данных и Интернет-Ресурсы 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 

Организация Объединенных Наций http://www.un.org 

Министерство иностранных дел РФ http://www.mid.ru 

Комиссия международного права http://www.un.org/russian/law/ilc 

 

http://www.un.org/
http://www.mid.ru/
http://www.un.org/russian/law/ilc
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1.6. Практическое занятие «Права человека и международное право»  

 

Рассмотрение вопросов темы следует начать с уяснения понятий прав и свобод чело-

века, население государства, международные стандарты в области прав человека. Следует 

обратить внимание на классификацию прав человека в соответствии с их содержанием (есте-

ственные 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 экономиче-

ских, социальных и культурных правах 1966 г. и иных основополагающих документов, соби-

рательно именуемых Международным Биллем о правах человека. Во многих специальных 

источниках отмечается, что в международном праве сложилась отдельная отрасль – между-

народное право прав человека (МППЧ). Нормы данной отрасли следует отличать от другой 

взаимосвязанной отрасли - международного гуманитарного права, обеспечивающего защиту 

прав личности во время вооруженного конфликта. Необходимо также уяснить содержание и 

других важных международных договоров в области защиты прав человека, указанных в 

списке документов, определить правовой статус и полномочия действующих на универсаль-

ном уровне конвенционных (договорных) контрольных механизмов и процедур.  

Нужно знать особенности таких процедур, как рассмотрение докладов государств о 

соблюдении прав человека и поступивших жалоб о нарушениях в этой области, взаимных 

претензий государств и выработка рекомендаций. Следует также сформировать представле-

ние о правовом статусе и основных направлениях деятельности недоговорных международ-

ных органов широкой компетенции – Совета по правам человека ООН и Управления Вер-

ховного комиссара ООН по правам человека. Отдельное внимание должно быть отведено 

изучению региональных соглашений по обеспечению прав человека, принятых в рамках Со-

вета Европы, Европейского Союза, Африканского Союза,  Организации американских госу-

дарств, Лиги арабских государств, Содружества Независимых Государств. При подготовке к 

практическому занятию подлежит уяснению роль ряда специализированных учреждений 

ООН в деле защиты прав человека – таких, как Организация Объединенных Наций по вопро-

сам образования, науки, культуры (ЮНЕСКО) деятельность которой посвящена обеспече-

нию культурных прав и проблемам соотношения прав человека и биоэтики; Международная 

организация труда (МОТ), которая вырабатывает рекомендательные и юридически обяза-

тельные нормы по защите трудовых и социальных прав граждан, содержащиеся соответ-

ственно в рекомендациях и конвенциях. 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 граж-

дане, 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, приоб-

ретению в порядке натурализации, реинтеграции, пожалования, оптации, трансферта, на ос-

нове международного договора. При рассмотрении вопроса о международном праве убежи-

ща следует знать, что подобная форма международной защиты применяется к лицам, под-

вергающимся преследованию за действия, которые не являются преступными с точки зрения 

международного права.  Студенты должны знать международно-правовой статус беженцев 

(понятие беженца и вынужденного переселенца (перемещенных лиц), их права и обязанно-

сти), понятие основы правового положения меньшинств и коренных народов, а также основ-

ные международные акты по этим вопросам.  
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План практического занятия 

 

В ходе подготовки к практическому занятию студенту рекомендуется составлять кон-

спект по следующим вопросам практического занятия: 

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

коления прав человека и современные тенденции развития международного сотрудничества 

в области прав человека. 

2. Международные стандарты прав и свобод человека и их отражение в международ-

ных документах. 

3. Международные механизмы и процедуры защиты прав и свобод человека. Совет 

ООН по правам человека. Международные комитеты и суды по правам человека. Значение 

ОБСЕ в сфере прав человека. 

4. Европейский суд по правам человека: правовые основы деятельности, порядок 

формирования, условия приемлемости жалобы к рассмотрению, порядок судебного разбира-

тельства, исполнение решений ЕСПЧ. Российская Федерация и практика ЕСПЧ.  

   5. Международно-правовые вопросы гражданства. Правовой статус апатридов и 

бипатридов. 

  6. Правовое положение иностранцев в государстве пребывания. 

  7. Право убежища. 

  8. Статус беженцев и перемещенных лиц. 

  9. Международная защита прав национальных меньшинств и коренных народов. 

 

Задания для практического занятия 

1. Ознакомиться с основной и дополнительной литературой по теме. 

2. Изучить основные положения международно-правовых документов таких как:  

а) Всеобщая декларация прав человека 1948 г., Международный пакт о гражданских и 

политических правах 1966 г. и два факультативных протокола к нему (1966 г., 1989 г.), Меж-

дународный пакт об экономических, социальных и культурных правах 1966 г. и факульта-

тивный протокол к нему 2008 г., Конвенции: о запрещении и пресечении геноцида 1948 г.; 

расовой дискриминации 1965 г.; апартеида 1973 г., Конвенция против пыток и других жесто-

ких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 1984 г. и фа-

культативный протокол к ней 2002 г.; 

б) Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г. и 

протоколов №№1,2,6, 11, 13,14; 

в) Конвенции: о политических правах женщин 1953 г.; о гражданстве замужней 

женщины 1957 г.; о согласии на вступление в брак, брачном возрасте и регистрации брака 

1962 г.; о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 1979 г. и факуль-

тативного протокола к ней 1999 г.; Конвенции о правах ребенка 1989 г. и двух факульта-

тивных протоколов к ней 2000 г.; 

г) Конвенция о правах инвалидов 2006 г. и факультативный протокол к ней 2006 г.; 

д) Декларация о правах лиц, принадлежащих к национальным, религиозным и язы-

ковым меньшинствам 1992 г., Конвенция МОТ №169 о коренных народах и народах, ве-

дущих племенной образ жизни в независимых странах 1989 г. и Декларация ООН о правах 

коренных народов 2007 г.; 

4. На основе ознакомления с указанной литературой и международно-правовыми ак-

тами подготовить письменный конспект, который использовать при выступлении. 

5. Подготовить обзор отдельных дел, рассмотренных ЕСПЧ в отношении России 

 

Контрольные вопросы для практического занятия 

1. Что такое права человека и основные свободы? 

2. Является ли международное право прав человека отраслью международного право 

и чем обосновывается такое утверждение? 



32 

 

3. Какова юридическая сила Всеобщей декларации прав человека и пактов о правах 

человека? 

4. Какие поколения прав человека оформились к настоящему времени и в каких нор-

мативных источниках они получили закрепление? Что означает концепция трех поколений 

прав человека? 

5. Как можно классифицировать международные механизмы и процедуры в области 

прав человека? 

6. Какие существуют международные контрольные механизмы, предусмотренные до-

говорами в сфере прав человека, и каковы их полномочия? 

7. Каковы причины реформирования органов ООН по правам человека? 

8. В чем заключается процедура универсального периодического обзора, осуществля-

емого в рамках Совета ООН по правам человека? 

9. Каковы отличительные  черты  оформившихся   региональных  систем защиты прав 

человека? 

10. Какая идея отражена в Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 

г.? В чем отличие этой конвенции от других правовых актов в области прав человека? 

11. Каковы основные направления деятельности Совета Европы и Парламентской ас-

самблеи Совета Европы (ПАСЕ) в области соблюдения прав человека? 

12. Какова роль ПАСЕ и Комитета Министров Совета Европы в осуществлении Кон-

венции о защите прав человека и основных свобод      1950 г.? 

13. Каковы полномочия Большой палаты ЕСПЧ? 

14. Каковы, по вашему мнению, достоинства и недостатки Европейского суда по пра-

вам человека? 

14. Какие изменения в сотрудничестве государств в области прав человека происходят 

в процессе глобализации? 

15.Что понимается под населением в международном праве? 

16. В чем различие между правовыми статусами граждан, иностранцев и лиц без 

гражданства? 

17. Что такое гражданство? Какие сложились международно-правовые вопросы граж-

данства? 

18. Как может приобретаться и утрачиваться гражданство с точки зрения междуна-

родного права? 

19. Каковы основные последствия множественного гражданства? Какие негативные 

последствия могут быть для лица, обладающего двойным гражданством? 

20.Что такое безгражданство и каковы его последствия для обеспечения прав челове-

ка? 

21.Что такое правовой режим иностранцев и каковы его виды? 

22.Каковы основные международно-правовые последствия предоставления политиче-

ского убежища? 

23.Существует ли различие между лицом, получившим политическое убежище, и бе-

женцем согласно Конвенции о правовом статусе беженцев 1951 г. и Протоколу, касающему-

ся беженцев, 1967 г.? 

24.Какие категории меньшинств выделены в международных документах? 

25.Какие существуют концепции защиты меньшинств? 

26.В чем заключается сходство и различие основных элементов режима защиты 

меньшинств и коренных народов? 

27.Каковы основные функции института убежища по отношению к принимаемым ли-

цам? 

28.Как можно классифицировать формы предоставления убежища? 

29.Кто включен в круг лиц, обладающих правом на получение убежища, согласно 

действующим международно-правовым документам? 

30.В чем суть международно-правовой защиты беженцев? 

consultantplus://offline/ref=0F369B8719936291B5EE110C0472D9DE8F86ED06C88C90532C6CC63DK8Y5N
consultantplus://offline/ref=0F369B8719936291B5EE110C0472D9DE8F86E403CE8C90532C6CC63DK8Y5N
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31.Какие региональные международно-правовые документы действуют в отношении 

беженцев и перемещенных лиц? 

32.Каков правовой статус внутренне перемещенных лиц? В чем состоит их отличие от 

статуса беженцев? 

33.Каким требованиям должно отвечать лицо для получения политического убежища 

в России? 

 

Международные акты и иные нормативно-правовые акты к практическому за-

нятию 

Принятые сокращения сборников, бюллетеней, сборников и журналов: 

1 .Действующее международное право в трех томах. Составители Ю.М. Колосов и   

Э.С. Кривчикова. М.: МГИМО. 1996.  – ДМП. 

2. Действующее международное право. Избранные документы. Составители: А.В. 

Кукушкина и А.С. Юхно. М.: МГИМО. 2014. – ДМП.ИД. 

3. Международное публичное право в двух томах. Составители      К.А. Бекяшев и   

А.Г. Ходаков. М.: БЕК, 1996. – МПП.  

4. Международное право в документах. Составитель Н.Т. Блатова – МПД. 

5. Международная защита прав человека // Сборник документов             / Сост. Г.М. 

Мелков. М.1990. - МЗПЧ ). 

6. Бюллетень международных договоров – БМД. 

7. Собрание законодательства РФ – СЗ РФ. 

8. Федеральный конституционный закон – ФКЗ. 

9. Федеральный закон – ФЗ.  

10. Московский журнал международного права - МЖМП.  

11. Международное публичное и частное право - МПЧП. 

12. Российский ежегодник международного права - РЕМП. 

 

1. Устав ООН от 26 июня 1945 г. // ДМП. Т.1. М., 1996. С. 7-33; МПП. Т.1. М., 1996. 

С.1-2; МПД. М., 1992. С.15-16; ДМП.ИД. С.11-13. 

2. Всеобщая декларация прав человека от 10 октября 1948 г. // ДМП.      Том 2. С.5-11. 

МПП Т.1., С.460-464;  МПД. С.101- 107, МЗПЧ. С. 14-20. ДМП.ИД. С.126-133. 

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

декабря 1996 г. // ДМП. Т.2. С. 11-21; МПП. Т.1. С.464-470; МЗПЧ. С. 20-32; МПД. С. 107-

117. ДМП.ИД. С.148-161. 

4. Международный пакт о гражданских и политических правах  от  19 декабря 1966 г. 

// ДМП. Т.2. С. 21-39; МПП. Т.1. С. 470-782; МПД. С. 318-335; МЗПЧ. С. 32-53; МПД. С. 

117-135. ДМП.ИД. С.133-148. 

5. Второй Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и по-

литических правах, направленный на отмену смертной казни, 15 декабря 1989г. // ДМП. Т. 2. 

С. 43-45; МПП. Т.1. С.485-487; МПД С. 137-139. 

6. Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих до-

стоинство видов обращения и наказания от 10 декабря 1984 г.       // ДМП. Т. 3. С. 38-50. 

7. Конвенция о политических правах женщин, 20 декабря 1952г.            // ДМП. Т.2. С. 

45-48. 

8. Конвенция о правах ребенка, 20 ноября 1989г. // ДМП. Т.2. С.48-68; МПД. С. 148-

160. 

9. Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации от 21 

декабря 1965 г. // ДМП. Т.2.  С. 72-84; МПД. С. 335-363; МЗПЧ. С. 341-355. 

10. Заключительный акт Совещания по безопасности и  сотрудничеству в Европе от 1 

августа 1975 г. // ДМП. Т. 2. С. 151-155; МЗПЧ; С. 53-57. ДМП.ИД. С.63-67. 

11. Парижская хартия для новой Европы // ДМП. Т. 2. С. 162. 

12. Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 
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1950 г. // СЗ РФ. 2001. № 2; БМД. 2001, № 3. С.3.; МПД.   С.170-188. 

13. Конвенция о правах инвалидов и факультативный протокол к ней от 13.12.2006 г. 

Собрание законодательства РФ. 11 февраля 2013 г. N 6. Ст. 468. 

14. Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него //ДМП. 

Т.2. С. 68 – 71; МЗПЧ. С. 98 - 103. 

15. Конвенция о гражданстве замужней женщины от 29.01.1957 г. // ДМП. Т. 1. С. 243 – 247; 

МЗПЧ. С. 337 - 341. 

16. Хартия ЕС об основных правах от 12.12.2007 // Опубликована в КонсультантПлюс. 

17. Рамочная конвенция Совета Европы о защите национальных меньшинств от 

01.02.1995 г. // СЗ РФ. 1999. № 11. Ст.1256. 

18. Африканская хартия прав человека и народов от 26.06.1981 // Международные ак-

ты о правах человека. Сборник документов. Изд. 2.- М.: Норма-ИНФРА-М, 2002. С. 887 - 

899. 

19. Американская конвенция о правах человека от 22.11.1969 г. и протокол к ней от 

17.11.1988 г. // Международные акты о правах человека. Сборник документов.- М.: Норма-

ИНФРА-М, 1998. С. 720 - 736. 

20. Конвенция Содружества Независимых Государств о правах и основных свободах 

человека от 26 мая 1995г. // СЗ РФ. 1999. № 13. ст. 1489; ДМП. Т. 2.    С. 188-199; МПП. Т.1. 

С. 548-555. 

21. Конвенция о статусе беженцев 1951 г. 

22. Конвенция о гражданстве замужней женщины от 20 февраля 1957 г.     // Ведомо-

сти Верховного Совета СССР. 1958. № 28. 

23. Соглашение между Российской Федерацией и Туркменистаном о регулировании 

процесса переселения и защите прав переселенцев // СЗ РФ. 1996. № 10. ст.831.  

24. Договор между Российской Федерацией и республикой Таджикистан об урегули-

ровании вопросов двойного гражданства  // Дипломатический вестник. 1995 № 10.  

25. Договор между Российской Федерацией, Республикой Беларусь, Республикой Ка-

захстан и Киргизской Республикой об урегулировании интеграции в экономической и гума-

нитарной областях. // СЗ РФ. 1997. №17.     ст. 1915. 

26. Договор между Российской Федерацией и Туркменистаном о сотрудничестве в 

целях обеспечения прав российского меньшинства в Туркменистане и туркменского в Рос-

сийской Федерации. // СЗ РФ. 1997. №32. ст. 3747. 

27. Договор между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о правовом ста-

тусе граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Республики 

Казахстан, и граждан Республики Казахстан, постоянно проживающих на территории Рос-

сийской Федерации. // СЗ РФ. 1997. №34. 

28. Договор между Российской Федерацией и Киргизской Республикой о правовом 

статусе граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Киргиз-

ской Республики, и граждан Киргизской Республики, постоянно проживающих на террито-

рии Российской Федерации.// СЗ РФ. 2001. № 9, ст.786.  

29.Постановление ЕСПЧ от 07.05.2002 «Дело Бурдов (Burdov) против России» (жало-

ба N 59498/00)           // Российская газета. 2002. 4 июля. 

30.Постановление Европейского Суда по правам человека от 15.07.2002 г. по делу 

«Калашников против России» // Российская газета. 2002. 17 октября, 19 октября. 

31.Постановление Европейского Суда по правам человека от 24.07.  2003 г. по делу 

«Рябых против России» // Журнал российского права. 2004. № 5. С. 110 - 119. 

32.Постановление Европейского Суда по правам человека от 28.10.   2003 г. по делу 

«Ракевич против России» // Европейский суд по правам человека и Российская Федерация: 

Постановления и решения, вынесенные до 1 марта 2004 года.- М.: Норма, 2005. С. 56 - 67. 

33.Постановление Европейского Суда по правам человека от 05.10.2004 г. по делу 

«Президентская партия Мордовии против России» // Бюллетень Европейского суда по пра-

вам человека. Российское издание. 2005. № 5.  С. 47 - 54. 
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34.Постановление Европейского Суда по правам человека от 05.07.2007 г. по делу 

«Смирницкая против России» // Российская хроника Европейского суда. Приложение к 

«Бюллетеню Европейского суда по правам человека». Специальный выпуск. 2009. № 1. С. 4 

– 13. 

35.Постановление ЕСПЧ от 20.09.2011 «Дело «ОАО «Нефтяная компания «ЮКОС» 

(OAO Neftyanaya Kompaniya «YUKOS») против Российской Федерации» (жалоба N 

14902/04) // Российская хроника Европейского суда. Приложение к «Бюллетеню Европейско-

го суда по правам человека». Специальный выпуск. 2012. № 3. С. 48 - 150. 

36. Конституция РФ 1993 г. Статьи: 17 (ч.1), 27, 46 (ч.3), 61, 62, 63, 69, 89 (п. «а»), 125 

(ч.4).  

37. ФКЗ «Об уполномоченном по правам человека в Российской Федерации” // СЗ 

РФ. 1997. № 9. ст. 1011. 

38. ФЗ  «О гражданстве Российской Федерации» // Российская газета. 2002. 5 июня. 

СЗ РФ. 2002. № 22. ст.2031. 

39. ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федера-

цию // СЗ  РФ. 1996. № 34. ст. 4029. 

40. Закон РФ «О беженцах» // ВСНД. 1993. № 12. ст. 425. 

41. ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» // СЗ 

РФ. 2002. № 22, ст. 3032. 

42. Указ Президента РФ от 21 июля 1997 г. № 746 «Об утверждении Положения о по-

рядке предоставления Российской Федерацией политического убежища (в ред. от 1.12.2003 г.) 

// СЗ РФ. 1997. № 30. Ст. 3601. 

 

Электронные базы данных и Интернет-Ресурсы 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 

Организация Объединенных Наций http://www.un.org 

Министерство иностранных дел РФ http://www.mid.ru 

Верховный комиссар ООН по правам 

человека 

http://www.unhchr.ch 

Совет ООН по правам человека http://www.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil 

 

Совет Европы http://www.coe.int 

Европейский суд 

по правам человека 

http://www.echr.coe.int 

Документы 

Совета Европы 

http://conventions.coe.int 

 

http://www.un.org/
http://www.mid.ru/
http://www.unhchr.ch/
http://www.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil
http://www.coe.int/
http://www.echr.coe.int/
http://conventions.coe.int/
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1.7. Практическое занятие «Международное сотрудничество в борьбе  с преступ-

ностью» 

 

При подготовке к данной теме следует обратить внимание на особенности сотрудни-

чества государств в борьбе с преступностью, которое может осуществляться только при ува-

жении государственного суверенитета государств и невмешательстве в их внутренние дела. 

Обязательным является изучение международных документов в области борьбы с преступ-

ностью, определение особенностей содержания международного уголовного права. Необхо-

димо знать основания подразделения всех преступных деяний на международные преступ-

ления и преступления международного характера, а также охарактеризовать наиболее опас-

ные из них (преступления против мира, военные преступления; терроризм, незаконный обо-

рот наркотических средств и психотропных веществ). Основными формами сотрудничества 

государств в данной сфере является заключение многосторонних и двухсторонних договоров 

(конвенций), а также участие в деятельности международных организаций. Студент должен 

знать какие меры предпринимают государства по борьбе с отдельными преступлениями 

международного характера, изучить содержание регламентирующих такое сотрудничество 

международно-правовых актов, права и обязанности сторон, механизм обеспечения конвен-

ций. Следует также знать механизм оказания правовой помощи по уголовным делам, прави-

ла, применяемые при выдаче преступников (экстрадиции). Требуется обратить внимание на 

значение, организацию и деятельность международных судебных учреждений, созданных 

для привлечения лиц, виновных в совершении международных преступлений:  Международ-

ный военный трибунал 1945 г.; Международный трибунал для Дальнего Востока 1946 г.; 

Трибунал по Югославии 1993 г.; Трибунал по Руанде 1946 г. и Международный уголовный 

Суд, созданный в 2002г. на постоянной основе. Кроме сотрудничества государств в борьбе с 

международной преступностью путем заключения международных соглашений, сотрудниче-

ство осуществляется также и в рамках международных организаций ООН, некоторых специ-

ализированных учреждений ООН (ИКАО, ВОЗ, ИМО и др.). 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 право-

охранительных органов государств-членов Интерпола. 

 

План практического занятия 

 

В ходе подготовки к практическому занятию студенту рекомендуется составлять кон-

спект по следующим вопросам практического занятия: 

1. Международная борьба с преступностью: регламентация и основные правовые 

формы сотрудничества государств. 

2. Международные преступления и преступления международного характера: срав-

нительная характеристика. 

3. Основные виды обязательств государств по международным договорам о борьбе с 

преступностью: признание уголовно-наказуемыми действий, предусмотренных специальны-

ми конвенциями; оказание помощи в розыске и возвращении похищенных объектов; преда-

ние суду или выдача лиц, обвиняемых в совершении преступления; оказание помощи в про-

изводстве следствия. 

4. Правовая помощь по уголовным делам; двусторонние договоры о правовой помощи; 

Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уго-

ловным делам (подписана в Минске 22 января 1993 г. странами-членами Содружества Неза-

висимых Государств). 

5. Отдельные виды уголовных преступлений международного характера и сотрудни-

чество государств по их пресечению и наказанию преступников; незаконное производство и 

распространение наркотических средств и психотропных веществ; международный терро-
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ризм; преступления, совершаемые на борту воздушного судна и иные незаконные акты, 

направленные против безопасности гражданской авиации. 

6. Выдача преступников, преступления, влекущие выдачу. Правовые основания выда-

чи или отказа в выдаче.  

7. Международные организации и борьба с преступностью. Интерпол (устав, цели, за-

дачи, деятельность).  

8. Российское законодательство в борьбе с международными преступлениями. 

 

Задания для подготовки к практическому занятию: 
1.При подготовке к практическому занятию необходимо изучить нормативные источ-

ники по теме, составить по ним конспект и использовать при выступлении на практическом 

занятии. 

2.Провести сравнительное изучение российского уголовного законодательства на 

предмет его соответствия принятым на себя международным обязательствам (по отдельным 

уголовным преступлениям). 

3.При изучении Устава международного военного трибунала 1945 г. следует основной 

акцент сделать на классификацию международных преступлений. 

4.При анализе Статута Международного уголовного суда необходимо обратить вни-

мание на юрисдикцию Суда, проанализировать те категории международных преступлений, 

на которые распространяется данная юрисдикция.  

 

Контрольные вопросы для практического занятия 

1. Какова роль международное права в борьбе с преступлениями и иными правонару-

шениями? 

2. Как соотносятся составы преступлений, предусмотренные международным и внут-

ригосударственным правом? 

3. Какое можно дать определение и как классифицировать международные преступле-

ния? 

4. Можно ли утверждать о наличии международного уголовного или правоохрани-

тельного права? 

5. Каковы основные направления сотрудничества государств в борьбе с преступно-

стью?  

6. Какие сложились основные формы сотрудничества государств в борьбе с преступ-

ностью, которые находят отражение в международном праве? 

7. Какова роль ООН в борьбе с преступностью? 

8. Какие преступления относятся к предметной юрисдикции международных уголов-

ных судов и трибуналов? В чем содержатся отличия в юрисдикции этих органов? 

9. Какое можно дать определение и как классифицировать преступления международ-

ного характера? 

10. Какие существуют основания для экстрадиции и в каких случаях она не произво-

дится?  

11. Какова роль Интерпола и других международных организаций в борьбе с преступ-

ностью?  

12. Каковы история создания и основные направления деятельности Интерпола? 

13. Не противоречат ли положения Римского статута Международного уголовного су-

да положениям Конституции РФ? Следует ли России становится участницей Статута МУС? 

 

 

Международные акты и иные нормативно-правовые акты к практическому за-

нятию 

 

Принятые сокращения сборников, бюллетеней и журналов: 
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1.Действующее международное право в трех томах. Составители Ю.М. Колосов и   

Э.С. Кривчикова. М.: МГИМО. 1996.  – ДМП. 

2.Действующее международное право. Избранные документы. Составители: А.В. 

Кукушкина и А.С. Юхно. М.: МГИМО. 2014. – ДМП.ИД. 

3.Международное публичное право в двух томах. Составители      К.А. Бекяшев и   

А.Г. Ходаков. М.: БЕК, 1996. – МПП.  

4. Международное право в документах. Составитель Н.Т. Блатова – МПД. 

5.Бюллетень международных договоров – БМД. 

6.Собрание законодательства РФ – СЗ РФ. 

7.Федеральный закон – ФЗ.  

8. Московский журнал международного права - МЖМП.  

9.Международное публичное и частное право - МПЧП. 

10.Российский ежегодник международного права - РЕМП. 

 

1. Устав ООН от 26 июня 1945 г. // ДМП. Т.1. М., 1996. С. 7-33; МПП. Т.1. М., 1996. 

С.1-2; МПД. М., 1992. С.15-16; ДМП.ИД. С.11-13. 

2. Устав Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных 

преступников европейских стран оси 1945 г.  ДМП. т.3. С. 763 - 770. 

3.Устав Международного трибунала по Югославии 1993 г. // ДМП. Т.1. С. 748 - 759. 

МПП. Т.2. С. 102 - 109. МЖМП. № 1. С. 215 - 227. 

4.Устав Международного трибунала по Руанде 1994 г. МПП. т.2. С. 109 - 117. ДМП. 

Т.1. С. 759 - 772. 

 5. Римский статут Международного уголовного суда 1998 г. (для России не вступил в 

силу) // ДМП.ИД. С.381-389. 

  6. Конвенция   о  пресечении   преступления   геноцида   и   наказании   за   него 1948  

г.  ДМП.  Т.2.  С. 68 - 71. 

  7.  Международная  конвенция  о  преступлении  апартеида  и  наказании  за  него 

1973  г.  ДМП.  Т..2. . С. 84 - 90. 

 8. Конвенция о неприменимости срока давности к военным преступлениям и пре-

ступлениям против человечества, 1968 г. ДМП. Т.3. С.14-17; МПД. С. 819-821. 

 9. Международная  конвенция о борьбе с захватом заложников от 17 декабря 1979 г. 

// ДМП. Т. 3. С. 23-30; МПД. С. 369-374. 

10. Конвенция о физической защите ядерного материала, 3 марта 1980г.        // ДМП. 

Т.3. С. 30-38; МПД. С. 374-379. 

11. Единая Конвенция о наркотических средствах от 30 марта 1961 г.            // МПД. С. 

344-349. 

12. Конвенция ООН  о борьбе против незаконного оборота  наркотических средств и 

психотропных веществ от 19 декабря  1988 г.  // ДМП. Т.3. С. 60-90;  МПП. Т. 2. С. 71-82. 

13. Соглашение о сотрудничестве государств-участников содружества независимых 

государств - участников Содружества независимых государств в борьбе с незаконным обо-

ротом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров от 30 ноября 2000 г.        

// БМД. 2002. № 7. С. 8-14. 

14. Декларация о мерах по ликвидации международного терроризма от 9 декабря 1994 

г. // СЗ РФ. 1995 г. № 20.  Ст. 1766. 

15. Европейская конвенция по борьбе с терроризмом от 27 января     1977 г.     // ДМП. 

Т.3. С. 94-99. 

16. Конвенция стран СНГ о правовой помощи и правовых отношений по  граждан-

ским, семейным  и  уголовным  делам от 22 января 1993  //ДМП. Т.3, С.108-122; БМД. 1995. 

№ 2. С.3. 

17. Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом от 12 января 1998 г. 

// БМД. 2001. № 4. С. 23.; СЗ  РФ. 2001. № 35. ст.3513. 

18. Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма от 9 декабря 
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1999 г. // СЗ РФ. 2003. № 12. ст. 1059; БМД. 2003. № 5. С.10-23.  

19. Договор между СССР и Финляндской Республикой о правовой защите и правовой 

помощи по гражданским, семейным и уголовным делам 1978г.  // МПП, Т.2, С.129-131. 

20. Договор  между Российской Федерацией и Республикой Киргизстан о правовой 

помощи и правовых отношений по гражданским,  семейным и уголовным делам от 14 сен-

тября 1992 г. // ДМП. Т.3. С.122-132. 

21. Договор  между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой о пра-

вовой помощи и правовых отношений по гражданским,  семейным и уголовным делам, 22 

декабря 1992г. // БМД. 1995. № 5. С. 37. 

22. Договор  между Российской Федерацией и Литовской Республикой о правовой 

помощи и правовых отношений по гражданским,  семейным и уголовным делам от 23 июня 

1994г. // БМД. 1995. № 6. С.34. 

23. Договор  между Российской Федерацией и Республикой Молдова о правовой по-

мощи и правовых отношений по гражданским,  семейным и уголовным делам от 25 февраля 

1993 г. // БМД. 1995. № 7 С.36. 

24. Европейская конвенция о предотвращении насилия и хулиганского поведения зри-

телей во время спортивных мероприятий, и в частности футбольных матчей, 1985г. // МПП. 

Т.2. С.96-101. 

25. Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности 

морского судоходства от 22 июня 1988 г. // БМД. № 1. С. 3. 

26. Основные принципы независимости судебной власти 1985 г.              // МПП.  Т. 2. 

С. 124-126. 

27. Основные принципы относительно роли адвокатов 1990 г. // МПП, Т.2, С. 126-129. 

28. Решение о создании Бюро по координации борьбы с организованной преступно-

стью и  иными  видами  преступлений на территории Содружества Независимых Государств 

от 24 сентября 1993 г.        // Российский  юридический журнал. 1994. № 1. С. 113-115. 

29. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством со-

единённого королевства Великобритании и Северной Ирландии  о сотрудничестве в области 

борьбы с преступностью от 6 октября 1997 г. //  БМД. 1998. № 2. С. 55-58. 

30. Резолюция СБ ООН 1373 (2001) от 28 сентября 2001 г. «Угрозы международному 

миру и безопасности, создаваемые террористическими актами» // МЖМП. 2002. № 1. С. 241-

244. 

31. Указ Президента Российской Федерации «О мерах по выполнению резолюции СБ 

ООН 1373 от 28 сентября 2001 г. // МЖМП. 2002. № 1.     С.245-247. 

32. Договор между Российской Федерацией и Республикой Индией о взаимной право-

вой помощи по уголовным делам // СЗ РФ. 2000. № 28. ст.2884. 

33. Договор между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран о право-

вой помощи и правовых отношениях по гражданским и уголовным делам // СЗ РФ. 2000. № 

47 ст. 4579. 

34. Договор между Российской Федерацией и Королевством Испании о передаче для 

отбывания наказания лиц, осужденных к лишению свободы        // СЗ РФ. 2000. № 32. 

ст.3319. 

35. Конвенция о правовой помощи и правовым отношениям по гражданским, семей-

ным и уголовным делам от 22 января 1993 г. // СЗ РФ. 1995. № 5. ст. 1472; БМД. 1995. № 2. 

с. 3-28.  

36. Шанхайская конвенция по борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, 

2001 г. // СЗ РФ. 2003. №  41. Ст. 3947; МЖМП. 2003. № 1.         С. 233-243.  

37. Конвенция относительно рабства от 25.09.26 г. с изменениями, внесенными прото-

колом от 07.12.53 г. // МПД. С. 377. 

38. Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользую-

щихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов от 14.02.73 г. // МПД. 

С. 400. 
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39. Конвенция о психотропных веществах 1971 г. // Сборник действующих договоров, 

соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. Вып. XXXV.- 

М., 1981. С. 416 - 434. 

40. Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и 

психотропных веществ 1988 г. // ДМП. Т.3. С. 60 – 89; МПП.  С. 71 – 82. 

41. Конвенция ООН против коррупции 2003 г. // СЗ РФ. 2006. № 26. Ст.2780. 

42. Устав Международной организации уголовной полиции 1956 г. // МПП. С. 117 – 

123; ДМП. Т.3. С. 99 - 107. 

 

Электронные базы данных и Интернет-Ресурсы 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 

Организация Объединенных Наций http://www.un.org 

Министерство иностранных дел РФ http://www.mid.ru 

Международный уголовный суд http://www.icc-cpi.int 

Международный трибунал по мор-

скому праву 

http://www.itlos.org 

Документы 

Совета Европы 

http://conventions.coe.int 

 

 

http://www.un.org/
http://www.mid.ru/
http://www.icc-cpi.int/
http://www.itlos.org/
http://conventions.coe.int/
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1.8. Практическое занятие «Дипломатическое и консульское право» 

 

При изучении темы следует обратить внимание на тесную связь между внешней по-

литикой государств и дипломатией, составляющих основу официальных межгосударствен-

ных отношений. Право внешних сношений включает в себя такие взаимосвязанные части как 

дипломатическое право, право специальных миссий, консульское право. Студентам следует 

изучить 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 занятию необходимо знать виды органов внешних сношений госу-

дарств, подразделяемых на внутренние (конституционные) и внешние (специализированные). 

В частности следует проанализировать систему органов внешних сношений Российской Фе-

дерации. При изучении статуса дипломатических представительств следует раскрыть поня-

тие таких представительств, их виды, порядок аккредитации глав представительств, охарак-

теризовать функции представительств, состав персонала, уяснить понятие дипломатического 

корпуса, их иммунитеты и привилегии. При изучении статуса консульских представительств, 

следует усвоить понятие, виды и состав консульских учреждений, классы консулов, их им-

мунитеты и привилегии. Необходимо также представлять нормативные акты Российской 

Федерации, касающиеся полномочий в области внешней политики её федеральных органов,       

в том числе Президента РФ, Правительства и его главы, МИДа и министра иностранных дел. 

Основные подходы Российской федерации в области её внешней политики изложены в Кон-

цепции внешней политики РФ, утвержденной Президентом России в 2008 12.02.2013 г. 

 

План практического занятия 

 

В ходе подготовки к практическому занятию студенту рекомендуется составлять кон-

спект по следующим вопросам практического занятия: 

1. Понятие и источники дипломатического и консульского права. Право внешних 

сношений: структура и источники. 

2. Органы внешних сношений государств (внутригосударственные и зарубежные). 

Органы внешних сношений РФ (полномочия Президента, Федерального Собрания, Прави-

тельства, Министерства иностранных дел РФ). 

3. Дипломатические представительства (понятие, виды, функции, назначение глав 

представительств, персонал). 

4. Консульские учреждения (понятие, виды, функции, назначение глав представитель-

ств, деятельность). 

5. Представительства государств при международных организациях. 

6. Специальные миссии и делегации: понятие, правовой статус, источники.  

7. Дипломатические и консульские привилегии и иммунитеты. 

 

Задания к практическому занятию 

1. Ознакомиться с основной и дополнительной литературой по теме. 

2. Ознакомиться с Венской конвенцией о дипломатических сношениях      1961 г. и 

Венской конвенцией о консульских сношениях 1963 г.  

3. На основе ознакомления с указанной литературой и международно-правовыми ак-

тами подготовить письменный конспект по плану практического занятия и использовать его 

при выступлении на практическом занятии. 

4. Подготовить схему органов внешних сношений государства (на примере Россий-

ской Федерации). 

5. Определить отличия функций и полномочий дипломатического представительства 

от функций и полномочий консульского учреждения. 

6. Сравнить порядок назначения главы дипломатического представительства и главы 

консульского учреждения. 
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7.Решите следующие задачи: 

Задача № 1  

В 1804 году к испанскому послу, занявшемуся в США политической пропагандой по во-

просу о Флориде было и его правительству было сообщено, что данного представителя от-

ныне рассматривают как частное лицо. В советской практике такие случаи известны с фран-

цузским послом Нулансом в 1919 году и с японским чрезвычайным представителем Вата-

набе в 1924 году. В обоих случаях политическая деятельность этих дипломатов приобрела 

настолько одиозный характер, что пришлось прибегнуть к сообщению, что они будут рас-

сматриваться как частные лица, после чего они покинули пределы СССР. 

Как называется такой статус? Поясните его сущность и необходимость.       К каким 

юридическим последствиям приводит рассмотрение дипломата страной его пребывания «в 

качестве частного лица»? 

Задача № 2 

В 1996 году правительство Грузии отказалось от иммунитета своего сотрудника в по-

сольстве США Г. Махарадзе, совершившего автодорожную аварию, в результате которой 

погибла американская девушка. 27 января 2001 года, находясь в нетрезвом состоянии, пер-

вый секретарь посольства РФ в Канаде Андрей Князев, сбил своим автомобилем в Оттаве 

двух канадок. Одна из них, адвокат Кэти Маклейн, скончалась на месте, другая — Кэтрин 

Доре — попала в тяжелом состоянии в больницу.Канадский суд предъявил российскому ди-

пломату обвинение в непреднамеренном убийстве и управлении машиной в нетрезвом со-

стоянии и требовал, чтобы он отбывал наказание в местной тюрьме. Однако МИД отказался 

лишить его дипломатического иммунитета, и 29 января Князев вернулся в Москву. Москов-

ский суд приговорил дипломата к четырем годам отбывания в «колонии-поселении».  

Оцените правомерность действий правительств Грузии, России, США и Канады в опи-

санных ситуациях. Существуют ли пределы дипломатического иммунитета от уголовной 

юрисдикции государства пребывания. Для каких целей предоставляется дипломатам имму-

нитет от уголовной юрисдикции. Возможно ли снятие иммунитета от уголовной юрисдикции 

государства его пребывания помимо воли правительство страны, которую он представляет, 

если он подозревается в террористической деятельности, наркотрафике, геноциде, экоциде?  

 

Контрольные вопросы к практическому занятию 

1.Как соотносятся понятия «международные отношения», «внешняя политика» и «ди-

пломатия»? 

2.Каковы основные источники права внешних сношений? 

3.Каковы источники консульского права? 

4. Как соотносятся источники дипломатического права и национального права, регу-

лирующего статус органов внешних сношений? 

5.Каковы особенности правового статуса глав государств, правительств и дипломати-

ческих ведомств в области внешних сношений? 

6.Каковы полномочия Президента и других конституционных органов России в обла-

сти внешних сношений? 

7.Каков правовой статус дипломатических представительств и консульских учрежде-

ний? 

8.Каковы функции дипломатического представительства? 

9.Каков порядок назначения главы дипломатического представительства? 

10.Что представляет собой дипломатический корпус? Каков порядок старшинства в 

нем? 

11. Что понимается под консульским огругом как сферой деятельности консульского 

учреждения? 

12. Каковы функции консульских учреждений? 

13. Какова классификация консульских учреждений? 
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14. В чем состоит отличие назначения главы консульского учреждения от назначения 

главы дипломатического представительства? 

15. Что вы знаете о правовом положении специальных миссий? 

16. В чем заключаются особенности правоотношений между государством пребыва-

ния международной организации универсального характера и представительством государ-

ства - члена организации? 

17. Каковы дипломатические иммунитеты и привилегии? 

18. Чем отличаются иммунитеты и привилегии дипломатов от иммунитетов и приви-

легий консулов? 

19. В чем состоит дипломатическая защита? 

 20. В чем состоят особенности правового положения почетных консулов? 

 

Международные акты и иные нормативно-правовые акты к практическому за-

нятию 

Принятые сокращения сборников и бюллетеней: 

1. Действующее международное право в трех томах. Составители Ю.М. Колосов и   

Э.С. Кривчикова. М.: МГИМО. 1996.  – ДМП. 

2. Действующее международное право. Избранные документы. Составители: А.В. 

Кукушкина и А.С. Юхно. М.: МГИМО. 2014. – ДМП.ИД. 

3.Международное публичное право в двух томах. Составители      К.А. Бекяшев и   

А.Г. Ходаков. М.: БЕК, 1996. – МПП.  

4. Международное право в документах. Составитель Н.Т. Блатова – МПД. 

5. Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с 

иностранными государствами – СДД СССР. 

6.Ведомости Верховного Совета СССР – ВВС СССР. 

7.Бюллетень международных договоров – БМД. 

8.Собрание законодательства РФ – СЗ РФ. 

9.Федеральный закон – ФЗ.         

 

1. Устав ООН от 26 июня 1945 г. // ДМП. Т.1. М., 1996. С. 7-33; МПП. Т.1. М., 1996. 

С.1-2; МПД. М., 1992. С.15-16; ДМП.ИД. С.11-13. 

2. Венская конвенция о дипломатических сношениях от 18 апреля      1991 г.   // ДМП. 

Т.1. 1996. С. 510-528; МПП. Т.1. С.176-185; МПД.        С.192-207.  

3. Венская конвенция о консульских сношениях и факультативные протоколы от 24 

апреля 1963 г. // ДМП. Т.1. С.528-562; МПП. Т.1. С. 188-206; МПД. С.207-227. 

4. Конвенция о специальных миссиях и факультативный протокол от         8 декабря 

1969 г. // ДМП. Т.1. С.562-582; МПП. Т.1. С.209-221. 

5. Венская конвенция о представительстве государств в их отношениях с междуна-

родными организациями универсального характера от 14 марта 1975 г.   // ДМП. Т.1. С.582-

615; МПД. С.227-237. 

6. Конвенция о привилегиях и иммунитетах Объединенных Наций, от 13 февраля 

1946г. (Извлечение) // ДМП. Т.1.  С.615-620. 

7. Конвенция о привилегиях и иммунитетах специализированных учреждений, приня-

тая Генеральной Ассамблеей ООН  от 21 ноября 1947г.          // ДМП. Т.1. С.620-632. 

8. Протокол об установлении дипломатических отношений между Российской Феде-

рацией и Республикой Грузия от 2 июля 1992г. // ДМП. Т.1. С.632-633. 

9. Совместное заявление об установлении дипломатических отношений между Рос-

сийской Федерацией и  Южно-Африканской Республикой от 28 февраля 1992г. // ДМП. Т.1. 

С.633-634. 

10. Соглашение в форме обмена нотами между министрами иностранных дел Россий-

ской Федерацией и Южно-Африканской Республикой об учреждении генеральных консуль-

ств Российской Федерации и Южно-Африканской Республикой от 28 февраля 1992 г. // ДМП. 
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Т.1. С.634-635. 

11. Консульская конвенция между Российской Федерацией и Азербайджанской Рес-

публикой от 6 июня 1995 г. // ДМП. Т.1. 1996. С.635-661; СЗ РФ. 1999. № 20. ст.2412.; БМД. 

1999. № 8. 

12. Консульская конвенция между Российской Федерацией и Республикой Куба // 

БМД. 2000. № 4. 

13.Концепция внешней политики Российской Федерации (утв. Президентом РФ 

12.02.2013)  // www.kremlin.ru  

 14. Консульский устав Российской Федерации (в ред. Федеральных законов от 

03.12.2011 № 368-ФЗ, от 12.11.2012 № 183-ФЗ // СЗ РФ. 2010. №  28. Ст. 3554. 

15. Положение о Почетном консуле Российской Федерации от              13 октября 1998 

г. // Дипломатический  вестник. 1998. № 12. 

16. Указ Президента РФ от 29 сентября 1999 г.  № 1039 «Об утверждении Положения 

о Постоянном представительстве Российской Федерации при международной организации» 

// СЗ РФ. 1999. № 40. ст. 4819. 

17.Указ Президента РФ от 11.07.2004 № 865 «Вопросы Министерства иностранных 

дел Российской Федерации» (Положение о Министерстве иностранных дел Российской Фе-

дерации) // СЗ РФ. 2004. № 28. Ст. 2880. 

18.Указ Президента РФ от 28.10.1996 № 1497 «Об утверждении Положения о Посоль-

стве Российской Федерации» // СЗ РФ. 1996. № 45.       Ст. 5090. 

19.Указ Президента РФ от 07.09.1999 № 1180 «Об утверждении Положения о Чрезвы-

чайном и Полномочном После Российской Федерации в иностранном государстве» // СЗ РФ.  

2000. № 1 (ч. II), ст. 101. 

20.Указ Президента РФ от 05.11.1998 № 1330 «Об утверждении Положения о Кон-

сульском учреждении Российской Федерации» // СЗ РФ. 1998, № 45. Ст. 5509. 

21.Решение Международного Суда ООН от 24 мая 1980 г. по делу о дипломатическом 

и консульском персонале (США против Ирана) / United States Diplomatic and Consular Staff in 

Tehran (United States of America v. Islamic Republic of Iran), Judgment of 24 May 1980, ICJ Re-

port, 1980. p. 3. 

 

Электронные базы данных и Интернет-Ресурсы 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 

Организация Объединенных Наций http://www.un.org 

Министерство иностранных дел РФ http://www.mid.ru 

 

 

http://www.un.org/
http://www.mid.ru/
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1.9. Практическое занятие «Международное экономическое право» 

 

При изучении данной темы студенты должны обратить внимание на предмет между-

народного экономического права, его основные источники и принципы. При рассмотрении 

специальных принципов международного экономического права отдельного изучения требу-

ет принцип наибольшего благоприятствования, преобладающего в современных экономиче-

ских отношениях. Студенты должны знать роль международных товарных соглашений в ре-

гулировании торговых отношений с целью предотвращения резких колебаний цен (например, 

соглашения по пшенице, какао, кофе, сахару и др.). Специально следует остановиться на Ге-

неральном соглашении о тарифах и торговле 1947 г. (ГАТТ), преобразованном во Всемир-

ную торговую организацию (ВТО). Необходимо знать также цели деятельности других меж-

дународных экономических организаций – Конференции ООН по торговле и развитию 

(ЮНКТАД), Международного валютного фонда (МВФ), Всемирного банка, ПРООН, 

ЮНИДО  и др.  Отдельного внимания заслуживает изучение правовых основ устройства и 

экономического сотрудничества Европейского Союза и других интеграционных объедине-

ний государств. Важно уяснить ситуацию, которая сложилась в период мирового экономиче-

ского кризиса 2008 – 2011 годов, представлять меры, принятые государствами по быстрей-

шему выводу международной экономики и финансов государств мира из кризиса, особ оце-

нивая соответствующие инициативы России, сформулированные ею в рамках международ-

ных организаций (ООН, МВФ, МБРР) и саммитов «Большой двадцатки». Необходимо обра-

тить внимание на характеристики и основные направления деятельности региональных инте-

грационных объединений (ЕС, НАФТА, Андского содружества наций,  Меркосур, ЕАЭС, 

последнее особенно).  

 

План практического занятия 

 

В ходе подготовки к практическому занятию студенту рекомендуется составлять кон-

спект по следующим вопросам практического занятия: 

1. Понятие, субъекты и система международного экономического права. Роль Гене-

ральной Ассамблеи и ЭКОСОС ООН, Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) 

в развитии МЭП. 

2. Источники и принципы международного экономического права. 

3. Международное торговое право. Всемирная торговая организация (создание, струк-

тура, принципы, соглашения, торговая политика). Присоединение РФ к  ВТО. 

4. Международное финансовое право. Международный валютный фонд (создание, 

структура, деятельность, участие России). Всемирный банк. Региональные финансовые орга-

низации. Международные клубы кредиторов. 

5. Международная экономическая интеграция и глобализация (зоны свободной тор-

говли, таможенные союзы, единое экономическое пространство и т.п.). 

6. Международно-правовое регулирование деятельности транснациональных корпо-

раций 

 

Задания для подготовки к практическому занятию 

1. Ознакомиться с основной и дополнительной литературой по теме. 

2. На основе ознакомления с указанной литературой и международно-правовыми ак-

тами подготовить письменный конспект по плану практического занятия и использовать его 

при выступлении на практическом занятии. 

3. Провести анализ положений конкретных двусторонних международных торговых 

соглашений (по выбору) в части их положений о разрешении споров. 

4. Обосновать нормативные подтверждения тенденций  перспективного развития 

международной экономической интеграции, основываясь на соответствующих международ-

ных документах, фактах и международных связях. 
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5. Проанализировать признаки соответствующей организационно-правовой формы 

региональной интеграции Евразийского экономического союза (ЕАЭС). 

 

Контрольные вопросы для практического занятия 

1.Какие правоотношения регулирует международное экономическое право (МЭП)? 

2.Какие подходы к определению понятия международного экономического права ха-

рактерны для современной юридической науки? 

3.Какие подотрасли и институты включает в себя система МЭП? 

4.Что представляет собой современный международный экономический правопоря-

док? 

5.Что понимается под источником МЭП и каков их состав? Что подразумевается под 

«мягким правом»? 

6.Какие виды двусторонних международных договоров являются источниками МЭП? 

7.Каково значение международного обычая в регулировании международных эконо-

мических отношений? 

8.Какова система принципов МЭП? 

9.Какова роль общепризнанных принципов международного права в международной 

экономической системе? 

10.Какова характеристика специальных принципов международного экономического 

права? 

11.В чем состоит регулирующая роль специальных «принципов-стандартов» в МЭС? 

12.Чем механизм действия принципа экономической недискриминации отличается от 

механизма принципа наибольшего благоприятствования? 

13.В чем заключается  особенность исключения из принципа наибольшего благопри-

ятствования для правового режима внутри интеграционных объединений? 

14.В чем заключаются в МЭС проблемы экстерриториального применения внутренне-

го права, иммунитета государств в их хозяйственных отношениях международного характе-

ра, правосубъектности субъектов федерации? 

15.Кто относится к субъектам МЭП?  

16.Какими особенностями обладает государство как субъект международного эконо-

мического права? 

17.Как юридически оформлена дифференциация государств по уровню экономическо-

го развития? 

18.В чем суть доктрины функционального иммунитета государств? 

19.Какие международные организации составляют институциональную основу меж-

дународной экономической системы? 

20.Какова роль международных экономических организаций в системе МЭП? 

21.Как распределяется компетенция международных организаций в МЭП? 

22.Что понимается под «международным инвестиционным правом»? 

23.Какие международные договоры регулируют инвестиционную сферу? Каковы их 

содержание и роль в международной инвестиционной системе? 

24.Что понимается под «международным финансовым правом»? 

25.Какие институты входят в состав международного финансового права? В чем спе-

цифика каждого института? 

26.Каковы основные организационно-правовые формы региональных интеграцион-

ных объединений? 

27.Что понимается под правом экономической интеграции? 

28.Как соотносятся ГАТТ (Генеральное соглашение по тарифам и торговле) и ВТО? 

29.В чем суть правового регулирования международной торговли товарами и услуга-

ми в рамках ВТО? 

30.Какие основные акты были приняты в рамках «пакета соглашений» Уругвайского 

раунда? 
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31.В чем состоит гарантированность доступа товаров и услуг на рынки третьих стран? 

32.В чем выражается правосубъектность международных финансовых организаций? 

33.Что входит в предмет регулирования посредством Договора о МВФ? 

34.Какие общие институциональные черты можно выделить у международных уни-

версальных и региональных финансовых организаций? 

35.Почему необходимо международное регулирование деятельности ТНК? 

36.Какие проблемы возникли в процессе выработки кодекса поведения ТНК? 

37.Каковы организационно-правовые формы экономических объединений на универ-

сальном и региональном уровнях? 

38.Как соотносятся право международной торговли, международное торговое право и 

право ВТО? 

39.Какова роль ВТО в современной международной системе? 

40.На каких принципах основывается международное инвестиционное право? 

41.Какие отношения включаются в предмет правового регулирования международно-

го налогового права? 

42.Каковы критерии определения налоговой юрисдикции государств 

 

Международные акты и иные нормативно-правовые акты к практическому за-

нятию 

1. Действующее международное право в трех томах. Составители Ю.М. Колосов и   

Э.С. Кривчикова. М.: МГИМО. 1996.  – ДМП. 

2. Действующее международное право. Избранные документы. Составители: А.В. 

Кукушкина и А.С. Юхно. М.: МГИМО. 2014. – ДМП.ИД. 

3.Международное публичное право в двух томах. Составители      К.А. Бекяшев и   

А.Г. Ходаков. М.: БЕК, 1996. – МПП.  

4. Международное право в документах. Составитель Н.Т. Блатова – МПД. 

5. Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с 

иностранными государствами – СДД СССР. 

6.Ведомости Верховного Совета СССР – ВВС СССР. 

7.Бюллетень международных договоров – БМД. 

8.Собрание законодательства РФ – СЗ РФ. 

9.Федеральный закон – ФЗ.         

1. Устав ООН от 26 июня 1945 г. // ДМП. Т.1. М., 1996. С. 7-33; МПП. Т.1. М., 1996. 

С.1-2; МПД. М., 1992. С.15-16; ДМП.ИД. С.11-13. 

2. Хартия  экономических прав и обязанностей государств, 12 декабря 1974 г. // ДМП. 

Т.3. С.135-145; МПД. С. 313-319; ДМП.ИД. С.539-545. 

3. Устав ООН по промышленному развитию (ЮНИДО), 8 апреля 1979г.     // ДМП. 

Т.3. С.145-162. 

4. Марракешское соглашение о создании Всемирной Торговой Организации от 15 ап-

реля 1994 г. // ДМП. Т.3.  С.162-173; ДМП.ИД. С.529-539. 

5. Декларация об установлении нового международного порядка // ДМП.ИД. С.551-

556. 

6. Европейская энергетическая хартия, 17 декабря 1991г. (Извлечение)       // ДМП. Т.3. 

С.173-180. 

7. Договор о создании Экономического союза от 24 сентября 1993г.            // ДМП. Т.3. 

С.180-190. 

8. Соглашение о создании Межгосударственного экономического комитета Экономи-

ческого союза от 21 октября 1994 г. // ДМП. Т.3. С.190-196. 

9. Соглашение о статусе Экономического суда Содружества Независимых Государств 

от 6 июля 1992г. // ДМП. Т.3.  С.196-197. 

10. Положение об Экономическом суде Содружества Независимых Государств от 6 

июля 1992г. // ДМП. Т.3. С.197-200. 
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11. Договор между Республикой Белоруссия, Республикой Казахстан, Киргизской 

Республикой и Российской Федерацией об углублении интеграции в экономической и гума-

нитарной областях от 29 марта 1996г. // ДМП. Т.3.     С.200-206. 

12. Договор об образовании Сообщества России и Белоруссии от 2 апреля 1996г. // 

ДМП. Т.3. С.206-211. 

13. Договор о Европейском союзе, 7 февраля 1992г. (Извлечение) // ДМП. Т.3. С.211-

225. 

14. Соглашение о партнерстве и сотрудничестве, учреждающее партнерство между 

Российской Федерацией, с одной стороны, и Европейскими сообществами и их государства-

ми-членами, с другой стороны от 24 июня 1994 г. // ДМП. Т.3. С.225-255. 

15. Договор об учреждении Евразийского экономического сообщества от 10 октября 

2000 г. // БМД. 2001. № 5. С.9. 

16. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Королевства Норвегия о торговле и экономическом сотрудничестве от 26 марта 1996 г. // 

БМД. 1997. № 1. С.66-70. 

17. ФЗ «О координации международных и внешнеэкономических связей субъектов 

Российской Федерации» // СЗ РФ. 1999. № 2. ст.231. 

18. ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» 

// СЗ РФ. .2003.  № 50. ст. 4850. 

19. ФЗ «О специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах при 

импорте товаров» // СЗ РФ. 2003. № 50. ст. 4851. 

 

Электронные базы данных и Интернет-Ресурсы 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 

Организация Объединенных Наций http://www.un.org 

Министерство иностранных дел РФ http://www.mid.ru 

ВТО http://www.wto.com 

 

 

http://www.un.org/
http://www.mid.ru/
http://www.wto.com/
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1.10. Практическое занятие «Отдельные виды территории в международном 

праве» 

 

Данная тема включает разные виды правовых режимов, применяемых в международ-

ном праве относительно определенных земных и иных пространств. По геофизическим пока-

зателям различают космическое пространство – дальний и ближний космос, входящие в его 

состав небесные тела (планеты, астероиды и т.п.), а также планетарную территорию, вклю-

чающую сухопутную, водную и воздушную территории, земные недра. По юридическим ха-

рактеристикам выделяют территории, находящиеся под суверенитетом государств, террито-

рии, являющиеся общим достоянием, и территории со смешанным правовым режимом. 

Установленный в отношении таких пространств правовые режимы регулируются нацио-

нальным правом и международным правом в зависимости от статуса и назначения этих про-

странств. Статус государственной территории определяется не только национальным пра-

вом. Так международное право регламентирует её неприкосновенность, режим ее отдельных 

частей, например, внутренних морских вод, территориального моря, порядок изменения гос-

ударственной территории. Следует обратить внимание на проблему территориальных споров 

между государствами, в частности в отношении Курильских островов. Государственные гра-

ницы определяют пределы территориального верховенства государства, разделяют про-

странства с различными режимами, например, воздушно-космическая граница, морские гра-

ницы государств, имеющих выход к морю (прибрежные государства). Соответственно сле-

дует обратить внимание на порядок установления границ с учетом особенностей той или 

иной территории, знать каково значение делимитации и демаркации границы. Отдельно сле-

дует обратить внимание на статус Арктики и Антарктики. Юридический статус региона Арк-

тика подразделяется на две категории. Материковые и островные образования подчинены 

суверенитету одного из арктических государств – России, Норвегии, Дании, Канады или 

США. Общая акватория Северного Ледовитого океана подразделяется на внутренние мор-

ские воды, территориальное море, прилежащую и исключительную экономическую зоны,        

а также пространства открытого моря, района морского дна. 

Отдельное место в данное теме занимает морское право, где следует отметить необ-

ходимость изучения статуса внутренних морских вод, территориального моря, открытого 

моря, морского дна, континентального шельфа, исключительной морской зоны, прилежащей 

зоны, морских проливов и каналов.  

При рассмотрении международного воздушного права необходимо исходить из ис-

ключительного суверенитета государства над его территорией, включающей воздушное про-

странство в пределах государственных границ и необходимостью обеспечения свободы по-

летов в международном воздушном пространстве и обеспечения безопасности международ-

ной гражданской авиации. Следует обратить внимание на порядок пересечения воздушной 

границы государства, требования, которые воздушное судно в лице его экипажа и пассажи-

ров обязано соблюдать, установленные «свободы воздуха». 

При изучении международного космического права необходимо обратить внимание 

на статус космического пространства, небесных тел, космических объектов и космонавтов. 

 

План практического занятия 

 

В ходе подготовки к практическому занятию студенту рекомендуется составлять кон-

спект по следующим вопросам практического занятия: 

1. Понятие и виды территорий в международном праве.  

2. Состав государственной территории. 

3. Государственные границы, порядок и способы установления. 

4. Правовой режим международных рек. Режим Дуная. 

5.Земные пространства со смешанным правовым режимом. 

6. Международные земные пространства как объекты общего пользования. 
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7.Правовой режим Арктики и Антарктики. 

8. Международное морское право: понятие, принципы и источники. 

9. Внутренние морские воды, «исторические» воды: понятие, состав, правовой режим. 

10. Территориальное море: понятие, ширина, правовой режим, право мирного прохода.  

11. Прилежащая зона. 

12. Исключительная экономическая зона: понятие, ширина, правовой режим, суверен-

ные права и юрисдикция прибрежных государств.  

14. Континентальный шельф: понятие, отсчет ширины, правовой режим, суверенные 

права прибрежных государств.  

14. Открытое море. 

16. Правовой режим Международного района морского дна. Международный орган 

по морскому дну. 

17.Режим международных проливов. 

18. Международное воздушное право: понятие, принципы и источники.  

19.Международные полеты и режим воздушного пространства. 

20.Международное космическое право: понятие, принципы и источники. 

21.Правовой режим космического пространства и небесных тел.  

22. Правовой статус космонавтов и искусственных космических объектов. 

 23.Международное сотрудничество в космосе. 

 

Задания к практическому занятию 

1. На основе ознакомления с указанной литературой и международно-правовыми ак-

тами подготовить письменный конспект по плану практического занятия. 

2. Определите порядок прохождения государственных границ на суше, по озерам, ре-

кам, водохранилищам. Где проходит граница государственного воздушного пространства? В 

чем заключаются проблемы с разграничением недр? 

3. Какими международно-правовыми документами в разное время регулировался пра-

вовой режим Курильских островов? 

4. Приведите примеры нерешенных территориальных проблем в мире. 

5. В чем заключатся смысл «секторной теории» в отношении Арктики? 

6. Какие существуют проблемы международно-правового режима Антарктики? 

7. Составьте схему расположения морских пространств в зависимости от их правового 

режима. Где проходит государственная граница на море? 

8. Какие морские пространства входят в состав государственной территории? 

9. Определите отличия правового режима внутренних морских вод и территориально-

го моря. 

10. Составьте схему определения границ континентального шельфа. 

11. Приведите примеры имплементации правил и стандартов ИКАО в законодатель-

стве российской Федерации. 

 

 Контрольные вопросы для практического занятия 

 1.Дайте понятие территории в международном праве? 

 2.Какие правовые режимы применяются в международном праве по отношению к 

территории? 

 3.Что такое смешанный правовой режим территории? 

4.Каков состав государственной территории? 

5.Каким образом устанавливаются государственные границы на суше и на море? 

8.В чем состоят отличия режима территориального моря от режима внутренних мор-

ских вод? 

9.Какими суверенными правами обладают прибрежные государства в части определе-

ния статуса морских вод? 

10.Какие есть режимы воздушного пространства? 
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11.Какими правами государства обладают в космосе и какие несут обязанности? 

 

Международные акты и иные нормативно-правовые акты к практическому за-

нятию 

Принятые сокращения сборников и бюллетеней: 

1. Действующее международное право в трех томах. Составители Ю.М. Колосов и   

Э.С. Кривчикова. М.: МГИМО. 1996.  – ДМП. 

2. Действующее международное право. Избранные документы. Составители: А.В. 

Кукушкина и А.С. Юхно. М.: МГИМО. 2014. – ДМП.ИД. 

3.Международное публичное право в двух томах. Составители      К.А. Бекяшев и   

А.Г. Ходаков. М.: БЕК, 1996. – МПП.  

4. Международное право в документах. Составитель Н.Т. Блатова – МПД. 

5. Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с 

иностранными государствами – СДД СССР. 

6.Ведомости Верховного Совета СССР – ВВС СССР. 

7.Бюллетень международных договоров – БМД. 

8.Собрание законодательства РФ – СЗ РФ. 

9.Федеральный закон – ФЗ.         

 

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.  7-33 (Далее – сокра-

щенно ДМП); Международное публичное право в двух томах. Составители К.А. Бекяшев 

и А.Г. Ходаков. - т.1.- М., 1996. - С.1-2 (Далее – сокращенно МПП); Международное право 

в документах. Составитель Н.Т. Блатова. - М., 1992. - С.15-16. (Далее – сокращенно МПД). 

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

// ДМП.  т..1.   С. 73-79.  МПП.  т.1.   С. 8-12. 

3. Договор  о Шпицбергене 1920  г.  ДМП.   С.  202-204. 

4. Конвенция ООН по морскому праву // ДМП. Т.1. С.772-775; СЗ РФ. 1997 г. № 48.   

Ст. 5493. 

5. Конвенция о режиме судоходства на Дунае  1948 г. // ДМП. С. 336 - 349. 

6. Договор об Антарктике // ДМП. т.3. С.233-239. 

7.Конвенция по охране и использованию трансграничных водотоков и международных 

озер // Бюллетень международных договоров. 1999. № 10. С. 3 - 18. 

8. Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1 (ред. от 07.05.2013) «О недрах» // СЗ РФ. 1995.       

№ 10.  ст. 823. 

9.Федеральный закон от 31.07.1998 № 155-ФЗ «О внутренних морских водах, террито-

риальном море и прилежащей зоне Российской Федерации». 

10. Концепция реализации государственной политики в сфере обустройства государ-

ственной границы Российской Федерации, утверждена Распоряжением Правительства РФ от 

11.09.2008 № 1309-р // СЗ РФ. 2008. № 38. ст. 4334 

11. Закон РФ от 01.04.1993 N 4730-1 (ред. от 07.06.2013) «О Государственной границе 

Российской Федерации» // Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 17, ст. 594, 

         12.Конституция Российской Федерации   1993  г.  Статья:   15  (ч.4). 

 

Электронные базы данных и Интернет-Ресурсы 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 

Организация Объединенных Наций http://www.un.org 

Министерство иностранных дел РФ http://www.mid.ru 

Международный Суд ООН http://www.icj-cij.org 

Международный трибунал по мор-

скому праву 

http://www.itlos.org 

 

http://www.un.org/
http://www.mid.ru/
http://www.icj-cij.org/
http://www.itlos.org/
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1.11. Практическое занятие «Международное право окружающей среды» 

 

При изучении данной темы необходимо обратить внимание на специальные принци-

пы МПОС, знать содержание концепции устойчивого развития, особенности охраны Миро-

вого океана, трансграничных водотоков, биоразнообразия, атмосферы, околоземного косми-

ческого пространства, знать меры по защите природной среды от радиоактивного заражения. 

Наибольшее внимание следует уделять изучению основных конвенций, которые посвящены 

охране отдельных объектов, а также природных ресурсов. Следует обратить внимание, что 

многие договоры регулируют отношения по защите и сохранению конкретных природных 

объектов, к примеру, региональных морей или Антарктики. На основе изучения конвенций 

необходимо знать, каковы международные обязательства государств и какие меры по охране 

они должны принимать совместно и самостоятельно. Особое значение для регулирования 

международных отношений в сфере охраны окружающей среды имеют декларации и резо-

люции международных организаций, на что также необходимо обратить внимание. Многие 

международные организации занимаются вопросами охраны окружающей среды, поэтому 

необходимо обратить внимание на их деятельность, в особенности на организации системы 

ООН, а также на  вклад неправительственных организаций в решение проблем охраны окру-

жающей среды. Вопросы ответственности в МЭП чаще всего рассматриваются в контексте 

причинения трансграничного ущерба, попытка урегулирования которых была предпринята 

Комиссией международного права ООН, принявшей Тексты проектов принципов, касаю-

щихся распределения убытков в случае трансграничного вреда, причиненного в результате 

опасных видов деятельности, 2006.  

 

План практического занятия 

 

В ходе подготовки к практическому занятию студенту рекомендуется составлять кон-

спект по следующим вопросам практического занятия: 

1. Понятие и принципы международного экологического права. 

2. Роль международных организации в решении проблем охраны окружающей среды. 

3. Международно-правовая охрана Мирового океана. 

4. Международно-правовая охрана биоразнообразия. 

5. Международно-правовая охрана атмосферного воздуха, защита озонового слоя и 

борьба с изменением климата. 

6. Защита окружающей среды от радиоактивного заражения и загрязнения опасными 

веществами. 

7. Трансграничное причинение вреда окружающей среде. 

 

Задания к практическому занятию 

1. Подготовить определение объектов окружающей среды на основе международных 

договоров. 

2. Письменно раскрыть содержание принципов МПОС на основе международных до-

говоров. 

3. Ознакомиться с международными договорами по охране окружающей среды.  

4. Определить этапы оценки воздействия на окружающую среду в трансграничном 

контексте на основе Конвенции 1991 г.  

5. Какие споры, связанные с вопросами охраны окружающей среды, рассматривались 

в международных судебных органах? 

6. Письменно подготовьте ответ на вопрос, с какими отраслями МПОС взаимодей-

ствует наиболее тесно и в чем проявляется такое взаимодействие? 

 

Контрольные вопросы для практического занятия 

1. Какие известны принципы международного экологического права? 
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2.Являются ли объектом международно-правовой охраны трансграничные водотоки? 

3.Какие международные конвенции регулируют обращение с опасными отходами с 

целью защиты окружающей среды? 

4.Какие принимаются меры по охране живых ресурсов Мирового океана? 

5.Какие известны основные направления сотрудничества Российской Федерации по 

охране окружающей среды? 

 

Международные акты и иные нормативно-правовые акты к практическому за-

нятию 

1.Базельская конвенция о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и 

их удалением, 1989 г. 

2.Базельский протокол к Конвенции 1989 г. об ответственности и компенсации за 

ущерб, причиненный в результате трансграничной перевозки опасных отходов и их удале-

ния, 1999 г.  

3.Конвенция о биологическом разнообразии, 1992 г. Картахенский протокол по био-

безопасности к Конвенции о биологическом разнообразии, 2000 г.   

4.Рамочная конвенция ООН об изменении климата, 1992 г. Киотский протокол 1997 г. 

к Рамочной конвенции об изменении климата 1992 г.   

5.Конвенция о доступе к информации, участии общественности в процессе принятия 

решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды, 1998 г. с 

поправками от  27 мая 2005 г.  

6.Конвенция о процедуре предварительного обоснованного согласия в отношении от-

дельных опасных химических веществ и пестицидов в международной торговле, 1998 г.  

7.Конвенция о стойких органических загрязнителях, 2001 г. 

8.Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контек-

сте, 1991 г.   

9.Конвенция о праве несудоходных видов использования международных водотоков, 

1997 г.  

10.Международное соглашение по тропической древесине, 2006 г.  

11.Международный договор о растительных генетических ресурсах для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства , 2001 г.  

12.Протокол об охране окружающей среды к Договору об Антарктике, 1991 г.  

13.Соглашение о процедуре для определенных опасных химикатов и пестицидов в 

международной торговле, 1998 г.  

Электронные базы данных и Интернет-Ресурсы 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 

Организация Объединенных Наций http://www.un.org 

Министерство иностранных дел РФ http://www.mid.ru 

Комиссия международного права http://www.un.org/russian/law/ilc 

 

http://www.un.org/
http://www.mid.ru/
http://www.un.org/russian/law/ilc
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1.12. Практическое занятие «Международно-правовые средства разрешения 

международных споров» 

 

В соответствии с уставом ООН субъекты международного права обязаны разрешать 

свои международные споры мирными средствами таким образом, чтобы не подвергать угро-

зе международный мир и справедливость. Устав ООН требует от всех государств “проводить 

мирными средствами, в согласии с принципами справедливости и международного права, 

улаживание или разрешение международных споров или ситуаций, которые могут привести 

к нарушению мира” (ст. 1). В главе VI Устава ООН дается перечень мирных средств разре-

шения споров, которые угрожают поддержанию международного мира и безопасности (ст. 

33). 

Принцип мирного урегулирования споров является императивным, основным прин-

ципом международного права. Студент обязан на конкретных примерах показать процесс 

становления и развития этого принципа. Он должен также уяснить содержание понятий 

«международный спор» и «ситуация», в чем состоит понятие «справедливость», каковы виды 

международных споров. Для уяснения понятия этих терминов необходимо внимательно изу-

чить Гаагскую Конвенцию о мирном разрешении международных столкновений 1907 г., ста-

тьи 33 – 54 Устава ООН, а также соответствующую литературу, в частности: Курс междуна-

родного права в 7 томах. М. 1989. Т. 2. С. 124 – 126. 

Студент должен уметь изложить обязательные процедуры разрешения споров, преду-

смотренные Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года, Договором по космосу 1967 г., 

Конвенцией о международной ответственности за ущерб, причиненный космической дея-

тельностью, 1972 г. и др. 

Далее студенту следует изучить следующие основные средства мирного разрешения 

споров: переговоры, консультации, добрые услуги и посредничество, международные след-

ственные и согласительные комиссии, международную судебную процедуру, механизм меж-

дународных организаций. 

Переговоры являются наиболее доступным, гибким, эффективным и универсальным 

средством мирного разрешения споров. В ходе переговоров государства находят самые раз-

ные варианты решения спорных вопросов. В современных условиях субъектами непосред-

ственных переговоров наряду с государствами могут быть международные организации, 

международные юридические лица и граждане. Следует на конкретных примерах уметь дать 

правовой анализ сущности переговоров на различных уровнях. 

Консультации – это форма урегулирования споров, получившая широкое развитие 

лишь в 60 -е годы ХХ века. В настоящее время действует большое количество договоров, в 

которых содержатся положения об обязательных консультациях в случае возникновения 

споров между их участниками. Таковыми, в частности, являются Договор по космосу 1967 г., 

Договор о неразмещении на морском дне и в его недрах ядерного и других видов оружия 

массового уничтожения 1971 г., Конвенция ООН по морскому праву 1982 г. и др. 

Студент должен знать, что в международной практике используют две разновидности 

консультаций: факультативные и обязательные. Последние в доктрине называются договор-

ными. 

Добрые услуги и посредничество предусматривают оказание содействия сторонам в 

споре третьей стороной в целях его разрешения. Студенту необходимо видеть различия меж-

ду добрыми услугами и посредничеством. 

Международные следственные и согласительные комиссии являются специальными 

международными органами, которые способствуют разрешению споров путем выяснения 

вопросов факта в случае, когда споры не затрагивают ни чести, ни существенных интересов 

сторон. Комиссии создаются сторонами на основе общего соглашения. Заключительный до-

клад комиссии не имеет характера третейского решения. Стороны сохраняют полную свобо-

ду использования по своему усмотрению выводов комиссии. 
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Международная судебная процедура – важное и эффективное средство мирного раз-

решения споров. К судебным учреждениям относятся международные суды (Международ-

ный суд ООН, Европейский суд по правам человека и др.) и международные арбитражи. Су-

дебная процедура применяется главным образом в случаях, когда сторонам не удается уре-

гулировать спор иными средствами. Относительно процедуры арбитражного разбиратель-

ства споров следует знать, что существуют Образцовые правила арбитражного процесса 1958 

г. и арбитражные регламенты, приложенные к Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. 

Механизм международных организаций весьма разнообразен. Так, согласно статье 34 

Устава ООН, Совет Безопасности ООН уполномочен расследовать любой спор или любую 

ситуацию, которая может вызвать спор. Совет Безопасности может рекомендовать сторонам 

спора надлежащую процедуру или методы его разрешения, а статья 37 устанавливает, что 

государства – стороны спора, не разрешившие его при помощи мирных средств, указанных в 

статье 33, передают спор на рассмотрение Совета Безопасности. Устав ООН определяет круг 

органов, которые могут ставить вопрос о рассмотрении спора Советом Безопасности, а 

именно Генеральную Ассамблею, Совет Безопасности, Генерального секретаря. Уставы дру-

гих организаций также предусматривают процедуру мирного разрешения споров. 

 

План практического занятия 

 

В ходе подготовки к практическому занятию студенту рекомендуется составлять кон-

спект по следующим вопросам практического занятия: 

1.Понятие и виды международных споров. Нормативно-правовое регулирова-

ние разрешения международных споров. 

2.Согласительные процедуры (переговоры и консультации, добрые услуги и 

посредничество, установление фактов, примирение) и их отличие от судебных проце-

дур.  

3.Международный арбитраж: структура, функции, основания юрисдикции, 

практика деятельности.  Исполнение решений арбитражных судов. 

4.Виды наднациональных и международных судов.  

5.Международный суд ООН: состав, формирование, компетенция, основания 

подсудности,  особенности процесса, практика деятельности.  

6.Экономический суд СНГ. 

7.Международный уголовный суд. 

8.Рассмотрение споров в международных организациях (ВТО, ОБСЕ, СНГ).  

 

Задания к практическому занятию 
Деловая игра – модельное разбирательство в Международном суде ООН 

Краткая фабула дела. Государство А. провело ряд войсковых операций на террито-

рии государства Б., как утверждалось, в качестве самообороны от нескольких вооруженных 

нападений боевиков на территорию государства А., в ходе которых в общей сложности по-

гибло около пятидесяти человек и больше сотни было похищено. Данные нападения совер-

шались членами так называемого Союзного демократического фронта, не имевшего отноше-

ния к правительству государства Б. Тем не менее, эти нападения происходили с территории 

государства Б., которое не сделало ничего, чтобы предотвратить или пресечь нападения в 

силу того, что эти районы страны практически не контролировались правительством. Чтобы 

предотвратить новые нападения, войска государства А. оккупировали несколько пригранич-

ных населенных пунктов на территории государства Б., взяв под контроль местный аэропорт. 

Стороны решили передать данный спор на рассмотрение Международного Суда ООН. 

Задание. 1. Составить соглашение (компромисс) между Урандой и Бонго, определив 

перечень претензий и вопросов, подлежащих разрешению Международным судом 
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2. Составить от имени государства Б. меморандум с обоснованием претензий к госу-

дарству Б, а также контрмеморандум, содержащий возражения на претензии государства А.. 

 

Контрольные вопросы и задания для практического занятия 

 

1. Понятие международного спора и ситуации. 

2. Сравнительная характеристика добрых услуг и посредничества. 

3. Сравнительная характеристика обследования и примирения. 

4. Международные судебные учреждения. 

5. Компетенция и юрисдикция Международного суда ООН. 

6. Состав Международного суда ООН. 

7. Кто может быть стороной в споре, рассматриваемом Международным судом 

ООН? 

8. Компетенция Международного трибунала по морскому праву. 

9. Приведите примеры решений и консультативных заключений Международного 

суда ООН. 

 

Международные акты и иные нормативно-правовые акты к практическому за-

нятию 

1.Гаагская конвенция о мирном разрешении международных столкновений 1907 г. 

2.Статут Международного Суда ООН 1945 г. 

3.Понимание о правилах и процедурах относительно урегулирования споров (Прило-

жение №2 к Соглашению о создании Всемирной торговой организации 1994). 

 

Электронные базы данных и Интернет-Ресурсы 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 

Организация Объединенных Наций http://www.un.org 

Министерство иностранных дел РФ http://www.mid.ru 

Международный Суд ООН http://www.icj-cij.org 

Международный уголовный суд http://www.icc-cpi.int 

Международный трибунал по мор-

скому праву 

http://www.itlos.org 

 

http://www.un.org/
http://www.mid.ru/
http://www.icj-cij.org/
http://www.icc-cpi.int/
http://www.itlos.org/
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1.13. Практическое занятие «Международное право в период вооруженных кон-

фликтов (международное гуманитарное право» 

 

Студентам необходимо уяснить, что современное международное право не исключает 

возможность возникновения международных конфликтов, которые могут носить междуна-

родный и внутригосударственный характер. Под правом вооруженных конфликтов понима-

ется совокупность международно-правовых норм, регулирующих применение войны в каче-

стве инструмента разрешения споров, отношения воюющих сторон между собой и с 

нейтральными государствами, а также ограничивающих методы и средства ведения войны. 

Любой вооруженный конфликт подпадает под действие норм Гаагских конвенций 1899 и 

1907 гг. и Женевских конвенций 1949 г., обусловливающих признание данных норм каждым 

государством, находящимся в состоянии вооруженного конфликта. При рассмотрении дан-

ной темы необходимо обратить внимание на виды вооруженных конфликтов (международ-

ные и не международные), понятие состояния войны, правовые последствия, связанные с 

началом войны, отражение  начала войны на дипломатических, политических, экономиче-

ских и иных отношениях воюющих сторон,  на положение граждан,  а также личного и госу-

дарственного имущества на территории неприятельского государства. При изучении темы 

следует рассмотреть пространственные пределы военных действий (театра войны), роль 

нейтралитета в период войны, его виды, права и обязанности нейтральных государств, а так-

же окончание войны. При анализе статуса участников войны следует уяснить состав и пра-

вовое положение комбатантов и некомбатантов. Необходимо также обратить внимание на 

средства и методы ведения войны и критерии их оценки. При подготовке к настоящей теме 

особое внимание нужно обратить на международно-правовую защиту жертв войны. Для этой 

цели следует знать состав и статус лиц, подпадающих под действие Женевских конвенций 

1949 г.  

 

План практического занятия 

В ходе подготовки к практическому занятию студенту рекомендуется составлять кон-

спект по следующим вопросам практического занятия: 

1. Понятие, источники и принципы международного гуманитарного права. 

2. Виды вооруженных конфликтов, их характеристика.  

3.Правовые последствия начала войны. Нейтралитет в войне. 

4. Международно-правовой статус участников вооруженных конфликтов. Понятие 

жертв войны. 

5. Международно-правовое регулирование средств и методов ведения военных дей-

ствий.   

6. Правовая защита гражданского населения.  

7.Правовая защита раненых, больных, лиц потерпевших кораблекрушение, военно-

пленных. Статус медицинского персонала во время войны. 

8. Международно-правовая защита гражданских объектов и культурных ценностей. 

9. Деятельность Международного Комитета Красного Креста по обеспечению соблю-

дения норм международного гуманитарного права и защите жертв войны. 

10. Окончание войны и его правовые последствия. 

 

Задания для подготовки к занятию 

1. Ознакомиться с основной и дополнительной литературой по теме. 

2. Ознакомиться с Женевскими конвенциями 1949 г. и Дополнительными протокола-

ми к ним. 

3.Подготовить конспект по основным понятиям МГП (вооруженный конфликт, воен-

ная оккупация, военная необходимость, военный объект, гражданский объект и др.). 

4. Выберите любой вооруженный конфликт и подготовьте письменные ответы на сле-

дующие вопросы: 
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- когда начался конфликт, и с какого момента применяются нормы МГП? 

- его основные участники? 

- какими были действия Совета Безопасности ООН в связи с конфликтом?   

5. На основе анализа конвенций и решений международных судебных учреждений 

подготовьте в письменной форме ответы на следующие вопросы:  

- в каких случаях территория считается оккупированной?   

- когда и на каких основаниях прекращается ситуация оккупации?  

6. Письменно дайте ответы на следующие  вопросы:  

- как соотносятся понятие «серьезные нарушения международного гуманитарного 

права» и «военные преступления»?  

- распространяется ли понятие «серьезных нарушений» на вооруженные конфликты 

немеждународного характера?  

- как преступления против человечности и преступление геноцида связаны с между-

народным гуманитарным правом? 

 7. Ознакомьтесь с практикой Международного уголовного суда, какие дела, связан-

ные с нарушением международного гуманитарного права, рассматривались в Международ-

ном уголовном суде? 

8. Дайте в письменной форме характеристику деятельности МККК в условиях воору-

женных конфликтов и в мирное время (можно составить таблицу). 

 

Контрольные вопросы для практического занятия 

1. Какие нормы права действуют в период вооруженных конфликтов? 

2.В чем состоит юридическая сущность международного гуманитарного права? 

3.Какие виды вооруженных конфликтов регулируются МГП? 

4.Допускается ли в современных условиях возможность объявить  о начале войны про-

тив другого государства? 

5.Каковы правовые последствия объявления состояния войны? 

6. Какие существуют запрещенные методы и средства ведения войны? 

7. Каковы права и обязанности нейтральных государств? 

8. Каково правовое положение участников вооруженных конфликтов? 

9. Каков правовой статус гражданского населения и гражданских объектов в период во-

оруженного конфликта? 

10. Какую международно-правовую оценку можно дать вооруженному конфликту не-

международного характера? 

11. Какова роль международного права прав человека в регулировании вооруженных 

конфликтов? 

12.Что понимается под военной оккупацией и каковы ее виды? 

 

Международные акты и иные нормативно-правовые акты к практическому за-

нятию 

Принятые сокращения сборников и бюллетеней: 

1. Действующее международное право в трех томах. Составители Ю.М. Колосов и   

Э.С. Кривчикова. М.: МГИМО. 1996.  – ДМП. 

2. Действующее международное право. Избранные документы. Составители: А.В. 

Кукушкина и А.С. Юхно. М.: МГИМО. 2014. – ДМП.ИД. 

3.Международное публичное право в двух томах. Составители      К.А. Бекяшев и   

А.Г. Ходаков. М.: БЕК, 1996. – МПП.  

4. Международное право в документах. Составитель Н.Т. Блатова – МПД. 

5. Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с 

иностранными государствами – СДД СССР. 

6.Ведомости Верховного Совета СССР – ВВС СССР. 

7.Бюллетень международных договоров – БМД. 
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2. Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

 

Общие положения 

Самостоятельная работа обучающихся является составной частью учебной работы и 

имеет целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение 

новых знаний. 

В процессе самостоятельной работы осуществляется систематизация, расширение и 

закрепление теоретических знаний, приобретение навыков исследовательской деятельности. 

В процессе самостоятельной деятельности студент должен научиться выделять позна-

вательные задачи, выбирать способы их решения, выполнять операции контроля за правиль-

ностью решения поставленной задачи, совершенствовать навыки реализации теоретических 

знаний. 

При организации самостоятельной работы студенту особенно важно правильно опре-

делить объем и структуру содержания учебного материала, выносимого на самостоятельную 

проработку. 

Самостоятельная работа студентов осуществляется на протяжении всего изучения 

дисциплины «Международное право» в соответствии с утвержденной в учебном плане тру-

доемкостью. Внеаудиторная самостоятельная работа студентов включает в себя: 

 подготовку к аудиторным занятиям; 

 работу с библиотечным фондом; 

 работу с электронными справочными системами; 

 изучение научной литературы и нормативных актов при подготовке к практи-

ческим занятиям; 

 самостоятельное изучение отдельных вопросов и тем дисциплины. 

При организации самостоятельной работы, следует обратить особое внимание на ре-

гулярность изучения основной и дополнительной литературы, конспекта лекций, а также 

выполнения домашних заданий. В период изучения литературных источников необходимо 

также вести конспект. В случае затруднений необходимо обратиться к преподавателю за 

разъяснениями. 

Текущий контроль знаний студентов осуществляется на практических занятиях при 

ответах на вопросы и в ходе обсуждения подготовленных докладов.  

 

Самостоятельная работа студента по дисциплине «Международное право» включает 

следующие виды его активности: 

1. Проработка лекционного материала; 

2. Изучение тем теоретической части дисциплины, внесенных для самостоятель-

ной проработки; 

3. Подготовка к практическим занятиям; 

4. Выполнение индивидуальных заданий; 

5. Выступление (доклад) на занятии; 

6.Тест; 

6. Подготовка к зачету 

 

В процессе обучения по дисциплине «Международное право» предусмотрены следу-

ющие формы и методы проведения занятий: 

 лекции, которые проводятся методом проблемного изложения материала; 

 практическое занятия, которые могут проводиться как в форме теоретических 

обсуждений и дискуссий, так и в форме решения конкретных казусов. 

 

Проработка лекционного материала – прочтение конспекта по лекционному заня-

тию, учебной литературы. 



61 

 

Студенту следует перед каждой последующей лекцией прочитать предыдущую лек-

цию, чтобы вспомнить пройденный материал. 

При правильной организации самостоятельной работы студент приобретает навыки 

самоорганизации, самоконтроля, саморефлексии, становится активным самостоятельным 

субъектом учебно-профессиональной деятельности и развивает профессиональные компе-

тенции. 

На лекциях особое внимание уделяется не только усвоению студентами изучаемых 

проблем, но и стимулированию их активной познавательной деятельности, творческого 

мышления, развитию научного мировоззрения, профессионально-значимых свойств и ка-

честв. Излагаемый материал может показаться студентам сложным, поэтому необходимо 

добросовестно и упорно работать на лекциях. Осуществляя учебные действия на лекционных 

занятиях, студенты должны внимательно воспринимать действия преподавателя, мыслить, 

добиваться понимания изучаемого предмета. Студенты должны аккуратно вести конспект. В 

случае недопонимания какой-либо части предмета следует в установленном порядке задать 

вопрос лектору. 

 

Методические рекомендации по составлению конспектов учебной и научной ли-

тературы 

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта; 

2. Выделите главное, составьте план; 

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию 

автора; 

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектирова-

нии старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. 

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. 

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их до-

казательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого пред-

ложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 

написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически обосно-

ванным, записи должны распределяться в определенной последовательности, отвечающей 

логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять по-

ля. 

Овладение навыками конспектирования требует от студента целеустремленности, по-

вседневной самостоятельной работы. 

 

Выполнение индивидуальных заданий (домашние задания) представляет собой 

написание, сдача преподавателю и обсуждение на занятиях мотивационного (аналитического) 

эссе по основным разделам дисциплины. 

Мотивационное (аналитическое) эссе (письменное задание) – индивидуальные впе-

чатления и соображения обучающегося по конкретному поводу или предмету. Тезисы этих 

эссе будут каждым студентом выноситься на занятие и обсуждаться. 

Темы домашних заданий в форме мотивационных аналитических эссе по следующей 

тематике: 

1. Соотношение международного права и международного частного права. 

2. Согласование воль как основной метод создания норм международного права 

3. Структура нормы международного права. 

4. Понятие и структура обычной нормы международного права. 

5. Функции международного права. 

6. Сравнительная характеристика международного и внутригосударственного 

права. 
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7. Место международного договора в правовой системе Российской Федерации. 

8. Правовые основы применения в Российской Федерации общепризнанных 

принципов и норм международного права. 

9. Правовые основы применения в Российской Федерации международных дого-

воров Российской Федерации. 

10. Периодизация международного права. 

11. Роль Гаагских конференций мира 1899 и 1907 годов в развитии международно-

го права. 

12. Вклад Ф.Ф. Мартенса в развитие международного права. 

13. Международная правосубъектность Ватикана. 

14. Непризнанные и «полупризнанные» государства. 

15. Россия – государство-правопродолжатель бывшего Союза ССР. 

16. Консультативное заключение Международного суда ООН по вопросу провоз-

глашения независимости Косово. 

17. Правовые основы современного взаимодействия международного и 

национального права. 

18. Влияние основных принципов международного права на 

внутригосударственное регулирование защиты прав человека. 

19. Рецепция норм международного права во внутригосударственном 

регулировании (на примере права собственности/ или иных прав субъектов национального 

права). 

20. История кодификации основных принципов международного права. 

21. Понятие и признаки основного принципа международного права. 

22. Конституция РФ об основных принципах международного права. 

23. Ответственность за нарушение основных принципов международного права. 

24. Формирующиеся основные принципы международного права. 

25. Самооборона в международном праве. 

26. Соотношение принципов территориальной целостности государств и равно-

правия и самоопределения народов и наций. 

27. Современные формы обеспечения международных договоров 

28. Многоязычные международные договоры 

29. Принципы права международных договоров 

30. Понятие и признаки межправительственных организаций. 

31. Понятие и структура права международных организаций. 

32. Правосубъектность межправительственных организаций. 

33. Перспективы реформирования Организации Объединенных Наций. 

34. Будущее Содружества Независимых Государств. 

35. Специализированные учреждения ООН. 

36. Правовой статус одного из специализированных учреждений ООН (по выбору 

студента). 

37. Роль решений Генеральной Ассамблеи ООН в развитии международного пра-

ва. 

38. Добрые услуги и посредничество как способы разрешения международных 

споров. 

39. Виды международных споров. 

40. Дело судна «Алабама» и его влияние на развитие третейского разбирательства. 

41. Международные судебные учреждения. 

42. Консультативные заключения Международного суда ООН. 

43. Вопросы применения силы в решениях Международного суда ООН. 

44. Разрешение Международным судом ООН территориальных споров. 

45. Концепция международного преступления государства («crime of a state») в 

доктрине и практике международного права. 



63 

 

46. Присвоение поведения государству: актуальные проблемы. 

47. Ответственность государства за действия лиц, находящихся под его руковод-

ством или контролем. 

48. Форс-мажор, бедствие и состояние необходимости: сравнительная характери-

стика. 

49. Роль Совета Безопасности ООН в имплементации международной ответствен-

ности. 

50. Дипломатическая защита юридических лиц. 

51. Историко-правовое развитие идеи международной защиты прав человека (со 

времен Великой французской революции 1789 г. до наших дней). 

52. Биоэтика и права человека: опыт международно-правового регулирования в 

рамках Совета Европы. 

53. Конвенционные международные механизмы обеспечения прав человека. 

54. Опыт Лиги Наций в сфере международной защиты прав человека:. 

55. Роль Организации (Совещания) по безопасности и сотрудничеству в Европе в 

становлении принципа уважения прав и свобод человека. 

56. Правовой статус и основные направления деятельности Европейского суда по 

правам человека. 

57. Анализ прав и основных свобод, признанных в рамках региональной организа-

ции по защите прав человека по выбору студента (Африканского Союза, Организации аме-

риканских государств, Лиги арабских государств, Содружества Независимых Государств). 

58. Условия приемлемости индивидуальной жалобы в Европейский Суд по правам 

человека. 

59. Запрет пыток в практике Европейского Суда по правам человека. 

60. Право на жизнь и смертная казнь. 

61. Возрастание значения дипломатии в условиях глобализации. 

62. Дипломатические привилегии и иммунитеты 

63. Задачи и основные направления деятельности консульской службы России. 

64. Право международной безопасности: понятие, принципы, источники. 

65. Международно-правовые проблемы обеспечения безопасности в Европе.  

66. Международно-правовые основы нераспространения ядерного оружия. 

67. Проблема ограничения стратегических наступательных вооружений в между-

народном праве. 

68. Сотрудничество России и НАТО: возможности и перспективы. 

69. Национальный режим и режим наибольшего благоприятствования в междуна-

родной торговле 

70. Разрешение торговых споров в современном МЭП. 

71. Разрешение инвестиционных споров в современном МЭП. 

72. Региональные межгосударственные экономические организации – субъекты 

МЭП 

73. Правовое регулирование международной экономической интеграции в МЭП.  

74. Принципы морского права. 

75. Кодификация морского права. 

76. Международно-правовой режим исторических вод. 

77. Определение границ континентального шельфа. 

78. Международно-правовая борьба с пиратством: проблемы универсальной юрис-

дикции. 

79. Порядок освоения ресурсов Международного района морского дна. 

80. Проблема использования «удобных» флагов. 

81. Правовой статус капитана морского судна. 

82. Классификация территорий по их правовому режиму. 

83. Расширенный континентальный шельф России в Арктике. 
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84. Территориальная проблема в отношениях России и Японии. 

85. Проблема международно-правового статуса Каспийского моря. 

86. Освоение минеральных ресурсов Антарктики. 

87. Деятельность Консультативных совещаний по Антарктике. 

88. Международно-правовое регулирование научных исследований в Антарктике. 

89. Основные формы и цели деятельности ИКАО. 

90. Принципы международного воздушного права. 

91. Роль и значение основных «свобод воздуха». 

92. Понятие и источники международного космического права. 

93. Общие и специальные принципы международного космического права. 

94. Правовой режим космического пространства и естественных небесных тел. 

95. Правовой режим искусственных космических объектов. 

96. Правовой статус космонавтов. 

97. Международно-правовая ответственность в связи с деятельностью в космиче-

ском пространстве. 

98. Понятие, сущность и особенности международного уголовного права. 

99. Комплексный характер международного уголовного права. 

100. Механизм формирования международного уголовного права. 

101. Соотношение международного права и международного уголовного права. 

102. Концептуальные подходы к правовой природе международного уголовного  

права.  

103. Правовая природа международных преступлений. Основания международной 

уголовной ответственности физических лиц. 

104. Основания привлечения физических лиц к международной уголовной ответ-

ственности. 

105. Сотрудничество государств в борьбе с незаконным оборотом наркотических 

средств. 

106. Международный терроризм и международное право. 

107. Международно-правовая борьба с коррупцией. 

108. Биоразнообразие как объект международно-правовой охраны 

109. Концепция международной экологической безопасности 

110. Перспективы создания Международного экологического суда 

111. Защита окружающей среды и права человека в международном праве 

112. Международно-правовая регламентация вооруженных конфликтов немеждуна-

родного характера. 

113. Лица, которые погибли или пропали без вести. Проблема насильственных ис-

чезновений.  

114. Международная правосубъектность МККК: аргументы «за» и «против». 

115. Новые виды оружия и международное гуманитарное право 

 

Выступление (доклад) на занятии 

Темы докладов: 

1.Возникновение термина и понятия «Международное право». 

2.Соотношение международного права и политологии, международного права и гео-

политики. 

3.Основные черты современных международных отношений и их влияние на развитие 

международного права. 

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

нового времени. 

 5.Гаагские конференции мира 1899 и 1907 гг.: значение в развитии современно-

го международного права. 

 6.Гуго Гроций и наука международного права. 
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    7.Лига Наций как предшественник ООН. 

    8. Мартенс Ф.Ф. и его роль в развитии международного гуманитарного права. 

 9.Самоисполняющиеся и несамоисполняющиеся международные нормы. Значение 

терминов «рецепция», «имплементация», «инкорпорация». 

 10.Концепция «фактической» природы норм внутригосударственного права. 

 11.Международное право как фактор совершенствования национального законода-

тельства (примеры: влияние решений ЕСПЧ на рассмотрение дел в разумный срок, условия 

содержания в местах лишения свободы и т.п.). 

 12.Понятие «общепризнанных принципов и норм международного права» и их при-

менение судами РФ. 

 13.Действие международных обычаев, актов международных организаций, решений 

международных судов во внутригосударственном правопорядке. 

 14.Договоры-законы и договоры-сделки в международном праве: сущность и назна-

чение. 

 15.Кодификация в международном праве и его прогрессивное развитие. 

 16.Концепция отрицания нормативной природы международного права. 

 17.Международная деятельность субъектов РФ. «Федеративная» оговорка. 

 18.Концепция юрисдикций (компетенций). Предписывающая, судебная и принуди-

тельная юрисдикции. Основания осуществления юрисдикции государства. 

 19.Проблема международной правосубъектности инсургентов. 

 20.Международная правосубъектность Ватикана. 

 21.Особенности признания государств, образовавшихся после распада СССР.  

 22.Признание повстанцев и движений сопротивления.  

 23.Арбитражное соглашение и особенности его правового режима. 

 24.Особенности участия СССР и РФ в системе международного правосудия.  

 25.Смешанные процедуры разрешения международных споров. 

 26.Концепция международного преступления.   

 27.Ответственность государства за действия за действия частных лиц, впоследствии 

одобренных государством.  

 28.Дискуссионные вопросы о вине и ущербе как о необходимых условиях междуна-

родной ответственности.  

 29.Соотношение международных конвенций и российского законодательства о меж-

дународных договорах.  

 30.Федеральный закон «О международных договорах Российской Федерации»      

1995 г (Общая характеристика). 

 31.Статус дуайена в дипломатических отношениях. 

 32.Почетные консулы: статус и организация работы (на примере РФ). 

 33.Теории происхождения дипломатических иммунитетов и привилегий.  

 34.Концепция подразумеваемых полномочий международных организаций. 

 35.Теория наднациональности международных организаций и ее применение на 

практике. 

 36.Принцип трипатризма в деятельности МОТ. 

 37.Права человека первого, второго и третьего поколений. 

 38.Исторические аспекты принятия Всеобщей декларации прав человека. 

 39.Международное право прав человека и международное гуманитарное право: во-

просы соотношения понятий.  

 40.Понятие и допустимость  «гуманитарной интервенции».  

 41.Принцип эффективности гражданства. 

 42.Российское законодательство в области двойного гражданства и безгражданства. 

Последствия непризнания двойного гражданства.  

 43.Теория «минимального стандарта» применительно к иностранным гражданам. 

 44.Ответственность иностранных граждан и их выдворение, депортация с территории 
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государства пребывания (на примере РФ). 

 45.Порядок предоставления политического убежища в РФ (примеры конкретным ли-

цам). 

 46.Уголовная ответственность за международные преступления по российскому уго-

ловному праву. 

 47.Иммунитеты должностных лиц, совершивших международные преступления. 

 48.Международный терроризм: понятие, виды и формы сотрудничества государств в 

борьбе с терроризмом. 

 49.Европол: организация деятельности. 

 50.Международные аспекты Стратегии национальной безопасности Российской Фе-

дерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537. 

 51.Международно-правовые проблемы обеспечения безопасности в Европе.    

52.Международно-правовые основы нераспространения ядерного оружия. 

53.Проблема ограничения стратегических наступательных вооружений в междуна-

родном праве. 

54.Сотрудничество России и НАТО: возможности и перспективы. 

55.Концепция «передачи полномочий» и концепция «подразумеваемой санкции». 

56.Право на превентивную самооборону. Правомерность применения ядерного ору-

жия при самообороне.  

57.Право на защиту собственных граждан за границей.  

58.История развития науки международного гуманитарного права (А. Дюнан, Г. и др.). 

59.«Оговорка Мартенса»: значение для развития МГП. 

60.Критика международного гуманитарного права и аргументы против нее. 

61.Перспективы развития международного гуманитарного права.  

62.Концепция государственной территории.  

63.Северный морской путь – статус и правовая регламентация. 

64.Территориальная проблема в отношениях России и Японии. 

65. Проблема международно-правового статуса Каспийского моря.  

66.Практика международных судов по разрешению территориальных споров.  

 67.Секторальный принцип делимитации Арктики, проблемы его применения. 

68.Принципы морского права. 

69.Кодификация морского права. 

70.Международно-правовой режим исторических вод. 

71.Определение границ континентального шельфа. 

72.Международно-правовая борьба с пиратством: проблемы универсальной юрисдик-

ции. 

73.Порядок освоения ресурсов Международного района морского дна. 

74.Проблема использования «удобных» флагов». 

75.Правовой статус капитана морского судна. 

76.Основные формы и цели деятельности ИКАО. 

77.Принципы международного воздушного права. 

78.Роль и значение основных «свобод воздуха». 

79.Правовой режим Международной космической станции (МКС). 

80.Право на суборбитальные полеты. 

81.Правовые основы космической деятельности в России. 

82.Биоразнообразие как объект международно-правовой охраны 

83.Концепция международной экологической безопасности 

84.Перспективы создания Международного экологического суда 

85.Защита окружающей среды и права человека в международном праве 
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Темы опросов на занятиях  

 

1. Понятие международного права, его возникновение  и развитие. 

Международные отношения, межгосударственные отношения: их понятие и соотно-

шение. Основные черты современных международных отношений. Расширение и изменение 

международных отношений. Ликвидация колониальной системы, образование новых госу-

дарств. Влияние научно-технического прогресса, международной интеграции, роста между-

народных организаций, возникновения общечеловеческих международных проблем, оконча-

ния «холодной войны» и эры конфронтации на повышение роли международных отношений 

в жизни общества. Международное публичное право и международное частное право. 

Международное право периода Древнего мира. Международное право Средних веков 

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

дународного права. Вестфальский конгресс 1648 г. 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 междуна-

родного 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 международ-

ное 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. 

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. Юриди-

ческая обязательность норм. Диспозитивные и императивные нормы. Санкции норм. Меж-

дународный контроль. 

 

2. Сущность, источники и система современного  международного права, его соотно-

шение с внутригосударственным правом. 

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. 

Источники международного права. Понятие и виды. Международный договор, меж-

дународный обычай и их соотношение. Решения международных организаций и междуна-

родных конференций. 

Система современного международного права. Общее международное право и ло-

кальные нормы. Нормы и принципы. Основные принципы международного права – ядро си-

стемы. Отрасли и институты международного права. 

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 внутригосу-

дарственного права на формирование и развитие международного права. Факторы, опреде-

ляющие 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 по-

средством внутригосударственного права: трансформация, инкорпорация, отсылка и другие. 

Решение вопроса о соотношении международного и внутригосударственного права в законо-

дательстве и практике России. Конституция России и международное право. 

Ответственность в международном праве. Основания международно-правовой ответ-

ственности. Международные правонарушения: понятие, классификация. Понятие, признаки 

и виды международных преступлений. Государство как субъект международного правона-

рушения. 



68 

 

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 ха-

рактера: понятие, субъекты, виды. Виды международно-правовой ответственности государ-

ства: политическая и материальная ответственность. Их формы. Особенности ответственно-

сти государства за агрессию. Санкции. Реторсии, сатисфакции, репарации, реституции, суб-

ституции. 

 

3.Субъкты международного права.  

Понятие субъекта международного права. Понятие и виды субъектов, содержание 

международной правосубъектности. Особенности международной правоспособности и дее-

способности. Государства как субъекты международного права. Характеристика государства 

как субъекта международного права. Понятие и признаки государственного суверенитета. 

Суверенитет и внутренняя компетенция государств. Виды государств – субъектов междуна-

родного права. Особенности правосубъектности сложных государств. Федерация и конфеде-

рация. 

Международная правосубъектность народов и наций, борющихся за самоопределение. 

Способы и условия осуществления народами права на самоопределение. 

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-факто. Признание государств, 

правительств, воюющей и восставшей стороны, борющегося за самоопределение народа. 

Фактические отношения и признание. 

Правопреемство государств. Понятие и виды правопреемства. Правопреемство при 

деколонизации, объединении и разделении государств, при других территориальных измене-

ниях. Распад СССР и вопросы правопреемства. Венская конвенция о правопреемстве госу-

дарств в отношении международных договоров 1978 г. Венская конвенция о правопреемстве 

государств в отношении государственной собственности, государственных архивов и госу-

дарственных долгов 1983 г. 

Правосубъектность международных организаций. Характер, правовые основы, объем 

правосубъектности международных организаций. Виды организаций – субъектов междуна-

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

Вопрос о международной правосубъектности индивидов. Правовая оценка участия 

индивидов в отдельных видах и формах отношений международно-правового характера. 

 

4.Основные принципы международного права 

Понятие и система основных принципов международного права, их кодификация. 

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

Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 г. 

 

5.Право международных договоров 

Право международных договоров и его кодификация. Венские конвенции 1969, 1978 

и 1986 гг. о праве международных договоров. Договорная правоспособность. Стороны в до-

говорах. Право на участие в договорах. Участие в договоре и международное признание. До-

говор и третьи государства. 

Заключение договоров. Органы, представляющие государства при заключении дого-

воров. Полномочия. Согласование при принятии текста. Консенсус. Установление аутентич-

ности текста. Парафирование. Выражение 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. Воз-

можность его временного применения. Поправки и изменения. Опубликование. Регистрация 

договоров. Форма и структура договора. Преамбула, центральная и заключительная части. 
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Приложения. Языки договоров. Аутентичные тексты. Наименование договоров. 

Действие договоров. Действие договора во времени и пространстве. Порядок осу-

ществления договора. Пролонгация. Внутригосударственное право и соблюдение договоров. 

Толкование договоров. Виды толкования: официальное (аутентичное и неаутентичное), не-

официальное. Основные приемы, принципы толкования. Основания действительности и не-

действительности договора. Условия действительности договора. Основания оспоримости 

договора. Последствия недействительности договора. Прекращение действия договора. Вре-

мя, условия и порядок прекращения договора. Денонсация. Аннулирование. Последствия 

прекращения и приостановления договоров. Влияние войны на договоры. Восстановление 

действия договоров. 

 

6.Права человека и международное право 

Население государства: понятие и состав. Необходимость и направления междуна-

родного сотрудничества по правовому регулированию и защите отдельных категорий насе-

ления. Гражданство: понятие, исторические права по вопросам гражданства. Дипломатиче-

ская защита граждан, находящихся за границей. Закон о гражданстве Российской Федерации 

2002 г. Приобретение и утрата гражданства. Гражданство по рождению. Натурализация. Оп-

тация. Трансферт. Гражданство детей при изменении гражданства родителей, утрата граж-

данства. Восстановление в гражданстве. 

Двойное гражданство. Договоры о ликвидации двойного гражданства. Безграждан-

ство. Правовое положение лиц без гражданства. Правовое положение иностранцев, его ос-

новные виды и особенность правового регулирования. Правовое положение иностранцев в 

России. 

Международное сотрудничество по вопросам прав человека. Его необходимость, 

направления, регламентация. Основные изменения в международном праве в вопросе о пра-

вах человека. Основные международные договоры и документы о правах человека. Права 

человека и ОБСЕ. Декларация прав и свобод человека и гражданина России 1991 г. Развитие 

законодательства России о правах человека. 

Международно-правовые обязательства России в связи с принятием ее в Совет Евро-

пы. Виды и характер обязательств, процедура их реализации в законодательстве и правоза-

щитной практике России. Международная борьба с геноцидом, апартеидом и расовой дис-

криминацией. Международная защита прав женщин и детей. Международные договоры о 

политических правах женщин, о гражданстве замужней женщины, о ликвидации дискрими-

нации женщин и другие. Конвенция прав ребенка 1989 г. Конвенции по вопросам условий 

труда, защите прав трудящихся-мигрантов и членов их семей. Защита прав человека во время 

вооруженных конфликтов. 

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

России. Право дипломатического убежища в латиноамериканских странах. Правовое поло-

жение беженцев. Международные договоры о статусе беженцев. Деятельность Верховного 

Комиссара ООН по делам беженцев. Правовое положение национальных меньшинств и ма-

лочисленных народов: международно-правовые вопросы. 

 

7.Международное сотрудничество в борьбе с преступностью 

Факторы, обусловливающие международное сотрудничество в борьбе с преступно-

стью. Интернационализация уголовной преступности. Необходимость сотрудничества госу-

дарств в борьбе с уголовными преступлениями, его особенности, нормативно-правовые и ор-

ганизационно-правовые формы. Вопрос о «международном уголовном праве». 

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

Виды преступлений международного характера, правовые основы и формы борьбы с ними. 

Основные виды международных обязательств государств: а) признание уголовно наказуе-

мыми противоправных действий; б) оказание помощи в розыске и задержании преступников; 

в) оказание помощи в розыске и возвращении похищенных объектов; г) предание суду или 
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выдача обвиняемых лиц; д) оказание помощи в производстве следствия. 

Порядок привлечения к уголовной ответственности. Правовые основания, квалифика-

ция. Место совершения преступления, место задержания, место привлечения к ответственно-

сти, место отбывания наказания. Двусторонние договоры о правовой помощи. Многосторон-

няя конвенция о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, для отбывания наказания в 

государстве, гражданами которого они являются, 1978 г. 

Выдача преступников. Преступления, влекущие за собой выдачу. Правовые основа-

ния выдачи или отказа в выдаче. Вопросы выдачи преступников в международных договорах 

СССР и РФ. Международные стандарты обращения с правонарушителями. Минимальные 

стандартные правила обращения с заключенными, принятые в 1955 г. Конвенция против пы-

ток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 

наказания 1984 г. Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка 1979 г. 

Борьба с преступностью и международные организации. Координация сотрудниче-

ства государств в борьбе с преступностью как одна из форм деятельности ООН. Междуна-

родные конвенции по предупреждению преступности и обращения с правонарушителями. 

Международная организация уголовной полиции (Интерпол): устав, цели, задачи, структура, 

деятель 

7. Дипломатическое и консульское право 

 Понятие дипломатии, расширение сферы дипломатии в современном мире. Двусто-

ронняя и многосторонняя дипломатия. Понятие дипломатического и консульского права, их 

источники. Органы внешних сношений государств и внутригосударственные органы внеш-

них сношений. Ведомство иностранных дел: структура, функции. Органы внешних сноше-

ний по Конституции России. Зарубежные органы внешних сношений. Дипломатические 

представительства. Торговые представительства. Консульства. Представительства госу-

дарств при международных организациях. Временные зарубежные органы внешних сноше-

ний. 

Дипломатические представительства: понятие, состав, структура и функции. Дипло-

матические классы и ранги. Глава представительства. Порядок назначения и отозвания ди-

пломатических представителей. Агреман, верительные и отзывные грамоты. Дипломатиче-

ский корпус. Дипломатические привилегии и иммунитеты и их виды. Органы и круг лиц, 

пользующихся привилегиями и иммунитетами. Обязанности дипломатов в отношении госу-

дарств пребывания. 

Привилегии и иммунитеты Организации Объединенных Наций и специализирован-

ных учреждений ООН. Основные соглашения по вопросам привилегий и иммунитетов меж-

дународных организаций. Привилегии и иммунитеты персонала ООН и других международ-

ных организаций. 

Соглашения отдельных организаций со страной пребывания. 

Постоянные представительства государств при ООН и других международных орга-

низациях. Их функции, привилегии и иммунитеты. Привилегии и иммунитеты постоянных 

наблюдателей при ООН. 

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

государств или правительств. Привилегии и иммунитеты их персонала. 

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

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

Консульские отделы дипломатических представительств. Международные обязательства 

России по дипломатическим и консульским отношениям. Консульские конвенции, заклю-

ченные СССР и Россией с иностранными государствами. Законодательство России по этим 

вопросам. 

 

8.Международное экономическое право  

Международные экономические отношения и способы их правового регулирования. 

Сущность международной экономической интеграции. Установление нового экономического 
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порядка. Понятие, становление и роль международного экономического права. 

Источники экономического права. Международный договор и обычай. Роль резолю-

ций международных организаций и конференций. Декларация об установлении нового меж-

дународного экономического порядка 1974 г. Хартия экономических прав и обязанностей 

государств 1974 г. Декларация о международном экономическом сотрудничестве, принятая 

Генеральной Ассамблеей ООН в 1990 г. Цели международного экономического права. Пре-

творение в жизнь целей ООН. Содействие международно-правовыми средствами перестрой-

ке международных экономических отношений. 

Принципы международного экономического права. Роль основных принципов меж-

дународного права. Специальные принципы экономического права: принцип неотъемлемого 

суверенитета государств над их естественными ресурсами; принцип свободы выбора формы 

организации внешних экономических связей страны; принцип экономической недискрими-

нации; принцип справедливого экономического сотрудничества, Договорные принципы эко-

номического сотрудничества: принцип наибольшего благоприятствования; принцип нацио-

нального режима; принцип взаимности. Соотношение принципа недискриминации и прин-

ципа наибольшего благоприятствования. Изъятия из этих принципов. 

Понятие, виды и система международных экономических договоров. Торговые дого-

воры (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. 

Система институционных форм экономического сотрудничества. Органы ООН как 

центры координации деятельности государств и международных организаций в решении ми-

ровых экономических проблем. Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). 

Всемирная торговая организация. Финансово-кредитное и экономическое сотрудничество 

(МБРР, МВФ, МФК и др.). 

 

9.Отдельные виды территории в  международном праве 

Основные виды территорий: государственная территория; международные простран-

ства; пространства со смешанным правовым режимом. Государственная территория. Поня-

тие и составные части. Разграничение территорий государств. Правовые основания и спосо-

бы изменения государственной территории. Право народов на самоопределение и проблемы 

территориальных разграничений. Государственные границы, порядок и способы установле-

ния. Делимитация и демаркация границ. Договоры о режиме границ. Пространства со сме-

шанным правовым режимом, их виды. Возникновение и развитие международного морского 

права. Женевские конвенции по морскому праву 1958 г. Конвенция ООН по морскому праву 

1982 г. Внутренние морские воды. Понятие и состав. «Исторические воды». Правовой режим  

внутренних морских вод. Доступ иностранных судов в морские порты. Положение ино-

странных удов и их экипажей во внутренних морских водах и портах. Территориальное море 

и его правовой режим. Понятие, ширина и границы территориального моря. Правовой режим 

территориального моря. Право мирного прохода торговых судов. Вопрос о проходе ино-

странных военных кораблей. 

Прилежащая зона. Ее понятие и правовой режим. Международно-правовой режим от-

крытого моря. Понятие открытого моря. Общепризнанные свободы открытого моря. Право-

вое регулирование международного судоходства. Принцип исключительной юрисдикции 

государственного флага судна и общепризнанные изъятия из этого принципа. Международ-

ные соглашения по обеспечению безопасности мореплавания. Правовые вопросы оказания 

помощи и спасения на море. 

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

Континентальный шельф. Понятие, отсчет, ширина, правовой режим. Российское законода-

тельство о континентальном шельфе. Правовой режим международного района морского дна 

и его недр. Международный орган по морскому дну. 

Возникновение и развитие международного воздушного права. Исключительный и 
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полный суверенитет государств над их воздушным пространством. Режим воздушного про-

странства России. Воздушный Кодекс России. Основные источники воздушного права. Чи-

кагская конвенция о международной гражданской авиации 1944 г. Двусторонние авиацион-

ные соглашения России. Международные полеты и режим воздушного пространства. Прави-

ла 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 дру-

гими средствами. Правила полетов в международном воздушном пространстве. 

Понятие международного космического права, его формирование и развитие. Субъек-

ты космического права (государства, международные межправительственные организации, 

коммерческие неправительственные организации). 

Правовой режим космического пространства и небесных тел. Правовые основы кос-

мической деятельности. Свобода исследования и использования космического пространства 

и небесных тел. Запрещение национального присвоения космического пространства и небес-

ных тел. Запрещение военной деятельности в космосе. Предотвращение потенциально вред-

ных экспериментов в космическом пространстве. Правовой режим Луны и других небесных 

тел. Проблема высотной границы территориального суверенитета. Правовой режим исполь-

зования геостационарной орбиты. Ответственность за ущерб, причиненный космическими 

объектами. Основания и субъекты ответственности. Понятие «абсолютной ответственности». 

Солидарная ответственность при совместной деятельности государств. Ответственность 

международных организаций. 

 

10. Международное право окружающей среды 

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 (ИМКО, ФАО, ЮНЕСКО и др.). Программа ООН по 

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

Мировой океан. Конвенция ООН по морскому праву 1982 г. Многосторонние конвен-

ции по предотвращению загрязнения моря сбросами отходов 1972, 1973, 1992 гг. и т. д. До-

говоры об охране Балтийского моря и других региональных водных пространств. 

Атмосфера Земли. Охрана атмосферы от вредного воздействия. Защита озонового 

слоя Земли. Правовое регулирование искусственного воздействия на климат и погоду. Кон-

венция о запрещении военного или любого иного враждебного использования средств воз-

действия на природную среду 1976 г., Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на 

дальние расстояния 1979 г., Конвенция ООН об изменении климата 1992 г., Киотский прото-

кол 1997 г. Околоземное и космическое пространство. Охрана космоса от загрязнения и за-

сорения. Предотвращение биологического заражения земной и космической среды в резуль-

тате космической деятельности государств. Договор по космосу 1967 г. и охрана космиче-

ского пространства. 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 междуна-

родной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, 

1973 г., Конвенция о биологическом разнообразии 1992 г. 

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 ис-

пользования атомной энергии. Конвенции МАГАТЭ 1986 г. относительно ядерных инциден-

тов. 

11. Международно-правовые средства разрешения международных споров» 

Мирные средства – единственно правомерный способ разрешения споров между гос-
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ударствами. Вопрос о политических и юридических спорах. Устав ООН, Декларация о прин-

ципах межународного права 1970 г., Хельсинский Заключительный акт 1975 г. о мирных 

средствах. Виды средств мирного разрешения споров. Принцип свободного выбора мирных 

средств. Непосредственные переговоры и консультации как основные средства решения 

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

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

организаций. 

Разрешение споров в международных организациях. Особая роль Совета Безопасно-

сти ООН. Процедура рассмотрения споров между членами международных региональных 

организаций. Комплексная система разрешения споров в рамках ОБСЕ. Международная 

примирительная процедура. Добрые услуги. Посредничество. Следственные и согласитель-

ные комиссии, их организация. Международные соглашения о примирительных процедурах. 

Международные третейские суды (арбитраж). История развития и процедура деятель-

ности третейских судов. Виды международных третейских судов. Постоянная палата третей-

ского суда в Гааге. 

Международная судебная процедура. Международный суд Организации Объединен-

ных Наций: состав, компетенция, юрисдикция, судопроизводство, решения и их исполнение. 

Отношение СССР и России к обязательной юрисдикции Международного суда ООН. Регио-

нальные суды. 

 

12. Международное право в период вооруженных конфликтов (международное гума-

нитарное право) 

Понятие и особенности международного гуманитарного права. Источники и принци-

пы международного гуманитарного права. Понятие вооруженных конфликтов международ-

ного и немеждународного характера. Возможность правомерного применения вооруженных 

сил (самооборона от агрессии, национальноосвободительные войны, использование воору-

женных сил ООН). Состояние войны и его правовые последствия. Объявление войны и его 

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

ческих, политических, экономических и иных отношениях воюющих сторон, на положении 

граждан, а также личного и государственного имущества на территории неприятельского 

государства. 

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

войны. Виды нейтралитета. Права и обязанности нейтральных государств. Участники войны: 

понятие, виды, правовой статус. Регулярные и нерегулярные вооруженные силы. Комбатан-

ты и некомбатанты. Военные и санитарные корабли, суда и летательные аппараты. Статус 

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

инструкторы, советники, добровольцы, наемники. 

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

определенных средств ведения войны. Запрещение военного использования средств воздей-

ствия на природную среду. Особенности правил морской и воздушной войны. 

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

раненных, больных и лиц, потерпевших кораблекрушение, из состава вооруженных сил. Во-

еннопленные: понятие, правовой режим. Интернирование. Защита медицинского и санитар-

ного персонала, транспорта и помещений. Защита гражданского мирного населения и нево-

енных объектов. Режим военной оккупации. Защита культурных ценностей. Роль ЮНЕСКО. 

Окончание войны: перемирие (местное и общее), капитуляция и ее виды. Окончание 

состояния войны. Правовые акты прекращения состояния войны (Мирный договор, односто-

ронняя или двусторонняя декларация). Международно-правовые последствия окончания 

войны. 

Международно-правовая ответственность за агрессию и связанные с ней преступле-

ния. Ответственность государства – агрессора (политическая и материальная). Уголовная от-

ветственность физических лиц за преступления против мира, человечности и военные пре-
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ступления. Неприменимость срока давности к военным преступлениям. 

 

Подготовка к экзамену (диф.зачету) 

Подготовка к экзамену (диф.зачету) способствует закреплению, углублению и обоб-

щению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению прак-

тических задач. Готовясь к зачету, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, 

углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На итоговой аттестации студент 

демонстрирует то, что он приобрел в процессе обучения по конкретной учебной дисциплине. 

Требования к организации подготовки к экзамену (зачету) зачету те же, что и при за-

нятиях в течение семестра, но соблюдаться они должны более строго. Во-первых, очень важ-

но соблюдение режима дня; сон не менее 8 часов в сутки, занятия заканчиваются не позднее, 

чем за 2-3 часа до сна. Оптимальное время занятий - утренние и дневные часы. В перерывах 

между занятиями рекомендуются прогулки на свежем воздухе, неутомительные занятия 

спортом. Во-вторых, наличие хороших собственных конспектов лекций. Даже в том случае, 

если была пропущена какая-либо лекция, необходимо во время ее восстановить (переписать 

ее на кафедре), обдумать, снять возникшие вопросы для того, чтобы запоминание материала 

было осознанным. В-третьих, при подготовке к у студента должен быть хороший учебник 

или конспект литературы, прочитанной по указанию преподавателя в течение семестра. 

Здесь можно эффективно использовать листы опорных сигналов. 

Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, отметить для 

себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать 

время экзаменационной сессии для систематизации знаний. 

Правила подготовки к экзамену (диф.зачету): 

• Лучше сразу сориентироваться во всем материале и обязательно расположить весь 

материал согласно экзаменационным вопросам (или вопросам, обсуждаемым на занятиях), 

эта работа может занять много времени, но все остальное – это уже технические детали 

(главное – это ориентировка в материале!). 

• Сама подготовка связана не только с «запоминанием». Подготовка также предпола-

гает и переосмысление материала, и даже рассмотрение альтернативных идей.  

• Готовить «шпаргалки» полезно, но пользоваться ими рискованно. Главный смысл 

подготовки «шпаргалок» – это систематизация и оптимизация знаний по данному предмету, 

что само по себе прекрасно – это очень сложная и важная для студента работа, более слож-

ная и важная, чем простое поглощение массы учебной информации. Если студент самостоя-

тельно подготовил такие «шпаргалки», то, скорее всего, он и экзамены сдавать будет более 

уверенно, так как у него уже сформирована общая ориентировка в сложном материале.  

• Как это ни парадоксально, но использование «шпаргалок» часто позволяет отвеча-

ющему студенту лучше демонстрировать свои познания (точнее – ориентировку в знаниях, 

что намного важнее знания «запомненного» и «тут же забытого» после сдачи экзамена). 

• Сначала студент должен продемонстрировать, что он «усвоил» все, что требуется по 

программе обучения (или по программе данного преподавателя), и лишь после этого он 

вправе высказать иные, желательно аргументированные точки зрения. 

 

Вопросы для подготовки к экзамену (диф. зачёту) 

 

1.Международное право как особая система правовых норм. 

2. Понятие и сущность современного МП. 

3. Понятие и виды источников современного МП. 

4. Соотношение и взаимодействие международного и внутригосударственного (наци-

онального) права. 

5. Понятие и система основных принципов МП. 
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6. Принцип неприменения силы или угрозы силой. 

7. Принцип территориальной целостности государств. 

8. Принцип нерушимости государственных границ. 

9. Принцип суверенного равенства государств. 

10. Принцип невмешательства во внутренние дела государств. 

11. Принцип мирного разрешения международных споров. 

12. Принцип сотрудничества государств. 

13. Принцип добросовестного выполнения международных обязательств. 

14. Принцип уважения прав человека и его основных свобод. 

15. Принцип равноправия и самоопределения народов и наций. 

16. Понятие и виды субъектов международного права. 

17. Государства - основные субъекты МП. 

18. Международно-правовое признание государств и правительств. 

19. Правопреемство субъектов Международного права. 

20. Ответственность субъектов Международного права (понятие, основания, виды, 

формы ответственности). 

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

международных договоров. 

22. Заключение международных договоров. 

23. Действие и применение международных договоров (срок действия, обеспечение 

выполнения, толкование) 

24. Условия действительности и недействительности международных договоров. 

25. Прекращение действия международных договоров. 

26. Право убежища и статус беженцев. 

27. Международные механизмы и процедуры защиты прав и свобод человека. 

28. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью (общая характеристи-

ка). 

29. Классификация территорий по правовым режимам. 

30. Понятие и состав государственной территории. 

31. Режим государственной границы. 

32. Международные реки. Режим Дуная. 

33. Правовой режим Арктики и Антарктики. 

34. Понятие, источники и принципы международного морского права. 

35. Правовой режим внутренних морских вод. 

36. Правовой режим территориальных вод. 

37. Правовой режим прилежащей зоны. 

38. Правовой режим морской экономической зоны. 

39. Международно-правовой режим открытого моря. 

40. Правовой режим континентального шельфа. 

41. Правовой режим международного района морского дна. 

42. Международные проливы: понятие, режим транзитного прохода. Режим Черно-

морских и Балтийских проливов. 

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

44.Понятие, источники и принципы международного воздушного права. 

45. Понятие, источники и принципы международного космического права. 

46. Понятие, источники и принципы международного экологического права. 

47. Понятие и источники дипломатического и консульского права. 

48. Система государственных органов внешних отношений. 

49. Дипломатические представительства (понятие, состав, функции и полномочия). 

50. Консульские учреждения (понятие, функции). 

51. Дипломатические и консульские привилегии и иммунитеты. 

52. Международные организации (понятие, классификация, юридическая природа). 
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53. Организация Объединенных Наций (устав, членство, система главных органов 

ООН). 

54. Региональные международные организации (общая характеристика). 

55. Международные конференции (понятие, круг участников, порядок работы, юри-

дическое значение решений). 

56. Понятие, источники и принципы международного экономического права. 

57. Международные экономические договоры. 

58. Международно-правовые средства обеспечения международной безопасности. 

59. Непосредственные переговоры и консультации как мирные средства разрешения 

международных споров. 

60. Добрые услуги и посредничество как мирные средства разрешения международ-

ных споров. 

61. Следственные и согласительные комиссии как мирные средства разрешения меж-

дународных споров. 

62. Международный арбитраж как мирное средство разрешения международных спо-

ров. 

63. Международная судебная процедура как мирное средство разрешения междуна-

родных споров. 

64. Мирное разрешение споров в международных организациях. 

65. Понятие, источники и принципы международного гуманитарного права 

66. Международно-правовая защита жертв войны. 
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ГЛОССАРИЙ 

 

  Агреман- запрос государством согласия у страны пребывания на назначение  кон-

кретного лица главой дипломатического представительства. 

Агрессия – применение вооруженной силы государством против суверенитета, терри-

ториальной неприкосновенности или политической независимости другого государства. 

Альтернат –  принцип чередования подписей сторон в двустороннем международном 

договоре. 

Аккредитация – процедура назначения и принятия дипломатического представителя. 

Аннулирование – отказ государства от договора, когда есть основания, определён-

ные 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 сто-

роны уполномоченных. Формами установления аутентичности текста являются: включение 

текста договора в заключительный акт конференции или  в резолюцию международной ор-

ганизации, в которой он был принят; парафирование (постановка уполномоченными своих 

инициалов на тексте договора); условное подписание, когда подпись нуждается в последую-

щем одобрении правительством или другим компетентным органом; полное подписание до-

говорного 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 государ-

ства. 

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 конвен-

ций о защите жертв войны («Об улучшении участи раненых и больных в действующих ар-

миях»; «Об улучшении участи раненых, больных и лиц, потерпевших кораблекрушение, из 

состава вооруженных сил на море»; «Об обращении с военнопленными»; «О защите граж-

данского населения во время войны») 1949 года и Дополнительных протоколов 1 и 11 1977 

года к этим конвенциям. 

Выдача преступников (экстрадиция) – институт международного права, заключа-

ющийся в передаче физического лица, совершившего преступление другому государству в 

целях привлечения его к уголовной ответственности или для приведения в исполнение всту-

пившего в силу приговора в отношении данного лица. 

ГАТТ – Генеральное соглашение по тарифам и торговле, заключённое 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 определённым госу-

дарством, выраженная в обладании взаимными правами и обязанностями. 

Двугражданство – правовое положение лица, свидетельствующее о том что оно яв-

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

Делимитация – согласование государствами линии прохождения границы и нанесе-

ние 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 догово-

ром. 
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Демаркация – обозначение на местности линии прохождения государственной гра-

ницы. 

Депозитарий – хранитель подлинного текста договора. 

Дипломатический корпус – совокупность глав посольств и миссий, аккредитован-

ных 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 концеп-

ций 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 нор-

мы международного права. 

Имплементация  - фактическая реализация норм международного права на террито-

рии 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, парти-

заны, а также некоторые другие категории). Попав под власть неприятеля, комбатант стано-

вится военнопленным. 

Консенсус – принятие текста международного договора в международных организа-

циях 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 полно-

мочия. 

Международный договор – соглашение между государствами или другими субъек-

тами международного права, заключенное в письменной форме, по поводу установления, 

изменения или прекращения взаимных прав и обязанностей. 

Международное право - самостоятельная система права, представляющая собой со-

вокупность международно-правовых принципов и норм, создаваемых государствами и дру-

гими субъектами международного права, регулирующих отношения между субъектами меж-

дународного права. 

Международный обычай - доказательство всеобщей практики, признанной в 

качестве правовой нормы.  

Международно-правовое признание – акт государства, которым оно считает целесо-

образным вступить в юридические отношения с признаваемой стороной – вновь возникшим 

государством, новым правительством, национально – освободительным движением. Разли-

чается 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 по укреплению 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 между-

народного характера. 
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Национальный режим – предоставление иностранцам прав и свобод наравне с граж-

данами данного государства. 

Некомбатанты – не сражающиеся законные участники войны (санитарный и интен-

дантский персонал, военное духовенство, военные корреспонденты). 

Нормы международного права – юридически обязательные правила поведения, со-

здаваемые 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 государ-

ствах, с которыми папа поддерживает официальные дипломатические отношения. 

Общие принципы права, признанные цивилизованными нациями – общие юри-

дические 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 заключе-

ния договора, имеющее целью изменить или исключить дествие отдельных положений  в от-

ношении государства, выдвигающего оговорку. 

Основные принципы современного международного права – общепризнанные 

нормы, имеющие наиболее важное значение для обеспечения нормального функционирова-

ния межгосударственного сотрудничества и взаимодействия.     К принципам, обеспечиваю-

щим поддержание международного мира и безопасности, относятся: неприменение силы или 

угрозы силой; мирное разрешение международных споров; территориальная целостность 

государств; нерушимость государственных границ; разоружение; ответственность госу-

дарств;      к принципам межгосударственного сотрудничества относятся: сотрудничество 

государств; суверенное равенство государств; невмешательство во внутренние дела, добро-

совестное 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 ребёнка и не завися-

щее 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 законодатель-

ством. 

Репарация – денежная или иная материальная компенсация убытков потерпевшему 

государству. 

Реституция – восстановление материального положения государства, существо-

вавшего до правонарушения.  

Реторсии – принудительные меры в ответ на недружественные действия другого гос-

ударства. 

Репрессалии – принудительные меры в ответ на правонарушение со стороны другого 

государства. 

Сатисфакция – предоставление пострадавшему государству публичного извинения. 

Система международного права – внутренне единая, целостная совокупность взаи-

мосвязанных отраслей международного права, имеющих свои принципы, институты и нор-

мы. 

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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Субституция – передача пострадавшему субъекту международного права объектов 

равнозначных по значению и стоимости, взамен утраченных. 

Субъекты международного права – участники международных отношений, облада-

ющих международными правами и обязанностями, осуществляющие их на основе междуна-

родного права и несущие в необходимых случаях международно-правовую ответственность. 

Субъектами международного права являются государства, нации, борющиеся за государ-

ственную независмость, международные (межгосударственные) организации, государствен-

но - подобные образования (Ватикан). 

Трансформация – преобразование норм международного права в нормы внутригосу-

дарственного права, посредством осуществления мер законодательного характера по приве-

дению национального права в соответствие с международными обязательствами. 

Трансферт – автоматическое изменение гражданства. 

Экзекватура – особое разрешение страны пребывания, выдаваемое главе консульско-

го учреждения на выполнение своих функций. 

Эмбарго – по уставу ООН - коллективная репрессивная мера  нескольких  стран  

по отношению к некоторому государству, действия которого представляют  

угрозу международной безопасности.  
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