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Пояснительная записка 

 

1.1. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Программа дисциплины разработана в соответствии с федеральным государственным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки бакалавриата 41.03.04 

Политология, утвержденным приказом Минобрнауки России от 7 августа 2014 г. № 936; 

Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; профессиональным 

стандартом «Педагог», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н.; нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими образовательный процесс в КГПУ им. В.П. Астафьева по 

направленности (профилю) образовательной программы Российская политика, очной формы 

обучения на историческом факультете КГПУ им. В.П. Астафьева с присвоением 

квалификации бакалавр. 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана 

 

1.2. Общая трудоемкость дисциплины - в З.Е., часах и неделях 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Дисциплина, согласно графику учебного процесса, реализуется на 3 курсе в 6 семестре. 

Форма контроля – зачет.  

 

1.3. Цель и задачи дисциплины «Международное право»  
Целью изучения дисциплины является формирование у обучаемого комплекса 

теоретических знаний, практических умений и навыков, необходимых ему для изучения и 

применения в преподавательской деятельности общепризнанных принципов и норм 

международного права, международных договоров Российской Федерации.. 

Задачи: 

– изучить теоретические и нормативно-правовые основы международного права;  

– освоить методы самостоятельной работы с источниками важнейшей правовой 

информации и способствовать приобретению умений и навыков с научных позиций 

оценивать и объяснять сложные государственно-правовые явления современного мира;  

– заложить фундаментальные основы правового мышления и профессиональной 

культуры через постижение ими важнейших правовых понятий и концепций. 

 

1.4. Основные разделы содержания 

1. Международное право в системе международных отношений 

2. Субъекты международного права 

3. Нормы, источники и принципы международного права 

4. Территория в международном праве 

5. Мирные средства разрешения споров 

6. Право международных договоров 

7. Ответственность в международном праве 

8. Дипломатическое и консульское право 

9. Право международных организаций 

10. Право международной безопасности 

11. Международная защита прав человека 

12. Международное гуманитарное право 

13. Международное уголовное право  

14. Международное морское право 

15. Международное воздушное право 

16. Международное экологическое право 

 

1.5. Планируемые результаты обучения. 



Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

ОК-1 – для формирования мировоззренческой позиции 

ОК-4 – способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию 

ПК-1 – владение навыками научных исследований политических процессов и 

отношений, методами сбора и обработки данных 

 

Задачи освоения дисциплины Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(дескрипторы) 

Код результата 

обучения 

(компетенция) 

Изучить теоретические и 

нормативно-правовые основы 

международного права 

 

Знать – понятие и сущность 

международного права, его 

основные источники 

ОК-1 

ОК-4 

ОК-7 

ПК-1 Уметь – оперировать 

юридическими понятиями и 

категориями; анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с ними 

правовые отношения 

Владеть – юридической 

терминологией; навыками работы 

с правовыми актами  

Освоить методы самостоятельной 

работы с источниками важнейшей 

правовой информации и 

способствовать приобретению 

умений и навыков с научных 

позиций оценивать и объяснять 

сложные государственно-правовые 

явления современного мира 

 

Знать – состояние международно-

правовых институтов и их 

динамику в современном мире 

ОК-1 

ОК-4 

ОК-7 

ПК-1 Уметь – оценивать и объяснять 

сложные международно-

правовые явления современного 

мира 

Владеть – юридической 

терминологией и навыками 

работы с правовыми актами 

Заложить фундаментальные основы 

правового мышления и 

профессиональной культуры через 

постижение ими важнейших 

правовых понятий и концепций 

 

Знать – основные закономерности 

и особенности становления и 

развития международного права 

ОК-1 

ОК-4 

ОК-7 

ПК-1 Уметь – самостоятельно работать 

над повышением своих познаний 

в области международного права 

Владеть – навыками анализа 

различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений 

 

1.6. Контроль результатов освоения дисциплины 
В ходе изучения дисциплины используются такие методы текущего контроля 

успеваемости как устный опрос, выполнение заданий практических и семинарских занятий, 

решение ситуационных задач, выполнение контрольных работ и тестовых заданий.  

Форма итогового контроля – зачет.  

Оценочные средства результатов освоения дисциплины, критерии оценки выполнения 

заданий представлены в разделе  «Фонды оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации». 



 

1.7. Перечень образовательных технологий, используемых при освоении 

дисциплины. 
Современное традиционное обучение. В процессе освоения дисциплины используются 

разнообразные виды деятельности обучающихся, организационные формы и методы 

обучения: лекции и практические занятия, самостоятельная, индивидуальная и групповая 

формы организации учебной деятельности. Освоение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

 

 



2.1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ 
 

2.1.1. Технологическая карта обучения дисциплине  

«Международное право» 

 

для студентов основной образовательной программы 

 

Направление подготовки 41.03.04 Политология, 

направленность (профиль) образовательной программы Российская политика  
по очной форме обучения 

 

 

 

Наименование модулей, разделов, 

тем  

Всего 

часов 

 

Аудиторных часов Внеауди- 

торных 

часов 

Формы  

контроля всего лекций Семинаров лаборат. 

работ 

1. Международное право в системе 

международных отношений 
8 4 2 2 - 4 Устный опрос 

Решение задач 

Тестирование 

2. Субъекты международного права 8 4 2 2 - 4 Устный опрос 

Решение задач 

Тестирование 

3. Нормы, источники и принципы 

международного права 
8 4 2 2 - 4 Устный опрос 

Решение задач 

Тестирование 

4. Территория в международном 

праве 
8 4 2 2 - 4 Устный опрос 

Решение задач 

Тестирование 

5. Мирные средства разрешения 

споров 
8 4 2 2 - 4 Устный опрос 

Решение задач 

Тестирование 

6. Право международных договоров 6 4 2 2 - 2 Устный опрос 

Решение задач 

Тестирование 



7. Ответственность в 

международном праве 
6 4 2 2 - 2 Устный опрос 

Решение задач 

Тестирование 

8. Дипломатическое и консульское 

право 
6 4 2 2 - 2 Устный опрос 

Решение задач 

Тестирование 

9. Право международных 

организаций 

6 4 2 2 - 2 Устный опрос 

Решение задач 

Тестирование 

10. Право международной 

безопасности 
4 2 - 2 - 2 Устный опрос 

Решение задач 

Тестирование 

11. Международная защита прав 

человека 
4 2 - 2 - 2 Устный опрос 

Решение задач 

Тестирование 

12. Международное гуманитарное 

право 
4 2 - 2 - 2 Устный опрос 

Решение задач 

Тестирование 

13. Международное уголовное право  4 2 - 2 - 2 Устный опрос 

Решение задач 

Тестирование 

14. Международное морское право 6 4 - 4 - 2 Устный опрос 

Решение задач 

Тестирование 

15. Международное воздушное право 6 4 - 4 - 2 Устный опрос 

Решение задач 

Тестирование 

16. Международное экологическое 

право 
6 4 - 4 - 2 Устный опрос 

Решение задач 

Тестирование 

Зачет  

Всего 108 56 18 38 - 52  



2.2. Содержание основных разделов и тем дисциплины 
 

1. Международное право в системе международных отношений 

Международное право как особая правовая система, особенности создания норм, 

особый круг субъектов, основные функции международного права.  

Предмет международно-правового регулирования. Виды отношений, регулируемых 

нормами международного права. Международные межгосударственные отношения, 

международные отношения негосударственного характера. Категории вопросов, входящие 

в предмет регулирования. 

Особенности современного международного права. Совершенствование 

международного права, развитие его принципов и норм, международный правопорядок, 

международное «мягкое право». 

Взаимодействие международного и внутригосударственного права. Соотношение 

международного публичного и частного права. 

Система международного права. Основные принципы. Отрасли, подотрасли, 

институты. 

 

2. Субъекты международного права 

Понятие и виды субъектов международного права. Виды и содержание 

международной правосубъектности. Соотношение категорий «субъект международного 

права», «субъект международных правоотношений». Современные подходы к 

правосубъектности 

Государство – основной субъект международного права. Особенности 

правосубъектности государств. Правовое регулирование вопросов иммунитета. Виды 

государств. 

Федеративные государства как субъекты международного права. Международная 

правосубъектность членов федерации, участие субъектов Российской Федерации в 

международных отношениях. Международные соглашения субъектов федерации.  

Международно-правовое признание: понятие и значение, теории признания. 

Признание государств, признание правительств, признание органа борющейся нации, 

органа сопротивления. Формы признания: ad hoc, de jure, de facto.  

Правопреемство государств, теории правопреемства, теория континуитета.  

Понятие и виды международных организаций, особенности их правосубъектности.  

Международная правосубъектность народов (наций). Право на самоопределение, 

национальный суверенитет. 

Государственно-подобные образования. Вольные города, Специальный статус 

Ватикана. 

Правовое положение юридических лиц в международном публичном праве, 

международное юридическое лицо.  

Международная правосубъектность индивида. Различные суждения о характере их 

правосубъектности. 

 

3. Нормы, источники  и принципы международного права 

Понятие норм международного права. Особенности нормообразования в 

международном праве, его характерные черты. Виды нормы международного права. 

Иерархия норм международного права. Нормы jus cogens.  

Понятие и виды источников международного  права. Кодификация международного 

права. Международный договор: понятие, признаки, виды. Международный обычай: 

понятие и признаки. Акты международных организаций и конференций. Решения 

международных судебных и арбитражных учреждений 

Понятие и классификация принципов международного права. Общие и отраслевые 

принципы. 



Правовое закрепление принципов международного права.  

Система общих принципов международного права, их содержание. Система 

принципов как динамическая и развивающаяся. 

Характеристика отдельных отраслевых принципов международного права. 

 

4. Территория в международном праве 

Общепланетарная территория – общее достояние человечества. Классификация 

территорий по их правовому режиму.  

Государственная территория. Государственная граница, ее виды и порядок 

определения. Нерушимость границ и территориальная целостность – принципы 

международного права. Режим государственной границы. Разрешение пограничных 

споров. Институт пограничных комиссаров.  

Международная территория. Международные реки. Международные каналы. 

Правовой статус Антарктики. 

Территория с особым международным режимом: демилитаризованные зоны, 

нейтрализованные зоны. 

 

5. Мирные средства разрешения споров 

Мирное разрешение международных споров – один из основных принципов 

международного права. Понятие международного спора и ситуации.  

Виды мирных средств, предусмотренные Уставом ООН. Международные 

переговоры. Консультации. Международные следственные и согласительные комиссии. 

Добрые услуги и посредничество. Медиация.  

Разрешение споров в международном третейском суде. Компетенция 

международного суда ООН по разрешению международных споров.  

Разрешение споров в рамках ОБСЕ. Разрешение споров в рамках СНГ. 

 

 

6. Право международных договоров 

Понятие и источники права международных договоров. Понятие и виды 

международных договоров. Структура, форма и наименование договоров. 

Стадии заключения договоров. Принятие текста договора. Установление 

аутентичности текста договоров. Способы выражения согласия государств на 

обязательность договоров. Оговорки и заявления к договорам. Депозитарий и его 

функции. Регистрация и опубликование договоров. 

Действие и применение договоров. Обеспечение выполнения договоров. Способы 

толкования договоров. Язык договоров. 

Основания и виды недействительности международных договоров. Последствия 

недействительности договоров. 

Прекращение и приостановление действия договоров. Истечение срока. 

Исполнение. Денонсация. Аннулирование. Пересмотр. Коренное изменение обстоятельств 

(клаузула rebus sic stantibus). Последствия прекращения и приостановления действия 

договора.  

 

7. Ответственность в международном праве 

Понятие и юридическая природа международной ответственности. Теоретические 

подходы к пониманию международной ответственности. Проблема ответственности за 

правомерную деятельность. 

Основания международной ответственности. Кодификация института 

международной ответственности. Проект статей об ответственности государства. Проект 

статей об ответственности международных организаций. 

Классификация международных правонарушений. Международные 



правонарушения и международные преступления.  

Виды и формы международной ответственности. Материальная и нематериальная 

(моральная, политическая) ответственность. Содержание сатисфакции. Репарации и 

компенсации. Применение в качестве мер ответственности ресторации, реституции, 

субституции.  

Санкции и контрмеры в международном праве. Понятие и основания их 

применения, соотношение с формами ответственности. 

Порядок привлечения к международной ответственности. Заявление требования, 

рассмотрение ситуации, определение вида и формы ответственности. Применение мирных 

средств разрешения споров, международного контроля. 

 

8. Дипломатическое и консульское право 

Понятие и источники. Комплекс актов, регулирующих право внешних сношений. 

Органы внешних сношений: внутригосударственные и зарубежные, постоянные и 

временные. Полномочия внутригосударственных органов внешних сношений. 

Дипломатические представительства: порядок открытия, агреман, верительная 

грамота, функции. Персонал дипломатического представительства:  дипломатический 

корпус, дипломатические классы и ранги.  

Привилегии и иммунитеты дипломатических представительств и персонала. Отказ от 

иммунитета. Дипломатическая почта: статус дипломатического курьера, дипломатическая 

вализа. Процедура признания дипломатического агента persona non grata. 

Консульские представительства: виды, функции. Порядок создания консульств и 

назначении консулов: консульский округ, консульский патент, консульская экзекватура. 

Статус почетного консула.   

Консульские привилегии и иммунитеты. 

Постоянные представительства при международных организациях, их функции, 

привилегии и иммунитеты. 

Специальные миссии. 

Международные конференции, их цели, виды. Правила проведения конференций. 

Правовой статус итоговых документов. 

 

9. Право международных организаций 

Понятие, источники права международных организаций.   

Международные организации: понятие, виды и функции. Юридическая природа 

международных организаций.  

ООН: организационно-правовая структура, компетенция. Генеральная Ассамблея 

ООН: состав и полномочия. Совет Безопасности ООН: состав, порядок принятия решений, 

юридическая сила актов.  Взаимоотношения между органами ООН. Роль органов ООН в 

поддержании международного мира и безопасности. Реформирование ООН. 

Специализированные учреждения ООН.  

Региональные и субрегиональные международные организации. 

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе: природа учредительных 

актов, организационно-правовая структура, основные направления деятельности; 

Европейский Союз: юридическая природа, институционная структура. Феномен 

европейского права; 

Совет Европы: органы, основные направления деятельности; 

Содружество независимых государств: природа учредительных актов, 

организационно-правовая структура, роль в формировании межгосударственных 

отношений  на постсоветском пространстве; 

Евразийское экономическое сообщество и Единое экономическое пространство как 

попытки формирования Общего рынка на постсоветском пространстве. 

 



10. Право международной безопасности 

Понятие международной безопасности. Всеобъемлющий подход к международной 

безопасности. Человеческое измерение международной безопасности. 

Правовое регулирование разоружения и сокращения вооружений. Соглашения о 

вооружениях и численности войск на территории Европы. Запрет производства и 

применения химического и биологического оружия. Проблема распространения и 

применения ядерного оружия.  

Коллективная безопасность: универсальная и региональные системы. ООН как 

организация коллективной безопасности. Деятельность НАТО по поддержанию 

международной безопасности. Организация договора о коллективной безопасности в 

рамках СНГ. 

 

11. Международная защита прав человека 

Международные стандарты прав и свобод человека: понятие, функции, правое 

закрепление.  

Сотрудничество государств в борьбе с массовыми нарушениями прав человека. 

Международные договоры, регулирующие защиту прав отдельных категорий индивидов 

(женщины, дети, национальные меньшинства). 

Коллективные права народов и  международный механизм защиты этих прав. 

Международные механизмы защиты прав человека: рассмотрение докладов, петиций, 

обращений, инспектирование.  Процедуры рассмотрения индивидуальных жалоб, жалоб 

государств. Защита прав человека международными должностными лицами.  

Европейский Суд по правам человека, правовой статус, деятельность. Критерии 

приемлемости жалобы в Европейский Суд по правам человека: ratione temporis, ratione loci, 

ratione materiae, ratione persona, исчерпание национальных средств защиты, обоснованность 

жалобы.  

Международно-правовые вопросы гражданства, защита прав ребенка при решении 

вопрос гражданства. Права человека и двойное гражданство, апатриды.  

Понятие и категории беженцев. Статус беженцев в соответствии с международными 

и национальными актами. Вынужденные переселенцы, объем их прав. 

Право убежища, его правовое регулирование. Декларация о территориальном 

убежище. Порядок предоставления политического убежища. 

Правовой статус иностранных граждан. Виды правовых режимов, порядок въезда, 

выезда, оформление пребывания иностранных граждан. Права и свободы иностранных 

граждан и лиц без гражданства. 

 

12. Международное гуманитарное право 

Понятие и виды вооруженных конфликтов. Действие международного права во 

внутренних конфликтах и применения силы для подавления вооруженной оппозиции. 

Начало войны, объявление войны и выдвижение ультиматумов. Порядок окончания 

войны. Перемирие, прекращение огня и подписание мирных договоров.  

Средства ведения вооруженных конфликтов: понятие, виды, ограничения, 

установленные международным правом. Применение оружия неизбирательного действия, 

оружия, причиняющего дополнительные страдания, негуманного оружия. Методы 

ведения военных действий: понятие, виды, ограничения по использованию. Вероломство. 

Понятие, виды и правовой статус участников вооруженных конфликтов. 

Комбатанты и некомбатанты. Режим военного плена.  

Защита гражданского мирного населения, раненных и больных. Имущество 

гражданского населения. Интернирование.  

Защита культурных ценностей и гражданских объектов в период вооруженного 

конфликта. Маркировка культурных ценностей. Реституция культурных ценностей после 

окончания войны. 



 

13. Международное уголовное право 

Виды, формы и основные направления сотрудничества государств в борьбе с 

преступностью. Институционное и правовое сотрудничество. Сотрудничество в борьбе с 

отдельными видами преступлений: производство и торговля наркотиками, похищение 

людей, хищение автомобилей и культурных ценностей, легализацией незаконно 

полученных доходов и др. 

Международные преступления и преступления международного характера: 

понятие, критерии разграничения, общая характеристика основных составов. 

Понятие и виды правовой помощи по уголовным делам. Порядок оказания 

правовой помощи. Проблема юридической силы доказательств, полученных за границей 

по законодательству иностранного государства.  

Экстрадиция: принципы, условия, основания отказа, порядок осуществления. 

Соотношение экстрадиции и передачи осужденных к лишению свободы в страну своего 

гражданства. 

Деятельность международных организаций в борьбе с преступностью. 

ИНТЕРПОЛ: основные направления деятельности, статус национальных центральных 

бюро, международных розыск. 

Международные трибуналы. Осуждение международных преступников 

Нюрнбергским и Токийским трибуналами, трибуналами по Югославии и Руанде. 

Международный уголовный суд: состав, компетенция, порядок привлечения к уголовной 

ответственности. 

 

14. Международное морское право 

Понятие, источники международного морского права. Кодификация морского 

права. Виды морских пространств.  

Понятие и правовой режим внутренних морских вод. 

Территориальное море: ширина и правила отсчета, правовой режим, юрисдикция 

прибрежного государства. Прилежащая зона. 

Понятие и правовой режим исключительной экономической зоны.  

Континентальный шельф: понятие и правовой режим.  

Дно морей и океанов за пределами континентального шельфа (Район). Правовой 

режим Района и его ресурсов.  

Открытое море: понятие, правовой режим. Юрисдикция в открытом море. 

Регулирование деятельности государств в открытом море. 

15. Международное воздушное право 

Понятие и источники международного воздушного права. Двусторонние договоры 

об использовании воздушного пространства 

Режим воздушного пространства: внутригосударственное воздушное пространство, 

открытое небо. Международные полеты.  

Международная организация гражданской авиации (ИКАО): цели создания, 

главные органы, деятельность по обеспечению безопасности гражданской авиации. 

 

16. Международное экологическое право 

Понятие международного экологического права. Принципы международного 

экологического права. Международная экологическая безопасность. 

Источники международного экологического права. Международные организации и 

конференции в деле охраны окружающей среды.  

Охрана морской среды. Сотрудничество государств по предупреждению 

трансграничного загрязнения. 

Охрана животного и растительного мира. Биологическое разнообразие – сфера 

международного экологического права. 



 



3.1.3. Методические рекомендации по освоению дисциплины «Международное 

право» 
 

для студентов основной образовательной программы 
 

Направление подготовки 41.03.04 Политология, 

направленность (профиль) образовательной программы Российская политика  
по очной форме обучения 

 

Групповые занятия (семинарские) представляют собой активную форму 

совместной учебно-воспитательной работы обучающихся и преподавателя и являются 

важным и необходимым элементом учебного процесса.  

Цель семинаров состоит в усвоении материала, полученного на лекциях и в 

процессе самостоятельной работы, а также повышение уровня подготовленности 

обучаемых к сдаче экзамена. На занятиях подобного рода преподаватель ориентирует 

обучающихся на творческий подход в изучении дисциплины, умению использовать 

приобретенные знания на практике. 

Семинарские занятия могут проходить в разной форме: собеседование, 

фронтальный и выборочный опросы, обмен мнениями по заранее подготовленным 

докладам (рефератам), дискуссии, научная конференция (по решению кафедры) и т.д.. На 

семинарских занятиях обучающиеся должны приобрести  навыки  грамотного и 

последовательного изложения учебного материала перед аудиторией, умению обосновать 

теоретические положения и свои убеждения перед оппонентами, корректно вести 

полемику.  

Исследование рекомендованной литературы в период самостоятельного изучения 

международного права необходимо начинать с основных источников, указанных в списке 

литературы. Если в них вопросы темы не нашли полного отражения, то целесообразно 

изучить и дополнительную литературу по данной теме. Изучение рекомендованной 

литературы состоит из ознакомления с произведением, чтения и анализа его текста, 

производства необходимых записей. При этом анализ прочитанного должен состоять из: 

- уяснения смысла полученной информации; 

- выделения основных мыслей авторов и их обоснование (путем приведения 

конкретных фактов, фрагментов нормативных юридических актов, статистических данных 

и т.п.); 

- самостоятельных выводов обучаемых на основе полученной информации и 

попытки анализа приведенных доводов авторов. 

Подобного рода рекомендации применимы и к изучению нормативных актов. 

Вместе с тем, здесь имеется и ряд особенностей. В частности, необходимо запомнить 

названия нормативных актов, даты их принятия, порядок вступления в силу и отмены 

других правовых актов. Это повышает качество проводимых занятий, позволяет 

обучающимся при обсуждении темы аргументировано и уместно оперировать 

нормативным материалом. 

Процесс изучения рекомендованной литературы завершается составлением рабочей 

записи. К наиболее распространенным видам рабочей записи относятся: план (простой 

или развернутый), записи (цитаты), тезисы и конспекты. Самой распространенной формой 

рабочей записи является конспект. Основными техническими правилами написания 

конспекта являются: 

1. Указание в нем библиографических сведений (автор, название работы, год 

издания, название издательства, год выпуска). Для произведений, помещенных в сборнике, 

журнале, газете указывается их название, дата издания, номер страницы, на котором 

размещается конспектируемая работа или юридический акт. 

2. Объем конспекта должен быть в 10-12 раз меньше объема конспектируемого 

произведения. 



 3. Необходимо сохранять название структурных частей (разделов, глав, параграфов) 

конспектируемого произведения. 

 4. Для удобства пользования конспектом целесообразно отмечать отдельные части 

конспекта (важнейшие суждения, доказательства, выводы). 

 5. При выполнении текста конспекта необходимо оставлять поля (треть ширины 

страницы рабочей тетради) для внесения в конспект уточнений, изменений, исправлений в 

ходе проведения самого занятия. 

Обучающимся предлагается следующая типичная структура ответа на вопросы 

плана семинара: 

 описываемое явление и его значимость; 

 источники права, регламентирующие описываемое явление; 

 состав, структура, порядок формирования (создания); 

 компетенция (предмет ведения, полномочия); 

 вывод. 

Выступления обучаемых с сообщениями, докладами, рефератами по вопросам, 

указанным в плане, осуществляется по инициативе преподавателя или обучаемого. 

Информация, высказанная выступающими, уточняется, дополняется, критически 

обсуждается участниками семинара в доброжелательной форме. 

В конце сборника планов семинаров занятий имеется список основной и 

дополнительной литературы к каждой теме семинарских занятий, которую необходимо 

использовать при подготовке к семинарам. 

Структура группового занятия 

Планируемые мероприятия Отводимое время 

(мин.) 

Вводная часть 5 

Основная часть: 

- опрос; 

- решение задач. 

 

30 

50 

Подведение итогов практического занятия 5 

 

В вводной части группового занятия преподавателем во вступительном слове 

определяются цели и задачи занятия, обозначается место изучаемой тематики в структуре 

дисциплины. 

Формами проведения опроса в ходе группового занятия может выступать решение 

тестовых заданий и постановка контрольных вопросов по теме. 

Постановка контрольных вопросов может быть сделана в форме: 

- устного выборочного опроса;  

- фронтального опроса; 

- словарного диктанта.  

Контрольные вопросы по теме могут быть разделены по блокам на основе 

лекционного материала. 

По итогам опроса возможно выставление оценок.  

Кроме того, итоги опроса можно использовать для формирования групп с целью 

решения задач (наиболее подготовленные по теме обучаемые включаются в одну группу с 

неподготовленными к занятию и слабоуспевающими обучающимися). 

Одним из методов проверки и оценки знаний, умений и навыков учащихся служит 

тестирование. Преимущества тестирования по сравнению с другими формами аттестации 

(устный опрос, контрольная письменная работа и др.) очевидны. К их числу относится: 

1.  объективность оценивания; 

2.  технологичность проверки работ (на проверку обычных письменных работ уходит 

гораздо больше времени); 



3.  относительно высокая точность получаемых результатов оценки. 

В ходе группового занятия могут применяться различного рода тесты: гомогенные, 

гетерогенные, интегративные; смешанные, возрастающей сложности, адаптивные; 

индивидуальные и групповые; письменные и машинные; и др. 

Применяемые в ходе группового занятия тесты должны обладать достаточной 

степенью валидности. 

Решение задач является эффективным средством обучения, при котором учащиеся 

формируют навыки работы с текстами историко-правовых актов и юридической 

литературой. 

При решении задач обучающиеся должны использовать хрестоматии с текстами 

историко-правовых актов. Преподавателю рекомендуется использовать раздаточный 

материал с соответствующими текстами актов. 

Решение задач может быть как коллективным, так и индивидуальным, в зависимости 

от целей, преследуемых преподавателем. 

Семинар имеет и оценочно-контрольную функции, где осуществляется текущий, 

рубежный и итоговый контроль за успеваемостью, в том числе проверяются конспекты 

лекций, источников права и литературы, выполнение заданий. 

 

 

Планы семинарских занятий по дисциплине  

«Международное право» 

 

Тема 1. Международное право в системе международных отношений 

 

План семинарского занятия 

 

1. Международное  право как особая правовая система.  

2. Предмет международно-правового регулирования. 

3. Этапы  становления международного права. 

4. Особенности современного международного права. 

5. Система международного права. 

6. Соотношение международного и внутригосударственного права 

 

Методические рекомендации по освоению темы 

 

Международное право – особая система права, отличающаяся от 

внутригосударственных систем права отдельных государств многими чертами. Предметом 

международного права является самостоятельный правовой комплекс, нормы которого 

создаются согласованием воль государств, а реализуются как в межгосударственной, так и 

во внутригосударственной сфере.  

Вопрос о юридической силе норм международного права оживленно обсуждается в 

литературе, появление концепции «международное мягкое право» 

В настоящее время предмет международного права нуждается в более глубоком 

осмыслении. Перед студентом стоит задача уяснить сущность ряда фундаментальных 

понятий. В их числе международная система, международный правопорядок, 

международная мораль, международное мягкое право, теория «естественного права», jus 

gentium, «право цивилизованных народов», «право христианских народов».  

Современное международное право характеризуется рядом особенностей: предмет, 

субъект, источники, порядок создания и реализации норм.  

Одна из основных функций международного права – регулятивная. Следует 

обратить внимание, что нормы международного права выступают как регуляторы 

межгосударственных отношений (что не вызывает возражений), и как регулятор 



внутригосударственных отношений (в доктрине существуют полярные мнения 

относительно этого утверждения). Между тем практика показывает, что предмет 

международно-правового регулирования расширяется за счет вопросов 

внутригосударственной компетенции.   

Студент должен  показать знание теорий соотношения международного и 

внутригосударственного права. Кроме знания традиционных подходов (дуалистический и 

монистический), студент должен ориентироваться в современных теориях и тенденциях.  

Сложились целые учения - «теория трансформации»,  имплементация, учение о 

непосредственном применении.   

 

Основные термины 

 

Межгосударственная система, международный правопорядок, международная 

мораль, международное мягкое право, теория «естественного права», jus gentium, «право 

цивилизованных народов», «право христианских народов».  

 

Рекомендованная литература 

 

Устав ООН // Действующее международное право: В 3 т. / Сост. Ю.М. Колосов, 

проф. Э.С. Кривчикова. Т.1. М., 1996. 

Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных 

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

// Международное публичное право: Сб. документов. Т. 1. М., 1996. 

Заключительный акт СБСЕ 1975 г. // Международное публичное право: Сб. 

документов. Т. 1. М., 1996. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.10.2003 г. «О применении 

судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права» // 

БВС. 2003. № 12. 

Ануфриева Л.П. Соотношение международного публичного и международного 

частного права / Л. П. Ануфриева // Журнал российского права. 2001. № 5. 

Ануфриева Л.П. Соотношение международного публичного и международного 

частного права (проблемы системной принадлежности) / Л. П. Ануфриева // Журнал 

российского права. 2001. № 6. 

Василенко В.А. Основы теории международного права/ В.А. Василенко Киев, 1988. 

Дмитриева Г.К. Мораль и международное право: Учеб. /Г.К. Дмитриева. М., 1991. 

Каламкарян Р.А. Концепция господства права в современном международном праве 

/ Р.А. Каламкарян // Государство и право. 2003. № 6. 

Лукашук И.И.  Международное право. Общая часть. Учебник.  М., 1996. 

Лукашук И.И. Нормы международного  права в международной  нормативной 

системе: Учеб.-практ. пособие / И.И. Лукашук. М.: Спарк, 1997. 

Лукашук И.И. Нормы международного  права в правовой системе России: Учеб.-

практ. пособие / И.И.. Лукащук. М.: Спарк, 1997. 

Нешатаева Т.Н. Международные организации и право. М., 1998.  

Нешатаева Т.Н. К вопросу о правовых системах, регулирующих международные 

отношения / Т.Н. Нешатаева // Рос. ежегодник междунар. права. 1992. СПб., 1994. 

Решетов Ю.А. К вопросу о мягком праве / Ю.А. Решетов // Моск. журн. междунар. 

права. 1999. № 2. 

Черниченко С.В. Теория международного права: старые и новые теоретические 

проблемы. В 2-х т. /С.В. Черниченко. М., Изд-во НИМП, 1999.  

 

Тема 2. Субъекты международного права 

 



План семинарского занятия 

 

1. Понятие и виды субъектов международного права.  

2. Государство – основной субъект международного права. Правовое регулирование 

вопросов иммунитета.  

3. Федеративные государства как субъекты международного права. Международная 

правосубъектность членов федерации, участие субъектов Российской Федерации в 

международных отношениях.  

4. Международно-правовое признание: понятие и значение, теории признания. 

Виды и формы признания.  

5. Правопреемство государств.  

6. Международная правосубъектность народов (нации).  

7. Государственно-подобные образования.  

8. Международная организация: понятие, черты, особенности ее 

правосубъектности.  

9. Международная правосубъектность индивида.  

 

Методические рекомендации по освоению темы 

 

В науке международного права нет единства взглядов относительно понятия и 

перечня субъектов. Полагаем, что есть все  основания, чтобы распространить на 

международное право понимание субъекта права, принятое в общей теории права.  

Характеризуя понятие субъекта, следует разграничивать понятия субъект права, 

субъект международных правоотношений, субъект отношений, регулируемых 

международно-правовыми нормами. 

В учебниках принято деление традиционных субъектов международного права на 

две основные категории основные (первичные) и производные (вторичные). К первой 

относятся государства, нации и народы, борющиеся за свою независимость, ко второй - 

международные межправительственные организации, государствоподобные образования. 

Появилась иная классификация: правосоздающие и  правоприменяющие субъекты, в 

соответствии с которой  перечень субъектов может быть дополнен.  

В теории международного права получила распространение концепция особого 

статуса его субъектов. Субъектом международного права признавались одновременно и 

творцы объективного международного права и носители субъективных прав и 

обязанностей. Это в первую очередь относится к государствам, которые являются 

основными субъектами международного права. Следует показать особенности 

правосубъектности государств. Какими иммунитетами обладает государство. Раскрывая 

содержание иммунитетов, следует учитывать положения международно-правовых актов и 

национального законодательства (АПК РФ, ГПК РФ).    

В международных отношениях принимают участие субъекты федераций. Объем  их 

международной правосубъектности  в различных федеративных государствах не одинаков. 

Студент должен сравнить международно-правовой статус субъектов Российской 

Федерации и зарубежных федераций. В отношении субъектов Российской Федерации 

важно определить объем международной правосубъектности.  В этой связи имеют 

значение не только положения законодательства, доктринальные выводы, но и правовая 

позиция Конституционного Суда РФ, который проверил на соответствие Конституции РФ 

Конституции и уставы некоторых субъектов Российской Федерации.  

Отдельный институт международного права – правопреемство. Нормы этого 

института кодифицированы: Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении 

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

государственной собственности, государственных архивов и государственных долгов, 1983 

г. Необходимо понимание основных правил правопреемства в соответствии с Венскими 



конвенциями.  

Студент  должен представлять,  в каких случаях возникает вопрос о 

правопреемстве, в отношении каких объектов.  Практическое значение имеет вопрос, как 

определяются справедливые доли  при правопреемстве государственного имущества, 

государственных долгов. Следует обратить внимание на правопреемство в отношении 

членства в международных организациях, поскольку регулирование этих вопросов 

осуществляется обычно-правовыми нормами. 

Особо следует выделить вопросы правопреемства Российской Федерации, в связи с 

чем, раскрыть содержание «теории континуитета». Студент должен сделать  вывод, кем 

является Россия  – правопреемником или продолжателем  СССР. 

В числе производных субъектов – международные организации. Правосубъектность 

международных организаций является производной и функциональной, что определяет ее 

объем и особенности реализации.  На основе анализа учредительных актом 

международных организаций студент должен определить объем правосубъектности 

различных организаций. 

При характеристике статуса международных организаций следует, что некоторые 

организации обладают «наднациональностью». Существуют различные мнения, от 

однозначного принятия до полного отрицания этой правовой категории. Следует не только 

дать понятие, но и раскрыть правомочия, свидетельствующие о наднациональности. 

В международных отношениях принимают участие  и международные 

неправительственные организации, следует показать, в чем особенность их  статуса, 

какими полномочиями они обладают.   

Оживленные дискуссии вызывает вопрос международно-правового статуса 

индивида. Многие ученые категорически отрицают его правосубъектность. В настоящее 

время права и обязанности индивида закреплены во многих международных договорах 

универсального и регионального характера. В связи с чем, в теории международного права 

традиционные взгляды переосмысливаются.   

Студент должен провести анализ международных договоров, нормы которых 

непосредственно обращены к индивидам. 

 

Основные термины 

 

Иммунитет государства,  континуитет, признание de jure, признание de facto, 

наднациональность, международное юридическое лицо, признание ad hoc.  

 

Рекомендованная литература 

 

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

Международное публичное право. Т.1. М., 1996. 

Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении государственной 

собственности, архивов и долгов 1983 г. // Международное публичное право. Т.1. М., 1996. 

Европейская Конвенция об иммунитете государств 1972 г // Междунар. частное 

право. Сб. документов. М.: Изд-во БЕК, 1997. 

Соглашение о распределении  всей собственности бывшего Союза ССР за рубежом 

1992 г. // Действующее международное право: В 3 т. / Сост. Ю.М. Колосов, Т.1. М., 1996.  

Соглашение о правопреемстве в отношении государственных архивов бывшего 

Союза ССР 1992 г. // Там же. 

Договор о правопреемстве в отношении внешнего государственного долга и 

активов Союза ССР 1991 г. // Там же. 

О координации международных и внешнеэкономических связей субъектов 

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

АПК РФ. М, 2005. 



ГПК РФ, М, 2006. 

Авдокушин А.В. Право наций на самоопределение следует конкретизировать / А.В. 

Авдокушин, В.Г. Маюров // Москов. журн. междунар. права. 1999. №3. 

Бирюков П.Н. О международной договорной правоспособности субъектов 

Российской Федерации / П.Н. Бирюков // Правоведение. 1998. № 3. 

Вельяминов Г. М. Правовой статус субъектов Российской Федерации  / Г.М. 

Вельяминов // Москов. журн. междунар. права. 1995. № 2. 

Жуков В.А. Юрисдикционные иммунитеты иностранных государств – вызов 

времени для России / В.А. Жуков // Юридический мир. 2001. № 10. 

Игнатенко  Г. В.  Международно-правовой статус  субъектов Российской 

Федерации  / Г.В. Игнатенко // Российский юридический журнал. 1995. № 1. 

Канашевский В.А. Правовое положение международной организации как субъекта 

международного и гражданского права. /В.А. Канашевский // Правоведение. 2003. № 3. 

Клапас Илиас. Правопреемство и континуитет в международном праве / Илиас 

Клапас // Моск. журн. междунар. права. 1992. № 4. 

Ковлер А.И. Проблемы международного права в решениях Европейского Суда по 

правам человека (международная правосубъектность индивида и иммунитет государства) 

/А.И. Ковлер / Росс. ежегодник международного права. 2002. 

Лаптев П.А. О правосубъектности индивида в свете международно-правовой 

защиты прав человека / П.А. Лаптев // Журн. российского права.  1999. № 2. 

Лукашук И.И. Участие федеративных государств в международных договорах / 

И.И. Лукашук // Журнал российского права. 2003. № 5  

Труженникова Л. Т. Доктрина международного права о правовом положении 

физического лица / Л.Т. Труженникова // Москов. журн. междунар. права. 1994. №4. 

Ушаков Н. А. Государство в системе международно-правового регулирования / 

Н.А. Ушаков. М., 1997. 

Ушаков Н. А. Проблемы теории международного права / Н.А. Ушаков. М., 1988. 

Черниченко   С. В.   Государство   как   личность,   субъект международного права 

и носитель суверенитета / С.В. Черниченко // Российский ежегодник международного 

права, 1993-94. СПб., 1995.  

Черниченко С. В. Континуитет, идентичность и правопреемство государств / С.В. 

Черниченко // Российский ежегодник междунар. права, 1996-97. СПб., 1998.  

 

Тема 3. Нормы, источники и принципы международного права 

 

План семинарского занятия 

 

1. Понятие и классификация норм международного права.  

2. Нормы jus cogens: понятие и создание. 

3. Процесс создания договорных и обычных норм.  

4. Понятие и виды источников международного  права. 

5. Основные источники международного права. Статья 38 Статута Международного 

Суда ООН.  

6. Решения международных судебных и арбитражных органов как вспомогательные 

источники международного права. 

7. Принципы международного права: понятие и нормативное закрепление.  

8. Принципы поддержания международного мира и безопасности:  

9. Общие принципы межгосударственного сотрудничества: 

10. Отраслевые принципы современного международного права. 

 

Методические рекомендации по освоению темы 

 



Международное право представляет собой особую систему норм, регулирующих 

многообразные по своему предмету и свойствам отношения. Необходимо обратить 

внимание на то, что процесс создания норм международного права значительно 

отличается от внутригосударственного. В основе первого лежит принцип согласования 

воль, то есть субъекты международного права сами создают для себя правила поведения и 

обязуются их добросовестно соблюдать и выполнять.  

Международная нормативная система характеризуется наличием различных по 

своему характеру норм. Здесь присутствуют нормы императивного характера, нормы jus 

cogens, нормы декларативные и нормы «мягкого права». Следует учитывать и порядок 

образования этих норм, в зависимости от их характера, так, например, нормы могут 

создаваться и государствами и международными организациями. Студент должен изучить 

проанализировать процесс создания норм в рамках международных организаций, а также 

провести анализ юридической силы таких норм. 

Более глубокому пониманию сущности международной нормативной системы 

способствует изучение различных видов классификаций норм международного права, 

например, по форме закрепления, по юридической силе и т.п. 

Исследуя систему источников, в первую очередь следует уделить внимание таким 

основополагающим международным договорам в данном вопросе как Устав ООН, Статут 

Международного Суда ООН и Венская конвенция о праве международных договоров 1969 

г. Именно эти нормативные акты содержат в себе основные понятия.  

Нормы международного права закрепляются в различных по своей природе 

источниках: международных договорах, международных обычаях, актах международных 

организаций, решениях международных судебных учреждений. Изучая источники 

международного права особо необходимо исследовать процесс создания данных 

источников и их правовую природу. 

При изучении второй темы данного раздела следует на основе анализа Устава ООН, 

Декларации о принципах 1970 г. и Заключительного акта СБСЕ исследовать принципы 

международного права, их действие и соотношение между собой. 

В целом, в ходе изучения данной темы необходимо уяснить существо и значение 

основных терминов и фундаментальных понятий, которые призваны обслуживать 

международное право и международные отношения. Студенту необходимо изучить 

основные доктринальные позиции по таким вопросам, как соотношение договорных и 

обычных норм международного права, создание международных обычных норм и их 

признание, природа «мягкого права», реализация принципов международного права. 

 

Основные термины 

 

Международно-правовая норма, международная нормативная система, jus cogens, 

международный договор, международный обычай, международная вежливость, 

обыкновение, акты международных организаций, доктрина, регламент, резолюция, opinio 

juris, решения международных судов, прецедент, «мягкое право», Jus cogens, pacta sunt 

servanda, самоопределение народов, неприменение силы, невмешательство во внутренние 

дела, мирное урегулирование споров, права человека, суверенное равенство.  

 

Рекомендованная литература 

 

Устав Организации Объединенных Наций 1945 г. // Действующее международное 

право. Документы в 2-х т. Т. 1. Составители Ю.М. Колосов, Э.С. Кривчикова. Учебное 

пособие. - М.: Междунар. отношения, 2002. С. 11 - 35. 

Статут Международного Суда // Действующее международное право. Документы в 

2-х т. Т. 1. Составители Ю.М. Колосов, Э.С. Кривчикова. Учебное пособие. - М.: 

Междунар. отношения, 2002. С. 35 – 36. 



Венская конвенция о праве международных договоров 1969 г. // // Действующее 

международное право. Документы в 2-х т. Т. 1. Составители Ю.М. Колосов, Э.С. 

Кривчикова. Учебное пособие. М.: Междунар. отношения, 2002. С. 190 – 216. 

 Венская конвенция о праве договоров между государствами и международными 

организациями или между международными организациями 1986 г. // Действующее 

международное право. Документы в 2-х т. Т. 1. Составители Ю.М. Колосов, Э.С. 

Кривчикова. Учебное пособие. - М.: Междунар. отношения, 2002. С. 216 – 250. 

Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных 

отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом ООН от 

24.10.1970 г. // Международное публичное право. Сборник документов. Т. 1. М.: БЕК, 

1996. С. 2 - 8. 

Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе от 

1.08. 1975 г. // Международное публичное право. Сборник документов. Т. 1.- М.: БЕК, 

1996. С. 8 - 12.  

Положение о Комиссии международного права 1947 г. // Международное право в 

документах. М., 1997. С. 58. 

Декларация тысячелетия ООН // 
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Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН о прогрессивной развитии 

международного права и его кодификации 1946 г. // http://www.un.org/russian/law/ilc/ 

Алексидзе Л.А. Некоторые вопросы теории международного права. Императивные 

нормы ( jus cogens )  -  Тбилиси.1982. 

Бахин С.В. Правовые проблемы договорной унификации / С.В. Бахин //Москов. 

журн. междунар. права. 2001. № 1. 

Безбородов Ю. С. Международно-правовые модельные нормы и модельные акты: 

Соотношение категорий / Ю.С. Безбородов //Правоведение. 2004. № 3. С. 133 – 138 

Власов Д. С. Императивные нормы jus cogens и правовые позиции 

Международного Суда ООН /Д.С. Власов //Российский юридический журнал. 2006. № 1. 

С. 128 - 132 

Глотова С. В. Прямая применимость (эффект) директив Европейских сообществ во 

внутреннем праве государств-членов ЕС / С.В. Глотова // Москов. журн. междунар. права. 

1999. № 3.  

Даниленко Г.М. Обычай в современном международном праве  / Г.М. Даниленко.  

М.1988. 

Зимненко Б. Л. Международные договоры в судебной системе  РФ / Б.Л. Зимненко 

// Москов. журн. междунар. права. 1999. № 2.  

Малинин С.А. Правовая природа административно-консультационных актов, 

издаваемых межгосударственными организациями / Т.Н. Ковалева, С.А. Малинин // 

Правоведение. 1999. № 2.  

Лукашук И. И. Международное «мягкое право» / И.И. Лукашук // Государство и 

право. 1994.  № 8 – 9. 

Лукашук И. И. Обычные нормы современного международного права / И.И. 

Лукашук // Москов. журн. междунар. права. 1994. № 2. 

Лукашук И.И. Нормы международного права в международной нормативной 

системе. / И.И. Лукашук. М.: Издательство «Спарк», 1997. 

Лукашук И.И. Толкование норм международного права: Учебно-практическое 

пособие / И. И. Лукашук, О. И. Лукашук. М., 2002. 

Решетов Ю. А. К вопросу о мягком праве / Ю.А. Решетов // Москов. журн. 

междунар. права. 1999. № 2.  

 

Тема 4. Территория в международном праве 
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План семинарского занятия 

 

1. Виды территории в международных отношениях. 

2. Государственная территория: понятие, составные части (сухопутная, воздушная, 

водная, недра). Понятие территориального суверенитета и юрисдикции. 

3. Основные способы приобретения территории по международному праву. 

4. Правовой режим международных рек и каналов. 

5. Территории с особым международным режимом: демилитаризованные и 

нейтрализованные зоны. 

6. Арктика и Антарктика - особенности правового режима. 

 

Методические рекомендации по освоению темы 

 

При изучении вопросов данной темы, студенты должны четко представлять, что 

такое территория государства, каким образом она может изменяться. В отношении 

территории любого государства действуют принцип территориальной целостности и 

принцип нерушимости границ. В связи с этим следует четко выделять виды 

государственных границ и знать правила определения исходных точек прохождения 

каждого из видов государственной границы. При этом следует проанализировать правила 

одного из договоров, заключенных Российской Федерацией с определенными 

государствами о прохождении границы, разделяющей территорию Российской Федерации 

и сопредельного государства.  

Не смотря на действие принципов территориальной целостности и нерушимости 

границ, между государствами возникают территориальные споры. Студентам следует 

четко представлять возможные способы разрешения таких споров, определить, какое 

значение при этом имеет институт пограничных представителей.  

Особый режим среди всех видов территорий имеют такие территории как 

Антарктика. В связи с этим необходимо проанализировать Договор об Антарктике 1959 г.  

При изучении правового статуса территорий со смешанным правовым режимом 

необходимо опираться на федеральные законы Российской Федерации «О 

континентальном шельфе Российской Федерации» и «Об исключительной экономической 

зоне Российской Федерации», а также на положения Конвенции по морскому праву 1982 г. 

Кроме того, необходимо изучить один из договоров о разграничении континентального 

шельфа и исключительной экономической зоны, заключенных Россией с сопредельными 

государствами.  

При изучении правовых вопросов территории с международным правовым 

режимом следует учитывать знания, полученные при изучении других тем курса 

международного права: морского права, воздушного права, космического права.  

 

Основные термины 

 

Государственная граница, сухопутная территория, воздушное пространство, 

территориальное верховенство, делимитация, демаркация, территория с международным 

режимом, территория со смешанным режимом, территориальная уступка, анклав, 

полярный сектор, общее наследие человечества, ректификация, сервитут, тальвег, res 

communis, res nullus. 

 

Рекомендованная литература 

 

Конвенция ООН по морскому праву 1982 г. // Международное публичное право. 

Сборник документов. Т. 2. М., 1996. 

Договор об Антарктике 1959 г. // Ведомости ВС СССР. 1961. № 31. 



Соглашение между Правительством РФ и Представительством Азербайджанской 

Республики о деятельности пограничных представителей от 25.01.2002 // Бюлл. междунар. 

договоров. 2003. № 12. 

Договор о сотрудничестве в охране границ государств – участников СНГ с 

государствами, не входящими в Содружество от 26.05.95 // Бюл. междунар. договоров. 

1997. № 12. 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Республики Казахстан о деятельности пограничных представителей от 09. 01.2004 // Бюл. 

междунар. договоров. 2006. № 12. 

Договор между Российской Федерацией и Литовской Республикой о российско-

литовкой государственной границе от 24.10.97 // Бюл. междунар. договоров. 2004. № 9. 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Монголии о сотрудничестве по граничным вопросам от 15.11.94 // Бюл. междунар. 

договоров. 2007. № 6. 

О государственной границе Российской Федерации: Закон РФ от 01.04.93 // Рос. 

газета. 1993. 4 мая (с изменениями и дополнениями Закона РФ от 29. 11. 96 // Рос. газета. 

1996. 10 дек.) 

О континентальном шельфе: Закон РФ от 25 октября 1995 г. // Собрание 

законодательства. 1995. № 49. Ст. 4694. 

Положение о пограничных представителях Российской Федерации: утв. 

Постановлением Правительства РФ от 15 мая 1995 г. // Международное публичное право. 

Сборник документов. Т. 1. М., 1996. 

Анашкина И.А. Правовой режим территориального моря на примере 

законодательства ряда государств Балтийского и Черноморского региона / И.А. Анашкина 

// Москов. журн. междунар. права. 2001. № 4. 

Гаврилин Д.А. Теоретические проблемы имплементации Конвенции ООН по 

морскому праву 1982 г. в правовой системе РФ / Д.А. Гаврилин // Москов. журн. 

междунар. права. 2001. № 4. 

Гинзбургс Дж. Курильские острова и международное право / Дж. Гинзбургс, И.И. 

Лукашук // Москов. журн. междунар. права. 1991. №3 – 4. 

Голицын В.В. Антарктика; тенденция развития режима / В.В. Голицын. М., 1989. 

Ермошин В.В. К вопросу о праве России на Южный Сахалин и Курильские острова 

/ В.В. Ермошин // Государство и право. 1995. № 1. 

Клименко Б.М. Международно-правовые аспекты безопасности государственных 

границ / Б.М. Клименко // Советское ежегодник международного права. 1988. М., 1989. 

Клименко Б.М. Мирное решение территориальных споров / Б.М. Клименко. М., 

1990 

Щербаков А.С. Государственная граница России и право / А.С. Щербаков // 

Государство и право. 1995. № 9. 

 

 

Тема 5. Мирные средства разрешения споров 

 

План семинарского занятия 

 

1. Непосредственные переговоры и консультации сторон. 

2. Международные согласительные процедуры. 

3. Международное арбитражное разбирательство. Международное судебное 

разбирательство.  

4. Деятельность международных судебных органов: 

- Международный Суд ООН; 

- Суд ЕС; 



- Экономический Суд СНГ. 

5. Роль международных организаций в разрешении международных споров (на 

примере ООН, ВТО, ОБСЕ). 

 

Методические рекомендации по освоению темы 

 

При изучении данной темы, необходимо иметь четкое представление о понятии и 

содержании принципа мирного разрешения международных споров, представлять 

сложившуюся систему мирных средств. Следует выработать ясное и четкое представление 

о том, существует ли между мирными средствами какая-либо иерархия, либо государства 

сами вправе решать вопрос о том, к какому средству следует обратиться для разрешения 

возникшего спора.  

При изучении данной темы, выполнении заданий и решении задач следует 

опираться, прежде всего, на такие международные акты как Конвенция о мирном 

разрешении международных столкновений 1907 г., Устав ООН, Статут Международного 

Суда ООН, Конвенция по примирению и арбитражу в рамках СБСЕ 1991 г., Типовой 

согласительный регламент ООН для урегулирования споров между государствами. 

Необходимо также обратить внимание не то, что урегулирование межгосударственных 

споров осуществляется и на региональном уровне, например, в рамках СНГ и ЕС. 

 

Основные термины 

 

Добрые услуги, консультации, международная ситуация, международный спор, 

международный конфликт, международный арбитраж, международный спор, 

посредничество, примирение, консультации, следственные комиссии, установление 

фактов, эстоппель. 

 

Рекомендованная литература 
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Беджауи М. М. Право международных организаций на обращение в 

Международный Суд ООН: Итоги и перспективы / М.М. Беджауи // Государство и право. 
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Клеандров М. И. Межгосударственные споры, рассмотренные Экономическим 

Судом СНГ / М.И. Клеандров // Российский юридический журнал. 1995. № 3 (7). 

Лазарев С.Л. Международный арбитраж / С.Л. Лазарев. М., 1991. 

Симонян Г. В. Проблемы компетенции Экономического Суда СНГ в условиях 

реформирования в СНГ /Г.В. Симонян// Вестник ВАС РФ. 1999. № 6.  

Сафиуллин Д. Статус Экономического Суда Содружества Независимых Государств 

и юридическая сила его решений / Д. Сафиуллин // Хозяйство и право. 1998. № 7. 

Ясносокирский Ю. А. Стокгольмский «пакет» СБСЕ/ОБСЕ по мирному 

урегулированию споров (декабрь 1992 г.) / Ю.А. Ясносокирский // Москов. журн. 

междунар. права. 1999. № 4. 

 

Тема 6. Право международных договоров 

  

План семинарского занятия 

 

1. Международный договор – понятие, форма и структура по Конвенциям 1969 г. и 

1986 г. 

2. Стадии заключения международных договоров с участием государств и 

организаций. 

3. Действие договора во времени и пространстве. 

4. Применение договоров (правомерное невыполнение договора; права и 

обязанности для третьих «лиц»; договоры с взаимоисключающими положениями). 

5. Основания недействительности международных договоров. 

6. Прекращение и приостановление международных договоров. Влияние 

вооруженных конфликтов на договорные отношения. 

 

Методические рекомендации по освоению темы 

 

Право международных договоров – это отрасль международного права, в которой 

раскрываются такие вопросы как заключение, вступление в силу, действие и прекращение 

действия международных договоров. При изучении данной темы необходимо обратить 

внимание на следующее: понятие международного договора, субъекты международного 

договора, стадии заключения, порядок денонсации, прекращение и приостановление 

международного договора.  

Изучая право международных договоров, студент должен проанализировать 

Венскую конвенцию о праве международных договоров 1969 г., Венскую конвенцию о 

праве договоров между государствами и международными организациями 1986 г., ФЗ РФ 

«О международных договорах Российской Федерации» 1995 г. 

При изучении стадий заключения международных договоров следует обратить 

внимание на такие моменты как предоставление полномочий, разработка текста, 

установление аутентичности, подписание текста. Особо следует проанализировать 

порядок вступления международного договора в силу. 

Следует изучить порядок прекращения действия международный договоров, 

обратить особое внимание на приостановление действия международных договоров.  

Студент должен проанализировать нормы Венской конвенции 1969 г., 

регулирующие вопросы недействительности международных договоров. Особое внимание 

необходимо уделить основаниям недействительности международных договоров. 

 

Основные термины 

 

Аннулирование, аутентичность, денонсация, депозитарий, джентльменское 

соглашение, клаузула, международный договор, недействительность международного 



договора, новация, оговорка, парафирование, подписание ad referendum, правило 

альтерната, промульгация, ратификация, ратификационная грамота, регистрация, срочный 

международный договор. 

 

Рекомендованная литература 

 

Венская конвенция о праве международных договоров (1969). Венская конвенция о 

праве договоров между государствами и международными организациями или между 

международными организациями (1986) //Международное публичное право: Сборник 

документов: в 2-х т. Т.1. М., 1996.  

Федеральный Закон «О международных договорах Российской Федерации» от 21 

июля 1995 г. //Действующее международное право: в 3-х т. Т.1. М., 1996.  

О порядке опубликования международных договоров Российской федерации. Указ 

Президента РФ от 11.01.93 // Собрание актов Президента и Правительства РФ. 1993. № 3.   

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

применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм 

международного права и международных договоров Российской Федерации» // 

Российская газета. 2003. 2 декабря. Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 

2003. № 12. 

Гусейнов Л. Г. Оговорки: необходимость установления особого режима для 

международных договоров о правах человека / Л.Г. Гусейнов // Москов. журн. междунар. 

права. 1999. № 4.  

Дурденевский В. Н. Международные «исполнительные соглашения» президента 

США / В.Н. Дурденевский // Москов. журн. междунар. права. 2000. № 1.  

Ерпылева Н. Ю. Клаузула о неизменности обстоятельств в современном 

международном праве / Н.Ю. Ерпылева // Государство и право. 1992. № 4.  

Захарова Н. В. Выполнение обязательств, вытекающих их международного 

договора / Н.В. Захарова. М., 1987. 

Иванов  М. К.  О  последствиях  договора  международной организации для 

государств-ее членов / М.К. Иванов // Правоведение. 1993. № 1. 

Игнатенко Г. В. Федеральный закон о международных договорах Российской 

Федерации / Г.В. Игнатенко, С.Ю. Марочкин, В.Я. Суворова // Российский юридический 

журнал. 1995. № 4. 

Каламкарян Р. А. Концепция господства права и требование о соблюдении 

государствами международных обязательств (вне зависимости от их возникновение) на 

основе принципа добросовестности / Р.А. Каламкарян //Государство и право. 1995. № 9. 

Ковалев А. А. Проблема разграничения полномочий между Российской 

Федерацией и субъектами Федерации в заключении международных договоров / А.А. 

Ковалев // Москов. журн. междунар. права. 1994. № 3. 

Королев В. А. К вопросу о соотношении обычной и конвенционной норм 

относительно влияния изменившихся обстоятельств на силу международного договора / 

В.А. Королев // Москов. журн. междунар. права. 1995. № 3. 

Лукашук И. И. Язык международных договоров / И.И. Лукашук // Российский 

ежегодник международного права, 1992. СПб., 1994. 

Лукашук И.И. Международный договор и третьи международные организации / 

И.И. Лукашук // Моск. журн. междунар. права. 2003. № 3.  

Манасуев А. В. Действие и применение международных договоров / А.В. Мансуев  

// Москов. журн. междунар. нрава. 1998. № 4. 

Марусин И. С. О порядке временного применения международных договоров РФ / 

И.С. Марусин  // Правоведение. 1998. № 3. 

Собакин В. К. Правовые аспекты внесения на ратификацию многосторонних 

международных договоров / В.К. Собакин // Москов. журн. междунар. права. 1997. № 3. 



Спивакова Т. И. Оговорки и заявления в договорной практике Российской 

Федерации / Т.И. Спивакова // Москов. журн. междунар. права. 1998. № 3.  

Талалаев А. Н. Конституционный Суд и международные договоры России. (К 

вопросу о конституционности международных договоров РФ) / А.Н. Талалаев // 

Государство и право. 1996. № 3. 

Талалаев А. Н. О термине «не вступившие в силу международные договоры 

Российской Федерации» / А.Н. Талалаев // Москов. журн. междунар. права. 1997. № 3. 

Талалаев А. Н. Право международных договоров: Договоры с участием 

международных организаций / А.Н. Талалаев. М., 1989. 

 

Тема 6. Ответственность в международном праве 

 

План семинарского занятия 

 

1. Понятие и природа международной ответственности. 

2. Международное правонарушение: понятие, признаки, виды, состав. 

3. Субъекты международно-правовой ответственности. 

4. Виды и формы международной ответственности. 

5. Применение санкций и контрмер. 

 

Методические рекомендации по освоению темы 

 

При подготовке по данной теме следует обратить внимание на 

некодифицированность института международной ответственности. До сих пор 

привлечение к международной ответственности основывается на обычных нормах 

международного права. Тем не менее, работа Комиссии международного права ООН по 

созданию универсальных договоров в области ответственности государств, 

международных организаций и предотвращении причинения трансграничного ущерба еще 

ведется. Результатом этой работы стали три проекта статей в этих направлениях. С этими 

проектами можно ознакомиться на сайте Комиссии, где также можно найти комментарий к 

этим проектам. Это может оказаться хорошим подспорьем при подготовке к семинарскому 

занятию и экзамену.  

Следует учитывать, что термин «ответственность» в международных документах 

используется в различных смыслах. В рамках данной темы речь идет о ретроспективном, 

или негативном, понимании ответственности как последствии определенного (часто 

неодобряемого) поведения субъекта международного права.  

Международная ответственность может наступить как за совершение 

правонарушения, так и за причинения вреда в результате эксцесса правомерной 

деятельности. Правонарушение применительно к деятельности субъектов 

международного права имеет видоизмененную структуру, где на первое место выходят 

деяние, его вменение и причиненный вред. Также и при ответственности за ущерб от 

правомерной деятельности, большее значение имеет деяние (деятельность) и 

причиненный в результате ущерб.  

Практика международных отношений знает различные формы международной 

ответственности. Однако, так или иначе, все они сводятся к одной общей обязанности – 

возместить причиненный ущерб. В процессе несения международной ответственности 

субъекты могут по договоренности выбрать тот способ возмещения, который наиболее 

соответствует их интересам.  

При изучении форм международной ответственности, следует уяснить их отличие 

от санкций и контрмер, которые также могут иметь место в случае правонарушения со 

стороны, например, государства. Однако санкции не способны привести к восстановлению 

первоначального положения и возмещению причиненного ущерба без участия форм 



ответственности.  

Причинение ущерба в случае правомерной деятельности строится только на основе 

договорного обязательства государства возместить этот ущерб. Что, в свою очередь, не 

исключает добровольного несения ответственности.  

 

Основные термины 

 

Компенсация, контрмеры, материальная ответственность, международное 

правонарушение, международное преступление, нематериальная ответственность, 

репарация, репрессалии, реституция, реторсии, санкции, сатисфакция. 

 

Рекомендованная литература 

 

Проект статей об ответственности государства за международно-противоправные 

деяния  // www.un.org/ilc. 

Проект статей об ответственности международной организации // www.un.org/ilc. 

Проект статей о предотвращении трансграничного вреда от опасных видов 

деятельности // www.un.org/ilc. 

Конвенция о международной ответственности за ущерб, причиненный 

космическими объектами, от 29 марта 1972 года // Действующее международное право. В 

3-х томах. Составители Ю.М. Колосов и Э.С. Кривчикова. Том 1. М.: Издательство 

Московского независимого института международного права, 1999. 

Венская конвенция о гражданской ответственности за ядерный ущерб от 21 мая 

1963 года (в редакции Протокола от 12 сентября 1997 года) // Московский журнал 

международного права. 2005. № 3. 

Батршин, Р. Р. Санкции Совета Безопасности ООН и проблемы их применения /Р. 

Р. Батршин //Российская юстиция. 2005. № 4. 

Белалова, Б. Ш. Место международно-правовых санкций в современном 

международном праве /Б. Ш. Белалова //Законодательство. 2002. № 12. 

Вадапалас, В. А. Осуществление международно-правовых санкций / В.А. 

Вадапалас // Советский ежегодник международного права. 1998. М.: Наука, 1989. 

Вадапалас, В. А. Реализация ответственности государств за международные   

преступления:   проблема   индивидуальных ответных мер / В.А. Вадапалас // 

Правоведение. 1987. № 4. 

Василенко, В.А. Международно-правовые санкции. Киев: Вища школа, 1982.  

Василенко, В.А. Ответственность государства за международные правонарушения. 

Киев: Вища школа, 1976. 

Колосов, Ю. М. Ответственность в международном праве / Ю.М. Колосов. М.: 

Юрид. лит., 1975.                

Комментарий Комиссии международного права ООН к Проекту статей об 

ответственности государства за международно-противоправные деяния  // www.un.org/ilc. 

Комментарий Комиссии международного права ООН к Проекту статей об 

ответственности международной организации // www.un.org/ilc. 

Комментарий Комиссии международного права ООН к Проекту статей о 

предотвращении трансграничного вреда от опасных видов деятельности // www.un.org/ilc. 

Курдюков, Г. И. Международные экономические санкции и права человека: 

Применение в практике Совета Безопасности ООН /Г. И. Курдюков //Российский 

ежегодник международного права, 2000. Специальный выпуск. СПб.: СКФ "Россия -

Нева", 2000.  

Лукашук, И.И. Концепция права международной ответственности / И.И. Лукашук // 

Государство и право. 2003. № 4. 



Лукашук, И.И. Право международной ответственности / И.И. Лукашук. М.: 

Волтерс Клувер, 2004. 

Мазов, В.А. Ответственность в международном праве: Проблемы кодификации и 

прогрессивного развития норм и принципов  

международно-правовой ответственности. М.: Юрид. лит., 1979. 

Маринич, Ю. М. Экономические виды принуждения во внешнеэкономической 

деятельности государств и международное право / Ю.М. Маринич // Советское 

государство и право. 1989. № 7. 

Мелешников,  А. В. Международно-правовая ответственность; понятие, 

процессуальные вопросы реализации / А.В. Мелешников, Э.А. Пушмин // Государство и 

право. 1988. № 8.  

Нешатаева, Т. Н. Санкции системы ООН / Т.Н. Нешатаева. Иркутск, 1992  

Рассказов, Л. П. Понятие и принципы ответственности в международном праве / 

Л.П. Рассказов, И.В. Упоров // Москов. журн. междунар. права. 2000. № 2. 

Ушаков,  Ю. А.  Основания  международной  ответственности государств / Ю.А. 

Ушаков. М., 1983. 

 

Тема 8. Дипломатическое и консульское право 

 

План семинарского занятия 

 

1. Органы внешних сношений: зарубежные и внутригосударственные.  

2. Дипломатические представительства: порядок открытия, функции. Персонал 

дипломатического представительства.   

3. Привилегии и иммунитеты дипломатических представительств и персонала.  

4. Консульские представительства: виды, порядок создания, функции. Статус 

почетного консула.   

5. Консульские привилегии и иммунитеты. 

6. Постоянные представительства при международных организациях. 

7. Торговые представительства.  

 

Методические рекомендации по освоению темы 

 

Дипломатическое и консульское право является одной из древнейших отраслей 

международного права.  Многообразие форм дипломатии позволяет говорить о 

формировании отрасли «право внешних сношений». Основными источниками, которые 

кодифицировали отрасль, является Венская Конвенция о дипломатических сношениях 

1961 г, и Венская Конвенция о консульских сношениях 1963 г. Вместе с тем отрасль 

охватывает комплекс актов, который включает не только международные договоры, но и 

национальное законодательство. 

Органы внешних сношений делятся на внутригосударственные и зарубежные. Для 

характеристики статуса и функций внутригосударственных органов необходимо 

проанализировать положения национального законодательства, включая большое 

количество отраслевых законов и подзаконных актов.   

Юридическое положение зарубежных органов внешних сношений определяется как 

международными договорами, так и национальным законодательством. Для 

дипломатического персонала характерно наличие классов и рангов, классы 

устанавливаются в соответствии с нормами международного права, а ранги в соответствии 

с национальным законодательством (Положение о рангах). 

Студент должен показать порядок назначения дипломатических и консульских 

представителей, выделить стадии, правильно назвать документы, которые выдаются 

аккредитующим государством и государством пребывания, определить с какого момента 



лицо считается приступившим к выполнению дипломатических/ консульских функций, 

когда эти функции прекращаются.  

Раскрывая функции дипломатического представительств, следует определить 

правовую базу, регламентирующую эти функции, обратить внимание на  консульские. 

Центральный институт отрасли составляют привилегии и иммунитеты, объем 

которых различен. Следует показать различие иммунитетов дипломатических 

представительств и агентов от консульских. Кроме того, двусторонние консульские 

конвенции предусматривают иной перечень привилегий и иммунитетов, нежели Венская 

Конвенция 1963 г. Следует обратить внимание на вопросы практического характера, 

обладают ли дипломатические агенты иммунитетами на территории третьих стран, каков 

объем иммунитетов и привилегий у вспомогательного и обслуживающего персонала. 

При характеристике иммунитетов и привилегий следует установить статус лица 

(класс, ранг) / органа, определить правовую базу, регламентирующую функции данного 

лица/ органа или закрепляющую привилегии и иммунитеты,  

Раскрывать содержание привилегий и иммунитетов следует, руководствуясь 

нормами международного и внутригосударственного права. 

 

Основные термины 

 

Агреман, аккредитующее государство, верительная грамота, дипломатическая 

вализа, дипломатический корпус, дипломатический курьер, дипломатический ранг, дуайен, 

консульский округ, консульский патент, консульская экзекватура, консульский округ, 

почетный консул, persona non grata, специальная миссия. 

 

Рекомендованная литература 

 

Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 г. // Международное 

публичное право: Сб. документов. Т. 1. М.:  БЕК, 1996. 

Венская конвенция о консульских сношениях 1963 г. // Международное публичное 

право: Сб. документов. Т. 1. М.:  БЕК, 1996. 

Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц, 

пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов, 1973г. // 

СПС «Консультант плюс».  

Консульская конвенция между Российской Федерацией и Китайской Народной 

Республикой // Бюл. междунар. договоров. 2004. № 4. 

Консульская конвенция между Российской Федерацией и Украиной 1993 г. // Бюл. 

междунар. договоров. 1999. № 2. 

Консульская конвенция между РФ и Венгерской Республикой //Бюл. междунар. 

договоров. 2004. № 5. 

Положение о Посольстве Российской Федерации: Утв. Указом Президента РФ от 

28.10.96 г. // СЗ РФ. 1996. № 45. 

Положение о Министерстве иностранных дел РФ. Утв. Указом Президента РФ от 

11.07.2004 г (в ред. от 11.09.2007) // СЗ РФ.2004. N 28, ст. 2880; СПС «Консультант плюс».  

Положение о порядке присвоения и сохранения дипломатических рангов 

дипломатическим работникам Министерства иностранных дел РФ: Утв. Указом 

Президента РФ от 15.10.99 г. (в ред. от 25.07.2006 г.)  // СЗ РФ. 1999. № 42. Ст. 5012; СПС 

«Консультант плюс».  

Положение о Консульском учреждении РФ. Утв. Указом Президента РФ от 5.11.98 г // 

СЗ РФ. 1998. N 45. ст. 5509. 

Положение о Постоянном представительстве РФ при международной организации. 

Утв. Указом Президента РФ от 29.09.1999 г. // СПС «Консультант плюс». 

Положение о Торговом представительстве РФ в иностранном государстве Утв. 



Постановлением Правительства РФ от 27.06.05 г. (в ред. от 25.09.2007) // СЗ РФ. 2005. N 

27. Ст. 2761;  СПС «Консультант плюс». 

ГПК РФ (в ред. 2007 г)  // СЗ РФ. 2002. N 46, ст. 4532; СПС Консультант плюс. 

УПК РФ (в ред. 2007 г) // СЗ РФ. 2001. N 52 (ч. I), ст. 4921; СПС Консультант плюс. 

Таможенный Кодекс РФ (в ред. 2007 г) // СЗ РФ.2003. N 22, ст. 2066; СПС 

Консультант плюс 

Аскеров А. Консульские конвенции Азербайджанской Республики с иностранными 

государствами и Венская Конвенция о консульских сношениях 1963 г (сравнительный 

анализ основных положений) / А. Аскеров // Моск. журн. междунар. права. 2005. № 3. 

Борупков А. Ф. Дипломатический протокол в России и дипломатический этикет / 

А.Ф. Борупков. М., 1993. 

Ганюшкин Б.В. Широта прав консульских учреждений / Б.В. Ганюшкин // Моск. 

журн. междунар. права. 1999. № 2. 

Ганюшкин Б.В. Неприкосновенность личности работников консульских 

учреждений / Б.В. Ганюшкин // Моск. журн. междунар. права. 2000. № 4. 

Демин Ю. Г. Проблема иммунитета дипломатических средств передвижения / Ю.Г. 

Демин  // Москов. журн. междунар. права. 1994. № 4. 

Демин Ю. Г. Проблема статуса дипломатов на территории третьего государства / 

Ю.Г. Демин // Москов. журн. междунар. права. 1993. № 2. 

Демин Ю. Г. Статус дипломатических представительств и их персонала /Ю.Г. 

Демин. М., 1995. 

Иваненко В.С. Институт почетного консула иностранного государства в правовой 

системе России / В.С.Иваненко//  Правоведение 2002. № 3. 

Плотникова О. В. Консульские отношения и консульское право / О.В. Плотникова. 

М., 1998. 

Тема 9. Право международных организаций 

 

План семинарского занятия 

 

Часть1. Право международных организаций 

 

1. Международные организации в системе межгосударственного сотрудничества. 

2. Классификация, основные средства и методы деятельности международных 

организаций. 

3. Взаимодействие универсальных и региональных международных организаций. 

4. Международные неправительственные организации. 

 

Часть 2. Организация Объединенных Наций 

 

1. Понятие системы ООН. Воздействие ООН на международные отношения. 

2. Внутриорагнизационный механизм ООН, реформы и перспективы развития. 

3. Главные органы ООН: Генеральная Ассамблея, Совет Безопасности, Секретариат, 

ЭКОСОС, Международный Суд ООН. 

4. Вспомогательные органы ООН (комитеты и комиссии). 

5. Нормотворческая функция ООН, ее влияние на развитие международного права. 

6. Специализированные учреждения ООН. 

 

Часть 3. Региональные международные организации 

 

1. Правосубъектность международных региональных организаций. 

2. Межгосударственные отношения в рамках международных организаций:  

соотношение суверенитета и наднациональности. 



3. Основные направления деятельности, цели создания, членство, 

правосубъектность: 

- Европейский Союз; 

- Совет Европы; 

- СНГ; 

- ЕвроАзС; 

- НАТО. 

 

Методические рекомендации по освоению темы 

 

Межгосударственные организации создаются заинтересованными государствами в 

соответствии с международным правом. При изучении данной темы необходимо обратить 

внимание на порядок создания международных организаций, наделение их 

международной правосубъектностью. Следует учитывать, что, создавая организацию 

государства, наделяют ее определенными правами и обязанностями, отражая это в 

учредительных документах, которые по юридической природе являются международными 

договорами. Кроме того, необходимо иметь ввиду, что организация и ее органы может 

обладать также и имманентной (подразумеваемой)  компетенцией.  

Изучая учредительные акты международных организаций (ООН, ОБСЕ, СНГ, СЕ) 

студент должен обратить внимание на организационную структуру этих 

межгосударственных образований, на природу актов, издаваемых их органами. Особо 

следует уделить внимание возможности вступления в такие организации как ООН и 

Европейский Союз.  

При изучении системы ООН следует проанализировать деятельность ее главных и 

вспомогательных органов, а также сотрудничество с другими организациями. 

Изучая международные региональные организации студент должен обратить 

внимание на цели создания и направления деятельности этих организаций, а также на их 

развитие. 

 

Основные термины 

 

Межгосударственная организация, международная региональная организация, 

международная неправительственная организация, интеграция, наднациональность, 

имманентная компетенция, подразумеваемая компетенция, правосубъектность 

международной организации. 

 

Рекомендованная литература 

 

Устав Организации Объединенных Наций 1945 г. // Международное публичное 

право. Сборник документов. Т. 1. М., 1996. 

Конвенция о безопасности персонала ООН и связанного с ней персонала от 

09.12.94 // Бюлл. междунар. договоров. 2001. № 11. 

Конвенция о Международной морской организации 1948 г. // Международное 

публичное право. Сборник документов. Т. 1. М., 1996. 

Устав Совета Европы. 1949 г. // Международное публичное право. Сборник 

документов. Т. 1. М., 1996. 

Договор об учреждении Евразийского Экономического Сообщества от 10.10.2000 // 

Бюлл. междунар. договоров. 2002. № 5. 

Римский договор о внешней компетенции ЕЭС (извлечения) //Ю.М. Юмашев. 

Международно-правовые формы внешнеэкономических связей ЕЭС /Ю.М. Юмашев.  М.: 

Наука, 1989. 

Договор о Европейском Союзе от 07.02.92 г. (Маастрихтское соглашение – 



извлечения) // Моск. журн. междунар. права. 1995. № 2. 

Амстердамский договор, изменяющий договор о Европейском Союзе, договоры, 

учреждающие Европейские сообщества, и некоторые относящиеся к ним акты, от 02.10.97 

г. // Междунар. право. 1999. № 3. 

Соглашение о европейском экономическом пространстве // Россия и Европейский 

Союз: Документы и материалы. М.: Юрид. лит., 2003. 

Абдуллин А.И. Право Европейских сообществ: к вопросу о проблеме 

классификации источников / А.И. Абдуллин //Правоведение. 2001. № 4. 

Акерова А. А. Институт военных наблюдателей ООН. (Международно-правовой 

аспект) / А.А. Акерова // Вестник МГУ. Серия 11. Право. 1991. № 5. 

Барковский И.А. Правотворческая деятельность Содружества Независимых 

государств / И.А. Барковский // Москов. журн. междунар. права. 2003. № 1. 

Беджауи М. М. Международный Суд ООН: прошлое и будущее / М.М. Беджауи // 

Москов. журн. междунар. права. 1995. № 2. 

Беджауи М. М. Право международных организаций на обращение в 

Международный Суд ООН: Итоги и перспективы / М.М. Беджауи // Государство и право. 

1995. № 6 

Глотова С. В. Прямая применимость (эффект) директив Европейских сообществ во 

внутреннем праве государств-членов ЕС / С.В. Глотова // Москов. журн. междунар. права. 

1999. № 3.  

Джантаев Х.М. К вопросу о договорной правоспособности международных 

организаций / Х.М. Джантаев // Международно-правовые основы межгосударственного 

сотрудничества.  М., 1983. 

Капустин А. Я. Общая характеристика основных принципов институционной 

системы Европейского Союза / А.Я. Капустин // Правоведение. 2000. № 1.  

Кириленко В.П., Малинин С.А. Превратится ли Организация Объединенных Наций 

в мировое правительство? / С.А. Малинин // Региональная политика. СПб., 1994. № 3.  

Кирш Ф. Растущая миротворческая роль Организации Объединенных Наций / Ф. 

Кирш // Москов. журн. междунар. права. 1992. № 3.                                          

Кривчикова Э. С. Главные органы ООН / Э.С. Кривчикова. М., 1989.  

Крылов Н. Б. Принципы участия государств в системе ООН / Н.Б. Крылов. М., 

1986. 

Крылов Н.Б. Правотворческая деятельность международных организаций. М., 1988 

Куликов А.В. Методы принятия решений в международных организациях и на 

международных конференциях / А.В. Куликов // Моск. журн. междунар. права. 2000. №3. 

Малинин С.А. Договорная правоспособность международных организаций / С.А. 

Малинин, Т.М. Ковалева // Правоведение. 1988. № 4.    

Малинин С.А. Правосубъектность международных организаций  / С.А. Малинин, 

Т.М. Ковалева // Правоведение. 1992. № 5.  

Малинин С.А. Правотворческая деятельность международной организации как 

способ реализации учредительного акта / С.А. Малинин, Т.М. Ковалева // Проблема 

реализации норм международного права. Свердловск. 1989. 

Маргиев В.И. Внутреннее право международных организаций /Под ред. Е.М. 

Перовой. Владикавказ: Изд-во СОГУ, 1995. 

Моисеев Е. Г. Правовой статус Содружества Независимых Государств / Е.Г. 

Моисеев. М., 1995. 

Морозов Г.И. ООН на рубеже веков (к 50-летию ООН) / Г.И. Морозов // Москов. 

журн. междунар. права. 1995. №1. 

Нешатаева Т.Н. Международные организации и право. Новые тенденции в 

международно-правовом регулировании. 2-е изд. М.: Дело, 1999. 

Толстоухин А. Э. О наднациональном характере Европейского Союза / А.Э. 

Толстоухин //Москов. журн. междунар. права. 1997. № 4.  



Шибаева Е.А. Право международных организаций: Вопросы теории. / Е.А. 

Шибаева. М.: Междунар. отношения, 1986.  

Шибаева Е.А. Правовой статус международных межправительственных 

организаций. / Е.А. Шибаева.  М., 1972. 

Энциклопедия международных организаций: В 3-х т. Том 1. Международные 

межправительственные организации / Под ред. проф. Л.Н. Галенская, проф. С.А. 

Малинина. – СПб.: Изд-во юридического факультета С.-Петерб.ун-та, 2003.  

Ясносокирский Ю. А. ОБСЕ: привилегии и иммунитеты / Ю.А. Ясносокирский // 

Москов. журн. междунар. права. 1999. № 2. 

 

 

htttp://www.un.org – официальный сайт ООН 

http://www.eulaw.edu.ru – сайт кафедры права Европейского союза МГЮА 

www.europa.eu.int – официальный сайт Европейского союза 

http://www.evrazes.com – официальный сайт ЕврАзЭС. 

 

Тема 10. Право международной безопасности 

 

План семинарского занятия 

 

1. Понятие международной безопасности. Всеобъемлющий подход к 

международной безопасности. 

2. Правовое регулирование разоружения и сокращения вооружений. Проблема 

распространения и применения ядерного оружия. 

3. Запрет производства и применения химического и биологического оружия.  

4. Коллективная безопасность: универсальная и региональные системы. 

5. Международные организации коллективной безопасности. 

 

Методические рекомендации по освоению темы 

 

При изучении данной темы важно помнить, что право международной 

безопасности обеспечивает поддержание современного международного правопорядка и 

основывается на принципах международного права. Но вместе с тем в обеспечении 

международной безопасности задействованы и политические инструменты. В силу этого 

движение международного сообщества в сторону укрепления международного мира и 

безопасности можно назвать поступательным, основанным на многих взаимных уступках. 

Особенностью развития права международной безопасности и является принятие 

постепенных ограничений. Однако порой происходит и обратный процесс – в ответ на 

поведение других держав государства снимают с себя обязательства (например, 

отношения РФ – США по исполнению договоров по ПРО и СНВ-2). 

Современная международная безопасность базируется на всеобъемлющей 

концепции и носит универсальный характер, а не затрагивает интересы только небольшого 

числа государств. Но, пожалуй, самым главным в концепции всеобъемлющей 

безопасности является изменившийся подход к угрозам и выдвижение на первое место в 

качестве цели безопасности не интересов конкретного государства или группы государств, 

а интересов человека. При изучении концепции всеобъемлющей безопасности очень 

важно понять значение «человеческого измерения» и новые подходы к пониманию 

поведения государства, нарушающего международный мир и безопасность. 

В праве международной безопасности есть два важных направления развития 

международных отношений и международного регулирования – разоружение и 

укрепление коллективной безопасности.  

В первом направлении реализация концепции всеобъемлющей безопасности идет в 

http://www.un.org/
http://www.eulaw.edu.ru/
http://www.europa.eu.int/
http://www.evrazes.com/


соответствии с программами частичного разоружения. Это разоружение носит 

взаимообусловленный характер. Наибольшую проблему для современного мира 

составляет ядерное оружие, поскольку государства не готовы полностью отказаться от 

него, хотя и согласны с тем, что это оружие относится к оружию массового поражения и не 

может быть использовано. Ядерные потенциалы государств играют важную политическую 

роль.  

Однако не меньшее значение имеет и разоружение в отношении так называемых 

обычных средств вооружений. Здесь важно увидеть связь права международной 

безопасности с международным гуманитарным правом, с одной стороны, а, с другой, 

понять различия в предмете регулирования. Право международной безопасности, в 

первую очередь, ставит своей целью уменьшение количества вооружений и постепенный 

отказ от некоторых видов. Международное гуманитарное право стремится сделать 

использование оружия более гуманным.  

Коллективная безопасность, в первую очередь, делает подконтрольным применение 

силы государствами, а, кроме того, позволяет перевести возможные вооруженные 

противостояния в политическую плоскость и применять при разрешении споров мирные 

средства. При изучении этой части права международной безопасности важно понимать, 

что региональные организации коллективной безопасности должны дополнять 

деятельность Совета Безопасности ООН, но не противостоять ему. Организации 

коллективной безопасности также способствуют реализации принципа равной 

безопасности, поскольку обеспечивают одинаковой вооруженной защитой даже те 

государства, которые не имеют достаточных средств. Не следует воспринимать 

современные организации коллективной безопасности как противостоящие друг другу 

военные союзы. Можно рекомендовать изучить уставы региональных организаций 

коллективной безопасности и выявить основные направления их деятельности и влияние 

этой деятельности на поддержание безопасности во всем мире. 

 

Основные термины 

 

Безъядерная зона, демилитаризация, коллективная безопасность, концепция 

всеобъемлющей безопасности, международная безопасность, разоружение, человеческое 

измерение международной безопасности. 
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Тема 11. Международная защита прав человека 

 

План семинарского занятия 

 

1. Международные стандарты прав и свобод человека: понятие, функции, правовое 

закрепление.  

2. Международные механизмы защиты прав человека. 

3. Защита прав человека в Европейском Суде по правам человека. 

4. Международно-правовые вопросы гражданства. 

5. Статус беженцев и вынужденных переселенцев. 

6. Право убежища, его правовое регулирование.  

 

Методические рекомендации по освоению темы 



 

Защита прав человека давно перестала быть предметом заботы только государства.  

В международном праве и в науке международного права явно выражена тенденция к 

формированию комплекса норм, непосредственно связанных с правами и свободами 

человека. Этот комплекс норм представляет отрасль международного права, для 

обозначения которой предлагаются различные наименования. Одно из наименований 

«международное гуманитарное право». Стандарты прав и свобод человека, механизмы их 

защиты  регулируются  комплексом актов, в который входят не только национальное 

законодательство,  но и  международные договоры различного характера.  

При изучении данной темы следует обратить внимание на функции 

международных стандартов, в международных актах содержание стандартов существенно 

отличается от того смысла, который вкладывают в них внутригосударственные органы.   

Особое внимание следует уделить международным процедурам защиты прав 

человека. В соответствии  с международными договорами создано большое количество 

международных органов, в их деятельности используются такие процедуры как 

рассмотрение докладов, петиций, обращений, инспектирование, рассмотрение 

индивидуальных жалоб, жалоб государств. На основе анализа международных договоров 

необходимо определить, в какие межгосударственные органы может обращаться индивид.   

Наиболее эффективным является защита прав человека в Европейском Суде по 

правам человека. Практическое значение для понимания европейского механизма имеют 

критерии приемлемости жалобы в Европейский Суд по правам человека: ratione temporis, 

ratione loci, ratione materiae, ratione persona, исчерпание национальных средств защиты, 

обоснованность жалобы.  

Важным является механизм реализации решений Европейского Суда в рамках 

национальной правовой системы. В этой связи следует вспомнить положения 

Постановления Пленума Верховного Суда от 10.10.2003 г «О применении судами общей 

юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и 

международных договоров Российской Федерации». 

При характеристике вопросов гражданства следует сделать акцент именно на 

международно-правовом регулировании. Необходимо провести анализ международных 

договоров, регулирующих правовые последствия двойного гражданства, статус апатридов.  

Понятие и правовой статус беженцев необходимо рассматривать в соответствии с 

международными и национальными актами. 

В международном праве нет специальных правил применительно к 

предоставлению убежища и пользованию им. Декларация о территориальном убежище 

закрепляет лишь общие положения, существуют региональные акты  (Конвенция об 

убежище 1928 г). Порядок предоставления политического убежища регулируется 

внутригосударственным правом. 

Рассматривая правовой статус иностранных граждан, следует обратить внимание 

какие виды правовых режимов предоставляются им, на порядок въезда, выезда, 

оформление пребывания иностранных граждан.  

 

 

 

Основные термины 

 

Апатрид, беженец, бипатрид, вынужденный переселенец, международные 

стандарты прав человека, национальный режим, специальный режим, оптация, право 

убежища.  
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Тема 12. Международное гуманитарное право 

 

План семинарского занятия 

 

1. Понятие и виды вооруженных конфликтов. 

2. Начало войны. Перемирие. Порядок окончания войны.  

3. Международно-правовые ограничения средств и методов ведения вооруженных 

конфликтов. 

4. Статус участников вооруженного конфликта, режим военного плена. 

5. Защита раненых, больных, гражданского населения и гражданских объектов. 

6. Деятельность международных организаций по реализации международного 

гуманитарного права. 

Методические рекомендации по освоению темы 

 

При изучении международного гуманитарного права важно понять, его отличие от 

международного регулирования прав человека. Во-первых, эти нормы различаются по 

времени действия. Во-вторых, они имеют разные цели правового регулирования. В-

третьих, различные источники.  

Основу международного гуманитарного права составляют нормы, закрепленные в 

Гаагских и Женевских конвенциях. Пожалуй, можно особо выделить именно Женевские 

конвенции 1949 года, где нашел воплощение принцип гуманизации войны. Поэтому 

освоение темы без изучения Женевских конвенций 1949 года и протоколов к ним не 

возможно.  

Одной из проблем современного гуманитарного права является понятие войны 

(вооруженного конфликта). Когда речь идет о противостоянии нескольких государств – это 

не вызывает сомнений. Но остается не ясным вопрос, когда применение силы внутри 

государства (например, для борьбы с вооруженной оппозицией) становится внутренним 

вооруженным конфликтом, в котором есть воюющие стороны. Признание такого 

конфликта в качестве подпадающего под регулирование международным гуманитарным 

правом наталкивается на ряд политических возражений со стороны государств.  

Кроме того, значительно изменился характер применения международных 

вооруженных сил по решению Совета Безопасности ООН. Если ранее эти силы можно 

было назвать миротворческими, то события в Ираке и Афганистане позволяют говорить о 

том, что в настоящее время они выступают в качестве самостоятельной воюющей 

стороны. Подобное использование международных вооруженных сил ставить новые 

проблемы перед международным гуманитарным правом. 

Гуманизация войны достигается в международном гуманитарном праве различные 

способами. Наиболее значимые – ограничение воюющих в выборе средств и методов 

ведения войны и наличие гарантированного международными договорами статуса для 

разных категорий участников и жертв вооруженных конфликтов. 

При изучении средств ведения войны, важно четко представлять, что означает 

запрет, а что означает ограничение использования того или иного вида оружия. Также 

важно понять, что означают критерии допустимости оружия. Однако практика показывает, 



что дальнейшее ограничение в выборе вооружений идет только по пути конвенционного 

запрета. Более того, совершенствование оружия, к сожалению, не всегда происходит с 

учетом критериев международного гуманитарного права. 

В вооруженном конфликте лица, отнесенные к той или иной категории, имеют 

разный статус. Важно видеть отличия комбатантов от некомбатантов, а также особое 

положение наемников. Мирные жители, пользующиеся защитой международного права, 

не должны вмешиваться в ход вооруженного конфликта.  

Мирное гражданское население не случайно пользуется особой защитой 

международного права. Во время любого вооруженного конфликта, даже если в ходе него 

исполняются все международные обязательства, мирное население страдает. Появляются 

беженцы, после окончания войны многие территории оказываются непригодны для 

проживания. Не меньшее значение во время войны имеет и охрана имущества мирного 

населения, а также культурных ценностей. К сожалению, предложенный международным 

правом механизм защиты культурных ценностей во время войны нельзя признать 

совершенным. 

Современное гуманитарное право, возможно, не было бы таковым, если бы не 

деятельность одной из международных неправительственных организаций – 

Международного Комитета Красного Креста. Изучение международного гуманитарного 

права предполагает ознакомление и со статусом этой организации. В отличие от многих 

неправительственных организаций, МККК имеет особый статус, его лица и имущество 

пользуются неприкосновенностью, а его символика стала международной и находится под 

охраной. Можно рекомендовать узнать больше о деятельности МККК в современном 

мире, посетив сайт этой организации (www.icrc.org). 

Одной из главных проблем современного гуманитарного права является поиск 

способов обеспечения его эффективности. Возможно, изучающие сами могут предложить 

новые способы.  

 

Основные термины 

 

Аннексия, блокада, вероломство, война, вооруженный конфликт международного 

характера, вооруженный конфликт немеждународного характера, доброволец, законы и 

обычаи войны, интернирование, капитуляция, комбатант, наемник, нейтралитет, 

некомбатант, партизаны, перемирие, право Гааги, право Женевы, разведчик, реквизиция, 

оккупация, театр войны, ультиматум, шпион. 
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Тема 13. Международное уголовное право 

 

План семинарского занятия 

 

1. Международные преступления и преступления международного характера. 

2. Порядок оказания правовой помощи по уголовным делам.  

3. Экстрадиция и передача преступников. 

4. Международные органы  и организации по борьбе с преступностью. Интерпол. 



 

Методические рекомендации по освоению темы 

 

Международное уголовное право возникло на основе одного из направлений 

сотрудничества государств – борьба с преступностью – и было значительно дополнено в 

течение ХХ века новыми нормами. В первую очередь при подготовке по данной теме 

следует учитывать именно добровольный характер взаимоотношений государств. 

Современное международное уголовное право имеет достаточно много договорных 

источников, предметы регулирования которых полностью или частично совпадают. По 

этой причине при анализе правового регулирования и решении задач нужно четко 

представлять, какой именно из договоров имеет приоритет, а для этого можно 

рекомендовать повторить материал тем «Нормы, источники и принципы международного 

права» и «Взаимодействие международного и внутригосударственного права». 

При изучении международного уголовного права важно представлять направления, 

в которых сотрудничают государства, т.е. выяснить, борьба с какими преступлениями 

является на сегодняшний день наиболее актуальной. Среди этих преступлений можно 

увидеть и, так называемые, общеуголовные, и преступления международного характера, и 

международные. 

Довольно важную часть международного уголовного права составляет вид 

сотрудничества, получивший название правовая помощь по уголовным делам. Изучение 

теоретического материала должно проходить одновременно с приобретением навыков по 

составлению документов. Этими документами являются ходатайства об оказании 

правовой помощи и выдаче. Хотя бы одно из ходатайств должно быть составлено в 

качестве самостоятельной работы при выполнении заданий или решении задач, 

предложенных ниже. 

Особо следует остановиться на правовых основаниях выдачи и оказания правовой 

помощи. С одной стороны, это международные договоры, но не только договоры о 

правовой помощи. Ряд многосторонних конвенций предусматривают в качестве 

направления сотрудничества выдачу, передачу доказательств и т.п. С другой стороны, 

законодательство РФ позволяет в этой сфере оказывать правовую помощь и выдавать на 

условиях взаимности. Таким образом, нужно четко представлять, что такое взаимность, 

какие обязательства на государства накладывает оказание другим субъектом правовой 

помощи на условиях взаимности. 

Рассматривая институт выдачи, следует особое внимание уделить его соотношению 

с передачей осужденных для отбывания наказания в страну гражданства и передачей для 

целей международного правосудия. Во-первых, должны быть четко сформулированы 

критерии отличия. Во-вторых, нужно понимать причины, по которым РФ не ратифицирует 

Статут Международного уголовного суда.  

Сотрудничество государств в борьбе с преступностью осуществляется также и в 

рамках международных организаций. При изучении данной темы особое внимание 

следует уделить Интерполу. В отношении этой организации можно рекомендовать 

ознакомиться с ее Уставом, а также положением о НЦБ в РФ. На сайте организации можно 

найти дополнительную информацию об основных направлениях ее деятельности. 

 

Основные термины 

 

Апартеид, взаимность, выдача, геноцид, международное уголовное преступление, 

НЦБ, правовая помощь, преступление международного характера, трансграничные 

преступления, экоцид, экстрадиция. 
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Тема 14. Международное морское право 

 

План семинарского занятия 

 

1. Комплексный характер и особенности международного морского права.  

2. Конвенционные и обычные источники международного морского права. 



3. Внутренние морские воды: понятие, режим.  

4. Территориальное море: понятие, границы, режим, мирный проход.  

5. Открытое море: понятие, границы, режим, свободы открытого моря, право 

преследования по горячим следам.  

6. Исключительная экономическая зона: понятие, ширина, режим.  

7. Континентальный шельф: понятие, границы, правовой режим.  

8. Международные проливы и каналы: понятие, транзитный проход.  

9. Район международного морского дна: понятие, режим разведки и разработки.  

 

Методические рекомендации по освоению темы 

 

Международное морское право представляет собой систему конвенционных и 

обычных норм, определяющих правовое положение морских пространств. При изучении 

данной темы, необходимо обратить внимание на то, что нормы международного морского 

права определяют права и обязанности государств по использованию государствами 

морских пространств, особо следует рассмотреть права прибрежных государств и 

государств, не имеющих доступ к морю.  

Изучая международное морское право студент должен проанализировать 

Конвенцию по морскому праву 1982 г., определить правовые режимы таких пространств 

как внутренние морские воды, территориальное море, исключительная экономическая 

зона, континентальный шельф, открытое море. Необходимо обратить внимание на то, что 

морские пространства могут иметь смешанный правовой режим, например, территория 

континентального шельфа подпадает под юрисдикцию государства, однако суверенными 

правами прибрежное государство на данной территории не обладает. 

При изучении правового регулирования морских пространств на международном и 

национальном уровне, следует учитывать принципы международного морского права и 

общие принципы международного права. Необходимо проанализировать принцип свободы 

судоходства, принцип использования мирового океана и другие. 

 

Основные термины 

 

Национальность судна, внутренние морские воды, территориальное море, 

исключительная экономическая зона, континентальный шельф, открытое море, 

прибрежное государство, государства, не имеющие выхода к морю, свобода судоходства, 

преследование по горячим следам, Район. 
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Тема 15. Международное воздушное право 

 

План семинарского занятия 

 

1. Источники международного воздушного права 

2. Понятие и виды воздушного пространства. Режимы воздушного пространства. 

3. Понятие и виды полетов. 

4. Международная организация гражданской авиации (ИКАО). 

 

Методические рекомендации по освоению темы 

 

Рассматривая источники международного воздушного права, нужно обратить 

внимание, что использование воздушного пространства для полетов регулируется 

двусторонними договорами, но общие требования к безопасности гражданской авиации – 

многосторонними договорами и нормами ИКАО. 

При изучении международного воздушного права следует, в первую очередь, 

обратить внимание на понятие и режим воздушного пространства. Следует учитывать, что 

воздушное пространство, расположенное над разными с точки зрения режим сухопутными 

и морскими территориями не всегда следует их режиму. В международном праве 

достаточно исключений. Также нужно иметь в виду высотную границу воздушного 

пространства, выше которой уже располагается космическое пространство, имеющее иной 

правовой режим. 

Изучая виды международных полетов, следует особое внимание уделить вопросам 

нерегулярных некоммерческих международных полетов, отличиям их осуществления по 



сравнению с регулярными. Необходимо также учитывать, что международное право 

требует от государств, предоставивших свою воздушную территорию для полета, 

обеспечить его безопасность и обслуживание. Нормативы этой безопасности содержатся в 

приложениях к Чикагской конвенции 1944 года, а также уточняются ИКАО и требуют 

имплементации государствами. 

Международные организации в области гражданской авиации созданы главным 

образом для того, чтобы осуществлять помощь государствам в сотрудничестве в этой 

сфере и координировать воздушное движение и использование воздушного пространства. 

Центральное место при этом отводится Международной организации гражданской 

авиации – ИКАО. Изучая деятельность этой организации, следует ознакомиться с ее 

полномочиями в сфере нормативного регулирования. ИКАО не только разрабатывает 

новые договоры в этой области, но и принимает собственные акты, имеющие особую 

правовую природу. Для того, чтобы четко представлять роль этой организации, нужно 

знать, являются ли эти акты обязательными для государств, какие механизмы 

задействованы для их исполнения. 

 

Основные термины 

 

Высотная граница воздушного пространства, международный полет, регулярный полет, 

нерегулярные полет, свободы воздуха 

 

Рекомендованная литература 

 

Конвенция о международной гражданской авиации 1944 г. // Международное 

публичное право. Сборник документов. Т. 2. М.: БЕК, 1996. 

Конвенция о преступлениях и некоторых других действиях, совершенных на борту 

воздушного судна, 1963 г. // Сборник международных договоров СССР. Вып. XLIV. М.: 

Междунар. отношения, 1990.  

Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов 1970 года // 

Действующее международное право. В 3-х томах. Составители Ю.М. Колосов и 

Э.С. Кривчикова. Том 3. М.: Издательство Московского независимого института 

международного права, 1999. 

Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности 

гражданской авиации 1971 года // Действующее международное право. В 3-х томах. 

Составители Ю.М. Колосов и Э.С. Кривчикова. Том 3. М.: Издательство Московского 

независимого института международного права, 1999. 

Протокол, касающийся изменения Конвенции о международной гражданской авиации 

1984 г. // Действующее международное право. В 3-х томах. Составители Ю.М. Колосов и 

Э.С. Кривчикова. Том 3. М.: Издательство Московского независимого института 

международного права, 1999. 

Протокол о борьбе с незаконными актами насилия в аэропортах, обслуживающих 

международную гражданскую авиацию, дополняющий конвенцию о борьбе с 

незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации, 

принятую в Монреале 23 сентября 1971 года, от 24 февраля 1988 года // Действующее 

международное право. В 3-х томах. Составители Ю.М. Колосов и Э.С. Кривчикова. Том 3. 

М.: Издательство Московского независимого института международного права, 1999. 

Соглашение о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства 1991 

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

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

международного права, 1999. 

Договор по открытому небу 1992 г. // Международное публичное право. Сборник 

документов. Т. 2. М.: БЕК, 1996. 



Соглашение о практическом использовании положений статьи 83bis Конвенции о 

международной гражданской авиации 1994 г. // Действующее международное право. В 

3-х томах. Составители Ю.М. Колосов и Э.С. Кривчикова. Том 2. М.: Издательство 

Московского независимого института международного права, 1999. 

Решение о Концепции охраны воздушного пространства государств — участников СНГ 

1996 г. // Бюлл. междунар. договоров. - 1996. - № 7. 

Соглашение между Правительством РФ и Правительством республики Корея 

воздушном сообщении от 13 марта 2003г. // СПС «Консультант-Плюс». 

Соглашение между Правительством РФ и Правительством Венгерской республики 

о воздушном сообщении от 20 декабря 2002 года// СПС «Консультант-Плюс». 

Об утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства 

Российской Федерации: постановление Правительства РФ от 22 сентября 1999 г. № 1084// 

СЗ РФ. 1999. № 40. Ст. 4861. 

Актуальные вопросы международного воздушного права/ под. ред. проф. А.С. 

Пирадова. М: Международные отношения, 1973. 
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Афанасьев. М: Международные отношения, 1983. 
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Верещагин, А. Н. Международное воздушное право. Проблемы международно-

правового регулирования воздушных сообщений / А.Н. Верещагин. М.: Междунар. 

отношения, 1966. 

Грязнов, В. С. Международные авиаперевозки (правовые вопросы) / В.С. Грязнов. 

М., 1982. 

Даниленко, Г. М. Граница между воздушным и космическим пространством в 

современном международном праве / Г.М. Даниленко // Советское государство и право. 

1984. № 9. 
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Малеев, Ю. Н. Обеспечение безопасности международной гражданской авиации 

как принцип международного воздушного права / Ю.Н. Малеев // Советский ежегодник 

международного права, 1975. М.: Наука, 1977. 

Мезенцев, А. В. Современные международно-правовые вопросы управления 

воздушным движением / А.В. Мезенцев // Москов. журн. междунар. права. 1997. № 2. 

Международное воздушное право: в 2 т. / Под. ред. А.П. Мовчан. М: Наука, 1980 – 

1981. 

Сапрыкин, Ф.И. Правовой режим воздушного пространства государств участников 

СНГ /Ф.И. Сапрыкин//Московский журнал международного права. 1996. №4. С. 46-56. 

Сапрыкин, Ф.И. Международно-правовые проблемы использования воздушного 

пространства государств-участников СНГ/ Ф.И. Сапрыкин// Московский журнал 

международного права. 1993. №4. С.18-22. 

 

Тема 16. Международное экологическое право 

 

План семинарского занятия 

 

1. Понятие и источники международного экологического права. Принцип 

международной экологической безопасности. 



2. Объекты международно-правовой охраны окружающей среды. 

3. Деятельность международных организаций по защите окружающей среды. 

4. Международная ответственность за причинение трансграничного ущерба. 

 

Методические рекомендации по освоению темы 

 

При изучении данной темы следует учитывать, что вопросы экологии в 

современных условиях тесно взаимодействуют с осуществлением и защитой прав 

человека. Кроме того, вопросы этой темы нельзя рассматривать в отрыве от проблем 

морского права, космического права, в какой-то мере экономического права.  

По вопросам экологии и природной среды заключено большое число двусторонних 

и многосторонних договоров. При этом следует помнить, что многие их положения 

применимы не только для регулирования межгосударственных отношений, но и для 

регламентации отношений, возникающих в пределах одного государства, они служат для 

совершенствования внутреннего права государств.  

Изучение вопросов данной темы должно базироваться прежде всего на анализе 

положений таких международных актов как: Рамочная Конвенция ООН об изменении 

климата 1992 г., Киотский протокол к этой Конвенции 1997 г. , Конвенция о 

трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния 1979 г., Протокол к ней 1985 

г., Конвенция о биологическом разнообразии 1992 г., Протокол об охране окружающей 

среды к Договору об Антарктике 1991 г. Кроме того следует проанализировать один из 

заключенных Российской Федерацией двусторонних договоров о сотрудничестве в 

области охраны окружающей среды.   

 

Основные термины 

 

Гидросфера, кислотные дожди, литосфера, озоновый слой, окружающая среда, 

парниковый эффект, радиоактивные отходы, трансграничное загрязнение, фауна, флора. 

 

Рекомендованная литература 

 

Рамочная Конвенция ООН об изменении климата // Москов. журн. междунар. 

права. 1993. № 2. 

Конвенция о биологическом разнообразии // Москов. журн. междунар. права. 1994. 

№ 1. 

Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния 1979 г. // 

Международное публичное право. Сборник документов. Т. 2. М., 1996. 

Боклан Д.С. Предотвращение трансграничного ущерба от опасных видов 

деятельности / Д.С. Боклан //Международное публичное и частное право. 2003. № 1(10). 

Бринчук М.М. Охранять окружающую среду или обеспечивать экологическую 

безопасность / М.М. Бринчук // Государство и право. 1994. №8 – 9. 

Игнатьева И.А. Соотношение источников экологического права: экологическое 

законодательство и международные договоры / ИА. Игнатьева //Государство и право. 2001. 

№ 2. 

Колбасов О.С. Конференция ООН по окружающей среде и развитию / 

О.С. Колбасов // Государство и право. 1992. № 11. 

Колбасов О.С. Международный экологический суд / О.С. Колбасов //Советское 

государство и право. 1991. № 9. 

Концепция общего наследия человечества в международном праве // Советское 

государство и право. 1988. № 6. 

Некрасова Г. А. Международно-правовая охрана морской среды Балтийского моря 

с суши: новые подходы / Г.А. Некрасова // Государство и право. 1995. № 1. 



3. КОМПОНЕНТЫ МОНИТОРИНГА УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ СТУДЕНТОВ 

  

1.1. Технологическая карта рейтинга дисциплины 

«Международное право» 

Наименование 

дисциплины 

Направление подготовки и уровень 

образования. Название 

программы/направленности (профиля) 

образовательной программы 

Количество зачетных 

единиц 

Международное право  41.03.04 Политология / Бакалавриат 

Направленность (профиль) образовательной 

программы Российская политика 

3 

Смежные дисциплины по учебному плану 

Предшествующие: Политические идеологии 

Последующие: Государственная антикоррупционная политика 

БАЗОВЫЙ РАЗДЕЛ 

 
Форма работы 

Количество баллов 

min max 

Текущая работа Устный опрос 5 8 

 Сдача терминов 6 10 

 Решение казусов 6 10 

 Контрольная работа № 1 13 21 

 Контрольная работа № 2 15 25 

 Тестирование 15 26 

Итого 60 100 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Базовый модуль/ 

Тема 

Форма работы Количество баллов 

min max 

 Написание научной статьи 0 6 

 Рецензирование статьи 0 3 

 Анализ монографий 0 3 

 Написание реферата 0 3 

Итого 0 15 

Общее количество баллов по дисциплине 

(по итогам изучения всех модулей, без учета 

дополнительного модуля) 

min max 

60 100 

 

Соответствие рейтинговых баллов и академической оценки: 

50 баллов – допуск к зачету 

60-72 – зачтено/удовлетворительно 

73-86 – зачтено/хорошо 

87-100 – зачтено/отлично 
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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

  

Представленный фонд оценочных средств по дисциплине «Международное право» 

соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 41.03.04 Политология 

(уровень бакалавриата) и Профессиональный стандарт 06 Связь информационные и 

коммуникационные технологии, утвержденный приказами Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 04.08.2014 № 535н, от 19.05.2014 № 318н, 

от 08.09.2014 № 629н  и 07 Административно-управленческая деятельность, 

утвержденный приказами Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 06.05.2015 № 276н, 02.08.2018 № 514н. Предлагаемые преподавателем 

формы и средства промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости 

адекватны целям и задачам реализации основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 41.03.04 Политология, направленность (профиль) 

образовательной программы Российская политика, а также целям и задачам рабочей 

программы реализуемой дисциплины. Оценочные средства для промежуточной 

аттестации и текущего контроля успеваемости по итогам освоения дисциплины и 

критерии оценивания представлены в полном объеме. Формы оценочных средств, 

включенных в представленный фонд, отвечают основным принципам формирования 

ФОС, установленных в Положении о формировании фонда оценочных средств для 

текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. Астафьева» и его филиалах.  

Разработанный и представленный для экспертизы фонд оценочных средств 

рекомендуется к использованию в процессе подготовки кадров квалификации 

«Бакалавр» по указанной программе бакалавриата. 
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1. Назначение фонда оценочных средств 

 

1.1. Целью создания ФОС дисциплины «Международное право» является 

установление соответствия учебных достижений запланированным результатам обучения 

и требованиям основной профессиональной образовательной программы, рабочей 

программы дисциплины. 

 

1.2. ФОС по дисциплине решает задачи:  

- контроль и управление процессом приобретения студентами необходимых знаний, 

умений, навыков и уровня сформированности компетенций, определенных ФГОС ВО по 

соответствующему направлению подготовки;  

- контроль (с помощью набора оценочных средств) и управление (с помощью 

элементов обратной связи) достижением целей реализации ОПОП, определенных в виде 

набора общекультурных и специальных компетенций студентов;  

- обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей профессиональной 

деятельности через совершенствование традиционных и внедрение инновационных 

методов обучения в образовательный процесс Университета. 

 

1.3. ФОС разработан на основании нормативных документов: 

- федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 41.03.04 Политология, утвержденным приказом Министерством 

образования и науки Российской федерации от 7 августа 2014 г. № 936; 

- образовательной программы Российская политика, очной формы обучения 

высшего образования по направлению подготовки 41.03.04 Политология; 

- Положения о формировании фонда оценочных средств для текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Красноярский государственный педагогический университет им. 

В.П. Астафьева», утвержденного приказом ректора № 297 (п) от 28.04.2018. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

изучения дисциплины 
 

2.1. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины: 

ОК-1 – для формирования мировоззренческой позиции 

ОК-4 – способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию 

ПК-1 – владение навыками научных исследований политических процессов и 

отношений, методами сбора и обработки данных 

 



2.2. Оценочные средства 

Компетенция Дисциплины, практики, участвующие в формировании данной компетенции Тип контроля 

 Оценочное  
средство/КИМ  

Номер Форма 

ОК-1 – для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции 

Философия, Социология, Правоведение, Культурология, 

Естественнонаучная картина мира, Мировая политика и международные 

отношения, Современная российская политика, Политический анализ и 

политическое прогнозирование, Историко-политическая география, 

Современная политическая философия, Политическая регионалистика, 

Политический менеджмент, Политическая лидерство, Сравнительная 

политология, Теории социально-политических трансформаций, Молодежь в 

общественно политической жизни общества, Парламентаризм в России, 

Современная внешняя политика и дипломатия в России, Конституционное 

право России и зарубежных стран, Конституционное право, Риторика: 

практика устной и письменной коммуникации, Ораторское искусство, 

Методы исследования в политической науке, Качественные методы 

исследования в политической науке, Политические идеологии, Идеологии в 

политике, Государственно-конфессиональные отношения, История мировых 

религий, Государственная антикоррупционная политика, Основы 

антикоррупционной политики, Полит технологии в российской политике, 

Политический брендинг, Демократия и Россия: проблемы и перспективы, 

Теории демократий, Региональные политические процессы в России, 

Регионалистика, Технологии манипуляции и работы с общественным 

мнением, Политическая культура современного российского общества, 

Проблемы взаимодействия политики и экономики в современной России, 

История экономических учений 

Текущий 
контроль 

успеваемости 

 

 

 

Промежуточная 

аттестация 

2 
 

 

3 

 

 

7 

Сдача 
терминов 

 
Решение 
казусов 

 

Зачет 



ОК-4 – способность 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

 

Общекультурные основы профессиональной деятельности, Правоведение, 

Политическая философия, Государственная политика и управление, 

Политический анализ и политическое прогнозирование, Политическая 

лидерство, Этнополитология, Муниципальная политика и местное 

самоуправление, Конституционное право России и зарубежных стран, 

Конституционное право, Государственная антикоррупционная политика, 

Основы антикоррупционной политики, Правовые основы профилактики 

экстремизма и зависимых форм поведения в молодежной среде  

Текущий 
контроль 

успеваемости 

 

 

 

 

 

 

 

Промежуточная 

аттестация 

1 
 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

7 

Устный опрос 
 

Контрольная 

работа №1 

 

Контрольная 

работа № 2 

 

Тестирование 

 

Зачет 

ОК-7 – способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

 

Общекультурные основы профессиональной деятельности, Социология, 

Правоведение, Естественнонаучная картина мира, Физическая культура и 

спорт, Основы ЗОЖ и гигиена, Анатомия и возрастная физиология, 

Безопасность жизнедеятельности, Политическая философия, Мировая 

политика и международные отношения, Государственная политика и 

управление, Политический анализ и политическое прогнозирование, 

Элективная дисциплина по общей физической подготовке, Элективная 

дисциплина по подвижным и спортивным играм, Элективная дисциплина по 

физической культуре для обучающихся с ОВЗ и инвалидов, Историко-

политическая география, Политическая конфликтология, Этнополитология, 

Муниципальная политика и местное самоуправление, Логика, 

Конституционное право России и зарубежных стран, Конституционное 

право, Государственная антикоррупционная политика, Основы 

антикоррупционной политики 

Текущий 
контроль 

успеваемости 

 

 

 

 

Промежуточная 

аттестация 

1 
 

3 

 

 

6 

 

7 

Устный опрос 
 

Решение 

казусов 

 

Тестирование 

 

Зачет с 

оценкой 



ПК-1 – владение 

навыками научных 

исследований 

политических 

процессов и 

отношений, 

методами сбора и 

обработки данных 

 

Теория политики, Политическая философия, Основы научной деятельности 

студента, Современная российская политика, Историко-политическая 

география, Современная политическая философия, Политическая 

социология, Политическая конфликтология, Политическая регионалистика, 

Сравнительная политическая история России и зарубежных стран, 

Этнополитология, Сравнительная политология, Муниципальная политика и 

местное самоуправление, Парламентаризм в России, Современная внешняя 

политика и дипломатия в России, Логика, Конституционное право России и 

зарубежных стран, Конституционное право, Политические идеологии, 

Идеологии в политике, Государственно-конфессиональные отношения, 

История мировых религий, Геополитика, Геополитические теории, 

Демократия и Россия: проблемы и перспективы, Теории демократий, 

Проблемы взаимодействия политики и экономики в современной России, 

История экономических учений, Учебная практика, Практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, Производственная 

практика, Преддипломная практика 

Текущий 
контроль 

успеваемости 

 

 

Промежуточная 

аттестация 

1 
 

3 

 

 

7 

Устный опрос 
 

Решение 

казусов 

 

Зачет с 

оценкой 

 



3. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации 
3.1. Фонды оценочных средств включают: зачет. 

3.2. Оценочные средства 

3.2.1. Оценочное средство зачет. 

Критерии оценивания по оценочному средству зачет  

Формируемые 

компетенции 

Продвинутый уровень 

сформированности компетенций 

Базовый уровень сформированности 

компетенций 

Пороговый уровень сформированности 

компетенций 

(87 - 100 баллов) 

отлично/зачтено 

(73 - 86 баллов) 

хорошо/зачтено 

(60 - 72 баллов)* 

удовлетворительно /зачтено 

ОК-1  

 

На продвинутом уровне способен к 

формированию мировоззренческой 

позиции  

На базом уровне способен к формированию 

мировоззренческой позиции 

На пороговом уровне способен к 

формированию мировоззренческой 

позиции 

ОК-4  

 

На продвинутом уровне способен 

использовать основы правовых знаний 

в различных сферах 

жизнедеятельности 

На базом уровне способен использовать 

основы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности 

На пороговом уровне использовать 

основы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности 

ОК-7 

 

На продвинутом уровне способен к 

самоорганизации и самообразованию 

На базом уровне способен способен к 

самоорганизации и самообразованию 

На пороговом уровне способен способен 

к самоорганизации и самообразованию 

ПК-1 

 

На продвинутом уровне владеет 

навыками научных исследований 

политических процессов и отношений, 

методами сбора и обработки данных 

На базом уровне владеет навыками научных 

исследований политических процессов и 

отношений, методами сбора и обработки 

данных 

На пороговом уровне владеет навыками 

научных исследований политических 

процессов и отношений, методами сбора 

и обработки данных 

*Менее 60 баллов – компетенция не сформирована 
 
 



4. Фонд оценочных средств для текущего контроля  
4.1. Фонды оценочных средств включают: устный опрос, сдача терминов, решение 
казусов, контрольная работа, тестирование.  
4.2 Критерии оценивания см. в технологической карте рейтинга рабочей программы 

дисциплины 
4.2.1. Критерии оценивания по оценочному средству 1 –  устный опрос 

Критерии оценивания Количество 

баллов (вклад в 

рейтинг) 

Грамотное использование юридических терминов 4 

Логичность и последовательность изложения материала 2 

Умение отвечать на дополнительные 

вопросы 

2 

Максимальный балл 8 

 

4.2.2. Критерии оценивания по оценочному средству 2 –  сдача терминов 

Критерии оценивания Количество 

баллов (вклад в 

рейтинг) 

Быстрый и ясный ответ по определению термина 5 

Понимание смысла термина 5 

Максимальный балл 10 

 

4.2.3. Критерии оценивания по оценочному средству 3 –  решение казусов 

Критерии оценивания Количество 

баллов (вклад в 

рейтинг) 

Правильное использование юридической терминологии 2 

Умение работы с нормативными правовыми актами 3 

Владение методами юридического анализа 5 

Максимальный балл 10 

 
4.2.4. Критерии оценивания по оценочному средству 4 – контрольная работа №1 

Критерии оценивания Количество 

баллов (вклад в 

рейтинг) 

Правильное использование юридической терминологии 5 

Умение работы с нормативными правовыми актами 4 

Владение методами юридического анализа 5 

Владение навыками юридической квалификации 7 

Максимальный балл 21 

 
4.2.5. Критерии оценивания по оценочному средству 5 – контрольная работа №2 

Критерии оценивания Количество 

баллов (вклад в 

рейтинг) 

Правильное использование юридической терминологии 5 

Умение работы с нормативными правовыми актами 4 

Владение методами юридического анализа 6 

Владение навыками юридической квалификации 10 



Максимальный балл 26 

 
4.2.6. Критерии оценивания по оценочному средству 3 –  тестирование 

Критерии оценивания Количество 

баллов (вклад в 

рейтинг) 

60–72 % выполненных заданий 15-18 

73–86 % выполненных заданий 19-22 

87–100 % выполненных заданий 23-26 

Максимальный балл 26 

 

5. Оценочные средства (контрольно-измерительные материалы) 

 

Контрольные задания по базовому разделу 

 

Вариант 1 

 

1. Какие из следующих ситуаций регулируются нормами международного права: 

1) переговоры российской Федерации 

2) запрос России в Швейцарию о выдаче лица, совершившего преступление 

3) конгресс международной ассоциации юристов-криминологов  

4) сессия Генеральной Ассамблеи  ООН; 

5) неофициальный визит Президента РФ в Италию; 

6) конгресс Международной демократической федерации женщин; 

7) отношения между работником и работодателем по вопросу начисления заработной 

платы;  

8) ходатайство  Прокуратуры Красноярского края к Генеральной прокуратуре 

Греции о временной выдаче гражданина Греции  передаче гражданина в Россию  для 

проведения допроса. 

9) жалоба российского гражданина в Европейский суд по правам человека;  

10) заключение договора поставки продукции между правительством РФ и 

швейцарской фирмой «Нога»; 

11) заключение международного договора об избежании двойного 

налогообложения между Австралией и Россией. 

2. Выделите среди перечисленных ниже ситуаций международные межгосударственные 

отношения и международные отношения негосударственного характера: 

1) обращение гражданки Болгарии в компетентные органы России о взыскании 

алиментов; 

2) заключение внешнеэкономического контракта между российской и 

иностранной фирмами; 

3) вступление России во Всемирную торговую организацию; 

4) отношения между супругами, имеющими разное гражданство, проживающими в 

России, по поводу раздела имущества; 

5) установление дипломатических отношений между государствами; 

6) обращение гражданина РФ в Европейский Суд по правам человека; 

7) заключение международного договора об избежании двойного налогообложения 

между Россией и Германией; 

8) подача гражданином Польши искового заявления в суд России о фактическом 

принятии наследства. 

3. В июне 1997 г. делегация парламента Чеченской Республики вручила 

руководителям литовского сейма (парламента) обращение президента Чеченской Республики с 



просьбой о признании независимости Чеченской Республики.  

Аналогичные обращения были переданы также в парламенты Латвии и Эстонии. МИД 

России направил ноты республикам, в которой предупредил  «о крайне негативных 

последствиях» для двусторонних отношений в случае положительного решения на обращение 

президента Чеченской Республики. 

Каково значение признания для новых государств? В каких случаях возникает вопрос о  

признании государств? Есть ли основания для признания Чеченской Республики? Может ли 

Чеченская республика претендовать на статус народа, борющегося за независимость? Будут ли 

нарушены нормы международного права, если страны, о которых идет речь в задаче, признают 

Чеченскую Республику? 

4. 20 апреля 1999 г. был подписан Договор между Российской Федерацией и Монголией 

о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским и уголовным делам. В ст. 80 

предусмотрено, что со дня вступления в силу настоящего Договора прекращает свое 

действие в отношениях между Договаривающимися Сторонами Договор между Союзом 

Советских Социалистических Республик и Монгольской Народной Республикой о 

взаимном оказании правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам, 

подписанный в Улан-Баторе 23 сентября 1988 года. 

Поясните, почему в текст Договора включены слова «отношениях между 

Договаривающимися Сторонами». Каков порядок правопреемства государств в отношении 

международных договоров? 

5. По требованию швейцарской компании Нога французский суд наложил арест на 

российское судно «Седов», прибывшее в г. Брест (Франция) для участия в международной регате. 

«Седов» является самым большим учебным парусным судном в мире и принадлежит 

Мурманскому государственному техническому университету. 

МИД России заявил протест послу Франции и потребовал немедленно принять меры 

для освобождения судна. Россия расценила эти действия как нарушение основополагающих 

норм международного права. 

Правомерны ли действия французского суда? Каков режим государственной 

собственности Российской Федерации и собственности резидентов Российской Федерации 

за границей? 

6. Генеральная Ассамблея ООН по просьбе государства А. обратилась в 

Международный Суд ООН за консультативным заключением. В запросе было указано, что 

государство А. просит дать толкование Мирного договора с государством В. Во избежание 

между ними конфликта. 

Что представляет консультативное заключение МС ООН? Кто из субъектов 

международного права может обращаться с запросом о консультативном заключении в МС 

ООН? Будет ли принят данный запрос в рассмотрению? Может ли МС ООН отказать в 

просьбе? 

7. Всемирная организация здравоохранения разработала Стандарты по 

захоронению лекарственных препаратов, рекомендовав государствам соблюдать правила 

данных стандартов. Государство А., являясь участником ВОЗ, отказалось от применения 

данной рекомендации, заявив об этом на очередном заседании. 

Могут ли нормы-стандарты международных организаций носить обязательный 

характер? Может ВОЗ принудить государства к соблюдению и исполнению своих 

рекомендательных актов?  

8. Венская конвенция о праве договоров между государствами и международными 

организациями или между международными организациями 1986 г. не вступила в силу. 

Тем не менее, заключая международные договоры субъекты международного права 

руководствуются нормами этой конвенции.  

Что в данном случае выступает источником регулирования – договор или обычай? 

9. Совет Безопасности ООН обязал МАГАТЭ направить инспекторов в Иран для 

проверки осуществления Ирана своей ядерной программы и поиску доказательств начала 



осуществления Ираном военной ядерной программы. Доклад МАГАТЭ необходим СБ 

ООН для принятия решения относительно введения против Ирана санкций.  

Существует ли спор между Ираном и международным сообществом по поводу 

реализации Ираном ядерной программы? Используются ли при этом какие-либо мирные 

средства разрешения споров? Можно ли рассматривать инспекторов МАГАТЭ в качестве 

следственной комиссии? 

10. Между государствами А. и Б. возник спор по поводу применения заключенного 

между ними договора. В соответствии с этим договоров все споры должны разрешаться в 

Международном суде ООН. Одно из государств обратилось к третьему государству с 

просьбой стать посредником при разрешении данного спора. Другое государство подало 

меморандум в Международный суд ООН. 

Какими способами может быть разрешен спор между государствами А. и Б.? 

Является ли обращение в Международный суд ООН обязательным для сторон? Какое 

решение должен принять Международный суд ООН в данном случае? 

 

Вариант 2 

 

1. Государство А. и государство Б. заключили международный договор. Через 

некоторое время, государство А. отказалось исполнять данный договор, ссылаясь на то, 

что нормы, заключенного международного договора противоречат его конституционному 

строю. 

Может ли государство Б. принудить государство А. выполнять данный договор? 

Может ли государство отказаться от выполнения международного договора ссылаясь на не 

соответствие его норм, нормам национального законодательства?  

2. Государство А. заключило срочный договор с государством Б. об упрощенном 

пересечении границы. По истечении срока договора государство А. обратилось к 

государству Б. с просьбой о пролонгации. 

Возможна ли автоматическая пролонгации международного договора? Может ли 

молчание государства Б. расцениваться как согласие на продление действия данного 

договора? Может ли государство Б. потребовать заключения нового международного 

договора? 

3. Государство А. заключило международный договор о вступлении в таможенный 

союз  с государством Б.  Через какое то время государство А. отказалось от исполнения 

договора ссылаясь на его недействительность, поскольку при его заключении принимал 

участие и подписывал данный договор глава таможенного комитета государства Б. 

Кто обладает полномочиями на заключение международных договоров? Как 

подтверждаются данные полномочия? Что является основанием для недействительности 

международного договора? Какую юридическую силу имеют договоры, пописанные ultra 

vires? 

4. При въезде на территорию Казахстана российскому дипломату, направляющемуся 

в посольство для выполнения служебных обязанностей, сотрудник таможенных властей 

предложил заполнить таможенную декларацию и потребовал предоставить ручную кладь для 

досмотра.  

Правомерны ли действий работника таможни? Обязан ли дипломат предоставить 

ручную кладь для досмотра? Со ссылками на международные акты и национальное 

законодательство дайте ответ. 

5. В 1998 г. был задержан советник посольства Южной Кореи. По сведениям 

российской контрразведки, советник оказался официальным представителем 

южнокорейской спецслужбы в России. При задержании в его портфеле были 

обнаружены секретные документы МИД РФ. Советник был объявлен персоной non grata. 

Правомерны ли действия российских властей? В каких случаях 

дипломатический представитель может быть признан персоной non grata? 



6. На дороге из аэропорта Шереметьево автомобиль гражданина Семенова 

столкнулся с автомобилем Мерседес, в котором находился военный и военно-морской 

атташе посольства Болгарии. Сотрудники ГИБДД составили план-схему и установили, что 

в аварии виновен водитель посольства Болгарии. Семенов обратился в районный суд по 

месту нахождения посольства с иском о возмещении ущерба, причиненного автомобилю. 

Решите дело по существу. 

7. Расшифруйте аббревиатуры международных организаций: 

АСЕАН, АТПФ, ОАЕ, ВТО, ГУАМ, ЕАСТ, ЕС, ЛАГ, МАГАТЭ, ФАИ, НАТО, 

НАФТА, ОБСЕ, ООН, ОПЕК, СААРК, СНГ, ССАГПЗ, ШОС, ЮНЕСКО, ИКАО, 

ЮНИСЕФ, МАГАТЭ  

8. Государства создали международную региональную организацию. При 

составлении ее устава в нем не были предусмотрены положения о выходе из организации. 

Одно из государств-участников, не желая выполнять обязательства по уставу этой 

организации, заявило о своем выходе из нее. 

Возможен ли выход из международных организаций и на каких условиях? 

Возможен ли запрет выхода из международной организации?  

9. В 2006 году КНДР заявила о проведении испытаний ядерного оружия – 

подземного ядерного взрыва. Некоторые государства скептически отнеслись к этому 

заявлению, поскольку посчитали, что у КНДР нет такой возможности. Тем не менее, в 

районе предполагаемых испытаний действительно были зафиксированы подземные 

толчки, возможно вызванные ядерным взрывом. Международное сообщество осудило 

действия КНДР. Ряд государств ввели санкции в отношении нее.  

Представляет ли деятельность КНДР угрозу международной безопасности? Могут 

ли государства применять санкции в отношении КНДР? Что в данном случае может 

предпринять Совет Безопасности ООН? 

10. Президент Боливии Эво Моралес неоднократно выступал в поддержку 

культивирования коки на территории государства. Листья коки служат сырьем для 

производства кокаина, значительная часть которого распространяется на территории 

США. Правительство США неоднократно призывало Боливию прекратить поддержку 

выращивания населением этого растения. В свою очередь боливийские власти обращали 

внимание на то, что листья коки пригодны не только для производства наркотика, но и 

матэ, вина, сладостей и других пищевых продуктов. Кроме того, выращивание коки 

является условием выживания для индейцев – коренных народов Боливии. Каждая семья в 

Боливии может возделывать коку на плантации не более 1,6 га. В 2006 году президент 

Боливии заявил о начале промышленной обработки коки.  

Создает ли Боливия угрозу международной безопасности? Что в данной ситуации 

может предпринять международное сообщество? 

Вариант 3 

 

1. Решите задачу. 

Г-н Г., отбывал тюремное заключение. В тюрьме 27 октября 2005 г. произошли 

беспорядки. На следующий день, раненый при усмирении волнений офицер тюремной 

службы дал показания, в которых опознал одного из нападавших на него: «Это был 

заключенный, которого я знаю в лицо, думаю что это был Г.» 

Вместе с другими подозреваемыми г-н Г., был временно помещен в отдельную 

часть тюрьмы. Он был допрошен офицерами тюремной администрации, которые 

предупредили его, что собранные факты будут доложены для решения вопроса о 

возбуждении судебного преследования за нападение. Однако 5 ноября офицер тюремной  

администрации внес уточнения в свои первоначальные показания, заявив, что не уверен, 

что на него напал именно Г.  

Два дня спустя другой офицер тюремной администрации направил рапорт, что Г., 

во время беспорядков находился рядом с ним, не принимая в них участия. В тот же день Г., 
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был возвращен в обычную камеру. Против него не было выдвинуто никаких обвинений. 

В марте 2006 г., боясь, что первоначальные показания могут отрицательно сказаться 

на его судьбе Г., обратился в Министерство юстиции с просьбой  разрешить ему получить 

консультацию адвоката о возможности предъявить соответствующему сотруднику тюрьмы 

гражданский иск о клевете. Его ходатайство было отклонено 6 июня 2006 г. 

Обоснуйте позицию заявителя, который полагает, что указанными действиями  

были  допущены нарушения Европейской Конвенции по правам человека.  

2. В соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН на территории Ирака 

началась военная операция. Контингент вооруженных сил, состоящий из военнослужащих 

различных государств, вошел на территорию Ирака и встретил сопротивление 

правительственных войск. На их стороне в вооруженное столкновение вступили также и 

мирные жители. В результате на территории Ирака до сих пор происходят вооруженные 

столкновения.  

Можно ли сделать вывод о наличии на территории Ирака вооруженного конфликта? 

К какому виду его можно отнести? Могут ли международные вооруженные силы на 

территории Ирака иметь статус воюющей стороны? Применяются ли в данной ситуации 

Женевские конвенции 1949 года?  

3. В 2004 году в средствах массовой информации были распространены материалы 

о пытках в отношении иракских военнослужащих, помещенных в тюрьму «Абу-Грейб» 

под Багдадом. В пытках обвинялись американские и британские военнослужащие.  

Может ли данная ситуация стать предметом разбирательства в Международном 

уголовном суде?  

4. В 1999 году РФ начала на территории Чечни контртеррористическую операцию. 

На территорию республики были стянуты вооруженные силы. Они вступили в 

столкновение с незаконными вооруженными формированиями, рассматривавшимися 

правительством Республики Ичкерия как собственные вооруженные силы. Первоначально 

руководство операцией осуществляла ФСБ. В средствах массовой информации эти 

события получили название «Вторая чеченская кампания», т.е. воспринимались по сути 

как вооруженный конфликт.  

Можно ли квалифицировать контртеррористическую операцию в Чечне как 

внутренний вооруженный конфликт? Как следует воспринимать использование 

российскими государственными деятелями в высказываниях по поводу этой операции 

термина «война»? Применяется ли к этой операции международное гуманитарное право? 

Могут ли быть привлечены члены неправительственных вооруженных формирований в 

Чечне к ответственности за сопротивление российским вооруженным силам в ходе этой 

операции? 

5. Государство А проводило военные учения. Одна из ракет, которая должна была 

поразить учебную цель, сбила гражданский самолет государства Б. Самолет затонул в 

открытом море неподалеку от места проведения учений, все пассажиры и члены экипажа 

(граждане государства Б.) погибли. Чтобы установить причины происшествия была 

создана Межгосударственная следственная комиссия, которая однозначно установила 

причину гибели самолета – попадание ракеты государства А. После обнародования 

выводов комиссии президент государства А выразил сожаления в связи с произошедшим 

инцидентом и соболезнования близким погибших. 

Можно ли привлечь государство А к международной ответственности? Как следует 

понимать поведение президента государства А? Может ли государство Б выступить от 

имени родственников погибших и потребовать от государства А выплат в связи со 

смертью пассажиров и членов экипажа? 

6. Латвия, Литва и Эстония неоднократно после 1990 года поднимали вопрос о 

выплате им компенсаций за период советской оккупации. В 1940 году государства вошли в 

состав СССР на условиях полноправных союзных республик.  

Какие правовые документы легли в основу присоединения трех прибалтийских 



государств к СССР? Может ли в данном случае наступить международная 

ответственность? К кому следует предъявить требования о компенсации? 

7. Специальный репортер ООН погиб во время служебной командировке в одной из 

африканских стран. В ходе расследования выяснилось, что их группа отклонилась от 

заранее согласованного с властями страны маршрута и оказалась на территории, 

подконтрольной повстанческому движению. Вся группа, включая специального репортера, 

была захвачена повстанцами и казнена. Вдова репортера обратилась с требованием о 

выплате ей компенсации. 

К кому должно быть адресовано это требование? Можно ли привлечь к 

ответственности ООН? Можно ли в данном случае привлечь государство к 

международной ответственности? Несут ли повстанческие и национально-

освободительные движения международную ответственность? 

8. Гражданин Азербайджана Е. был взят под стражу в 2005 году, поскольку в 

отношении него в РФ находится запрос на выдачу его Азербайджану за дезертирство, 

совершенное в 1993 году. В течение 6 месяцев гражданин Е. находился под стражей, 

однако власти Азербайджана не прислали подтверждения своего запроса, и он был 

освобожден. Спустя еще полгода гражданин Е. снова был арестован на том же основании. 

Есть ли основания для выдачи Е.? Может ли РФ отказать в его выдаче 

Азербайджану? Может ли Е. требовать выплаты компенсации за время, проведенное под 

стражей? 

9. Гражданин России И. совершал кражи на территории РФ, Украины и Беларуси. 

Властями Украины он был задержан на месте преступления. РФ и Беларусь обратились к 

властям Украины с запросами на выдачу И. Запрос РФ пришел 15 июня 2006 года, а запрос 

Беларуси 18 июня 2006 года.  

Как должны поступить власти Украины? Могут ли они отказать в выдаче обоим 

государствам? Если Украина все-таки решит выдать И., какому государству ей следует 

отдать предпочтение? Может ли Украина сама осудить И. за все преступления, 

совершенные на территории трех государств? 

10. На территории РФ находится гражданин К., разыскиваемый Международным 

уголовным судом по обвинению в совершении международных преступлений на 

территории Боснии во время вооруженного конфликта (убийство мирных жителей, 

геноцид). На арест К. был выдан ордер Прокурором МУС. К. обратился к РФ с просьбой 

предоставить ему политическое убежище. Прокурор и Председатель МУС при поддержке 

западноевропейских государств попросили РФ оказать содействие международному 

правосудию и передать К. для преследования МУС. 

Должна ли РФ передать К. МУС? Может ли РФ отказать в передаче К.? Может ли 

быть предоставлено политическое убежище К. на территории РФ? 

 

Вариант 4 

 

1. В соответствии со ст. 2 Договора о принципах деятельности государств по 

исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие 

небесные тела, 1967 г. эти объекты не подлежат национальному присвоению ни путем 

провозглашения на них суверенитета, ни путем использования или оккупации, ни любыми 

другими средствами. Ни США, ни РФ не ратифицировали этот договор. В начале 1997 года 

предприниматель из Калифорнии, объявил себя собственником Солнечной системы и 

начал продавать участки на Луне в собственность другим лицам через свое «Лунное 

посольство». Право собственности подтверждалось выданным сертификатом.  

Каков статус Луны и других небесных тел? Каков порядок использования этой 

территории? Возможет ли пересмотр статуса данных объектов и в каком порядке?  

2. Между двумя государствами, освободившимися от колониальной зависимости, 

возник спор о прохождении границы. Специального договора, устанавливающего между 



ними границу, не было заключено. По этой причине одно из государств утверждало, что 

границ между ними вообще нет. Другое в свою очередь ссылалось на то, что граница 

между ними была установлена двусторонним договором их бывших метрополий. В 

Договор о дружбе и сотрудничестве бывшие колонии включили положения о том, что они 

признают существующие границы. Карт с делимитацией территорий к договору 

приложено не было.  

Можно ли считать, что граница между бывшими колониями установлена? 

Сохраняет ли для них действие договор о границах, заключенный в период их 

колониальной зависимости? В каком порядке может быть разрешен данный спор? 

3. Между двумя государствами, имеющими выход к Северному Ледовитому океану, 

возник спор о разграничении континентального шельфа. Первое государство 

руководствовалось договором по Арктике, а второе настаивало на том, что необходимо 

заключить двусторонний договор о разграничении континентального шельфа. Первое 

государство считало, что в этот процесс должны быть включены все арктические 

государства.  

В чем особенности реализации суверенных прав государств на континентальном 

шельфе в Северном Ледовитом океане? Что означает термин «секторальная теория»? 

Могут ли государства, не имеющие выхода к Северному Ледовитому океану использовать 

его континентальный шельф?  

4. Рыболовное судно, на котором отсутствовали признаки «национальности», 

осуществляло промысел в исключительной экономической зоне государства А. 

Пограничный корабль задержал судно, изъял улов и арестовал членов экипажа. В 

последующем было выяснено, что рыболовное судно принадлежит государству Б. Членам 

экипажа были предъявлены следующие обвинения:  

- нарушение государственной границы; 

- незаконный промысел на территории государства А.; 

- шпионаж. 

Правительство государства А. обратилось к правительству государства Б. с 

просьбой о возмещении ущерба. 

Правомерны ли обвинения, предъявленные членам экипажа рыболовного судна? 

Каким образом может осуществляться промысел в исключительной экономической зоне? 

Будет ли отличаться решение задачи, если судно принадлежит частному лицу, 

зарегистрированному в государстве Б.? 

5. Проводя патрулирование в территориальном море, пограничный корабль 

государства А. обнаружив за его пределами иностранный корабль, начало преследование, 

которое продолжалось в открытом море. Осуществив задержание, командир пограничного 

отряда приказал провести досмотр судна. В результате досмотра на иностранном корабле 

была обнаружена партия незаконно перевозимого оружия. 

Какие действия должен предпринять командир отряда? Правомерно ли задержание 

иностранного корабля в открытом море? Не противоречат ли действия пограничного 

корабля принципу свободы судоходства? В каких случаях судно может быть задержано в 

открытом море? 

6. Государство А., не имеющее выхода к морю, разместило свои военные корабли в 

порту государства Б. Правительство государства Б. предприняло меры, в соответствии с 

которыми, корабли государства А. были выдворены  за пределы территориального моря. В 

своем обращении к правительству государства А. правительство государства Б. ссылалось 

на то, что данные действия не были согласованы с ним и что такие действия противоречат 

нормам международного морского права и ограничивают суверенитет государства Б. 

Что означает принцип свободы судоходства? Каким образом государство, не 

имеющее выхода к морю может реализовать данный принцип? Правомерны ли действия 

государства А. и государства Б.?   

7. 1 сентября 1983 года в воздушное пространство СССР вторгся гражданский 



самолет «Боинг-747». Самолет выполнял рейс из Южной Кореи в США. Он отклонился от 

своего маршрута, который не должен был проходить через территорию СССР. В районе 

острова Сахалин самолет был сбит советским истребителем, 269 пассажиров и члены 

экипажа погибли. СССР утверждал, что самолет залетел на его территорию намеренно, с 

разведывательной целью.  

Каков режим воздушного пространства над сухопутной и морской государственной 

территорией? Может ли государство пресекать незаконное вторжение в свое воздушное 

пространство, уничтожая самолеты-нарушители? Правильно ли с точки зрения 

международного права поступил в данной ситуации СССР? 

8. 15 марта 2001 года трое граждан РФ захватили самолет «Внуковских авиалиний», 

следовавший рейсом Стамбул – Москва. Они потребовали направить самолет в Медину, а 

затем после дозаправки вылететь в Афганистан. Самолет совершил посадку в Медине, где 

после многочасовой стоянки спецподразделение Саудовской Аравии штурмовало самолет, 

поскольку из переговоров с угонщиками власти сделали вывод о наличии серьезной 

угрозы жизни членов экипажа. Один из террористов погиб, двое было схвачено. Во время 

штурма также погибла бортпроводница. Самолет, члены экипажа и пассажиры вскоре 

были отправлены в РФ. Двое захваченных преступников были помещены в тюрьму 

Саудовской Аравии.  

Какие международные договоры могут быть применимы в данном случае? 

Предполагают ли они осуждение угонщиков самолета? Где может произойти их 

осуждение? Обязана ли Саудовская Аравия выдать угонщиков РФ по ее просьбе? 

9. В результате аварии на химическом предприятии в Китае произошло загрязнении 

притока реки Амур. Китайские власти не смогли предотвратить попадание вредных 

выбросов в пограничную реку. В результате был причинен экологический ущерб РФ.  

Есть ли обязанность у Китая или его частных лиц возместить причиненный РФ 

ущерб? Что такое трансграничный ущерб? Какие акты регулируют возмещение 

трансграничного ущерба? 

10. Киотский протокол  к Рамочной конвенции ООН об изменении климата 

предусматривает установление квот на выброс парниковых газов. Целью принятия 

Протокола является суммарное снижение выброса парниковых газов на всей планете. 

Развивающееся государство-участник Протокола не выбирает свою квоту из-за слабого 

развития промышленности. Канада предложила этому государству уступить ей часть 

квоты.  

Возможно ли уступка или продажа квоты по выбросу парниковых газов другому 

государству? Каков механизм реализации Киотского протокола? Реализует ли РФ какие-

либо мероприятия в рамках Киотского протокола? 

 

ТЕСТИРОВАНИЕ 

 

Тест тренировочный 
(на некоторые вопросы может быть более одного правильного ответа) 

 

№ 
Задание 

Балл 

1. 1. Первым документом в области международного права принято 

считать: 

А) Договор египетского фараона Рамзеса II с царем хеттов Хеттушилем 

III 1278 г. до н.э.; 

Б) Вестфальский трактат 1648 г.; 

В) Гаагская конференция мира 1899 г.; 

1 

2. 2 Предмет международного права – это: 

А) Общественные отношения между субъектами международного 

1 



права; 

Б) Общественные отношения, регулируемые принципами и нормами 

международного права; 

В) Общественные отношения, регулируемые принципами и нормами 

международного права, между субъектами международного права; 

3. 3. Один из древнейших принципов международного права pacta sunt 

servanda означает: 

А) Добросовестное выполнение международных субъектов 

международного права возложенных на них обязательств; 

Б) Международное право только для государств; 

В) Государства выполняют свои международные обязательства только 

пока им это выгодно; 

1 

4. 4. Самая многочисленная международная организация по количеству 

стран-участниц: 

А) Организация Североатлантического Договора (НАТО); 

Б) Совет Европы; 

В) Организация Объединенных Наций (ООН); 

1 

5. 5. Государственная территория это: 

А) Часть геосферы, находящаяся под исключительным суверенитетом 

определенного государства; 

Б) Часть геосферы, находящаяся под исключительным суверенитетом 

определенного государства и в пределах его государственных границ; 

В) Часть геосферы, находящаяся в пределах государственных границ; 

1 

6. 6. Дипломатическое и консульское право – это: 

А) Совокупность правовых норм, регулирующих структуру органов 

внешних сношений; 

Б) Совокупность правовых норм, регулирующих функции органов 

внешних сношений; 

В) Совокупность правовых норм, регулирующих структуру, функции и 

деятельность органов внешних сношений в процессе осуществления 

межгосударственных официальных контактов; 

1 

7. 7. Вооруженные конфликты могут быть: 

А) Международные вооруженные конфликты; 

Б) Вооруженные конфликты немеждународного характера; 

В) Международные вооруженные конфликты, вооруженные конфликты 

немеждународного характера; 

1 

8. 8. Непосредственные переговоры как средства обеспечения мира – это: 

А) Поиск решения разногласий самими спорящими сторонами путем 

установления непосредственного контакта и достижения соглашения 

между ними; 

Б) Поиск решения разногласий самими спорящими сторонами путем 

установления непосредственного контакта; 

В) Поиск решения разногласий самими спорящими сторонами путем 

достижения соглашения между ними; 

1 

9. 9. Является ли Россия членом Совета Безопасности; 

А) Да, Россия - постоянный член Совета Безопасности; 

Б) Да, Россия – временный член Совета Безопасности; 

В) Нет; 

1 

10. 10. К видам международно-правовой ответственности относят: 1 



А) Материальная и политическая ответственность; 

Б) Только политическая ответственность; 

В) Только материальная ответственность. 

11. 11. Норма “jus cogens” означает: 

А) право народов 

Б) императивная норма общего международного права 

В) право на войну 

1 

12. 12. В каком году были созданы ООН, НАТО и ОВД 

А) ООН – 1919г., НАТО – 1945г., ОВД – 1924г. 

Б) ООН – 1945г., НАТО – 1949г., ОВД – 1955г. 

В)  ООН – 1922г., НАТО – 1947г. ОВД – 1964г. 

1 

13. 13. Государства в международном праве наделяются универсальной 

правосубъектностью. Что это означает: 

А) возможность государства в одностороннем порядке определять свое 

членство в международных организациях 

Б) возможность государства не отвечать по принятым на себя 

международным обязательствами 

В) возможность участвовать в создании норм международного права,     

создании и поддержании международного правопорядка, а также 

выполнять взятые на себя международные обязательства. 

1 

14. 14. Статус постоянного нейтралитета  в международном праве означает: 

А) отказ от участия в военно-политических блоках (союзах) 

Б) отказ государства от членства в международных организациях 

В) отказ государства от сотрудничества с другими государствами 

(политика изоляционизма). 

1 

15. В соответствии с Уставом ООН основными органами ООН являются:  

А) Генеральная Ассамблея, Совет Безопасности, Совет Министров, 

Секретариат 

Б) Совет Безопасности, Совет Министров, Суд по правам человека 

Секретариат 

В) Генеральная Ассамблея, Совет Безопасности, ЭКОСОС, 

Международный суд, Совет по опеке, Секретариат 

1 

16. Некомбатантами в вооруженных конфликтах выступают: 

А) лица из числа медицинского и духовного персонала, которые входят 

в состав вооруженных сил 

Б) лица, входящие в состав вооруженных сил воюющих стран, 

непосредственно ведущие боевые действия против неприятеля с 

оружием в руках 

В) наемники, лазутчики и шпионы 

1 

17. На какие вооружения распространяется ДОВСЕ: 

А) на все виды вооружений и техники в зоне применения ДОВСЕ  

Б) на пять основных категорий обычных вооружений и техники 

В) оба ответа неправильные 

1 

18. В какой суд не могут обращаться физические и юридические лица:  

А) в Суд Европейских Сообществ (Суд  ЕС) 

Б) в Европейский суд по правам человека  

В) в Международный суд ООН 

1 

19. Как в международном праве решается вопрос о международной 

правосубъектности субъектов федеративных государств: 

1 



А) субъекты федеративного государства могут заключать соглашения с 

иностранными государствами, если такое правомочие предусмотрено в 

федеральной конституции 

Б) субъекты федеративного государства могут заключать соглашения с 

иностранными государствами, так как это прямо предусмотрено в 

конкретном международном акте 

В) субъекты федеративного государства не могут заключать соглашения 

с иностранными государствами 

20. Понятие агрессия получило свое нормативное закрепление в 

следующем международном правовом акте: 

А) в Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 

Б) в Резолюции Совета Безопасности ООН  

В) в Статуте международного суда 

1 

21. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

ЗАКРЕПЛЕНЫ В 

а) международных договорах 

б) международных обычаях 

в) национальном законодательстве 

1 

22. ЖАЛОБА В ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

ДОЛЖНА БЫТЬ ПОДАНА В ТЕЧЕНИИ 

а) 6 месяцев с момента вынесения последнего решения 

внутригосударственным органом 

б) 8 месяцев с момента вынесения последнего решения 

внутригосударственным органом 

в) 12 месяцев с момента вынесения последнего решения 

внутригосударственным органом 

1 

23. НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ВИДАМИ ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТОВ  

а) справедливые и несправедливые 

б) мировые и локальные 

в) правомерные и противоправные 

1 

24. ОГРАНИЧЕННЫМ В ПРИМЕНЕНИИ ВИДОМ ВООРУЖЕНИЙ 

ЯВЛЯЮТСЯ 

а) термобарические боеприпасы 

б) противопехотные мины 

в) химическое оружие 

1 

25. РЕЖИМ ВОЕННОГО ПЛЕНА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА 

а) некомбатантов 

б) наемников 

в) мирное население 

1 

26 ОККУПИРУЮЩАЯ ДЕРЖАВА В ОТНОШЕНИИ ГРАЖДАНСКОГО 

НАСЕЛЕНИЯ ИМЕЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ОБЯЗАННОСТИ 

а) обеспечивать его жизнедеятельность 

б) репатриировать его 

в) воздерживаться от реквизиции имущества 

1 

Всего 26 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

1. Международное право как особая правовая система.  



2. Международные правоотношения: понятие, виды, особенности. Структура 

международных правоотношений. 

3. Субъекты международного права: понятие, виды. 

4. Международная правосубъектность. 

5. Функции международного права. 

6. Соотношение и взаимодействие международного и внутригосударственного права.  

7. Нормы и источники международного права. 

8. Реализация норм международного права. 

9. Система современного международного права.  

10. Международное право как учебная дисциплина. 

11. Международное право как наука. 

12. Понятие принципов международного права, их система и правовое оформление. 

13. Общая характеристика принципов международного права. 

14. Закрепление основных принципов международного права в правовой системе 

Российской Федерации. 

15. Периодизация международного права.  

16. Зарождение международного права.  

17.  Международное право в средние века. 

18.  Вестфальский мир 1648 г. и его влияние на развитие международного права. 

Французская революция и ее роль в развитии современного международного права. 

19. Международное право в XIX – начале ХХ вв.  

20.  Первая мировая война и международное право. Версальский мирный договор 1919 

г. Лига наций и ее роль в развитии международного права. 

21.  Роль ООН и других международных организаций в становлении современной 

системы международного права.  

22. Основные тенденции развития международного права в XXI веке. 

23.  Основные этапы развития международного антинаркотического права.  

24. Право международных договоров как отрасль международного права. 

25. Международный договор: понятие, юридическая природа. Виды, форма и 

структура международных договоров.  

26. Порядок заключения международных договоров, их вступление в силу.  

27. Действие международных договоров в пространстве и времени.  

28. Прекращение и приостановление действия международного договора. 

29. Заключение, исполнение и прекращение международных договоров Российской 

Федерации.  

30. Право международных организаций и конференции как отрасль международного 

права.  

31. История создания международных организаций.  

32. Международная организация: понятие, признаки. 

33. Организация объединенных наций (ООН): история создания и правовой статус.  

34. Европейский союз (ЕС): правовая основа функционирования и основные органы. 

Взаимодействие Российской Федерации и Европейского союза. 

35. Совет Европы: правовая основа деятельности, состав, органы.  

36. Международная конференция: понятие, цели и задачи созыва, виды конференций.  

37. Роль международных организаций и конференций в борьбе с незаконным оборотом 

наркотиков. 

38. Международное право прав человека как отрасль международного права.  

39. Понятие населения в международном праве.  

40. Понятие гражданства (подданства) и международное право.  

41.  Правовой режим иностранцев: понятие, виды.  

42. Лица без гражданства. Беженцы, мигранты и вынужденные переселенцы.  

43. Право убежища. Правовые основы предоставления убежища в России. 



44. Международные стандарты в области прав человека: понятие, характеристика, 

правовые основы. 

45. Международная защита общих прав человека. Международная защита прав 

женщин и детей. 

46. Международно-правовые вопросы соблюдения прав человека в России. 

47. Международное гуманитарное право (право вооруженных конфликтов) как отрасль 

международного права.  

48. Принципы права вооруженных конфликтов. 

49. Международный вооруженный конфликт и вооруженный конфликт 

немеждународного характера: понятие, признаки, соотношение. 

50. Международно-правовое регулирование вооруженных конфликтов. 

51. Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов.  

52. Территория: понятие и виды.  

53. Государственная территория: понятие, состав (структура), юридическая природа, 

правовой режим.  

54. Государственная граница: понятие, правовой режим.  

55. Международные (пограничные) реки, озера, каналы, судоходство по ним 

(использование). Доктрины о статусе международных водотоков. 

56. Общая характеристика территорий со смешанным правовым режимом.  

57. Международное морское право как отрасль международного права.  

58. Виды водных пространств, их общая характеристика. 

59. Континентальный шельф и международная территория морского дна: понятие, 

правовой режим. 

60. Международное воздушное право как отрасль международного права. 

61. Роль международных организаций в регулировании деятельности международной 

гражданской авиации.  

62. Виды международных полетов.  

63. Правовой статус воздушного судна и экипажа.  

64. Международное космическое право как отрасль международного права.  

65. Правовое положение и режим использования космического пространства и 

естественных небесных тел. 

66. Правовой статус космонавтов и искусственных космических объектов. 

67. Деятельность международных организаций в космическом пространстве.  

68. Дипломатическое и консульское право как отрасль международного права.  

69. Органы внешних сношений государств.  

70. Дипломатические представительства: виды и функции.  

71. Консульские учреждения: понятие, виды, состав (структура).  

72. Международный спор: понятие, классификация, правовые последствия. 

73. Принцип мирного разрешения международных споров и мирные средства 

разрешения международных споров. 

74. Мирное урегулирование споров в ООН, Европейском союзе, Содружестве 

независимых государств. 

75. Право международной безопасности как отрасль международного права. 

76. Всеобъемлющая система поддержания мира и безопасности: понятие, структура, 

общая характеристика. 

77. Универсальная система коллективной безопасности.  

78. Региональные системы коллективной безопасности.  

79. Разоружение и ограничение вооружений.  

80. Международно-правовая ответственность: понятие и основания возникновения.  

81. Международное правонарушение: понятие, признаки, виды, состав. Отграничение 

международных правонарушений от смежных деяний.  



82. Виды и формы международно-правовой ответственности. Реализация 

международно-правовой ответственности.  

83. Обстоятельства, освобождающие от международно-правовой ответственности.  

84. Международное уголовное право как отрасль международного права.  

85. Международные преступления и преступления международного характера.  

86. Понятие международной борьбы с преступностью, ее особенности и формы.  

87. Международные органы по борьбе с преступностью.  

88. Международный уголовный суд: правовые основы деятельности, структура, 

порядок функционирования. 

89. Направления и виды сотрудничества государств по борьбе с преступностью.  

90. Общая характеристика отдельных видов преступлений и сотрудничество 

государств в борьбе с ними.  

91. Современное состояние института экстрадиции: опыт Российской Федерации. 

92. Международное экологическое право как отрасль международного права.  

93. Нормативная и организационная формы сотрудничества государств по охране 

окружающей среды.  

94. Охрана окружающей среды в период войны и вооруженных конфликтов. 

 



Словарь основных понятий и терминов  

 

А 

Агрессия – применение вооруженной силы государства против суверенитета, 

территориальной неприкосновенности или политической независимости другого государства 

или каким-либо иным способом, несовместимым с уставом ООН. 

Ад референдум - подписание договора с условием  последующего одобрения 

компетентным органом государства. 

Ад-хок – специальный арбитраж создаваемый сторонами для рассмотрения 

конкретного спора. 

Акт признания - юридический факт, с которым международное право связывает 

возникновение, изменение или прекращение международных правоотношений. 

Аннексия  - захват оккупированной территорий и распространение на нее 

суверенитета государства-оккупанта. 

Аннулирование - это отказ государства от договора, когда есть к тому достаточные, 

строго определенные нормами международного права основания. 

Антарктика – это территория земного шара, южнее 60 градусов южной широты 

включающий в себя материк Антарктику, шельфовые ледники и прилегающие моря. 

Апатриды - липа, не имеющие гражданства. 

Арктика - часть земного шара, ограниченная северным полярным круге включающая 

в себя окраины материков Евразия и Северная Америка, а также северный Ледовитый 

океан. 

Архипелажные  воды – состоят из вод, расположенных между островами, 

входящими в состав государства-архипелага, которые отграничиваются от других частей 

моря вокруг государства-архипелага и прямыми исходными линиями, соединяющими 

наиболее выдающиеся в море точки наиболее отдаленных островов и обсыхающих рифов 

архипелага. 

Аутентичность -  подлинность и достоверность договора. 

 

Б 

Бактериологическое (биологическое оружие) - запрещенное конвенцией «о 

запрещении разработке, производства и накопления запасов бактериологического оружия 

и об их уничтожении» от  10 апреля 1972 года. 

Бедствие – ситуации, возникающие, когда представитель государства под 

воздействием сил природы или аварий вынуждены не соблюдать международные 

обязательства, не имея другой возможности спасти свою жизнь или жизнь вверенных лиц. 

Бипатриды - лица с двойным гражданством. 

 

 

 

В 

Вероломство – обязательство, внушающее доверие противнику (обещание 

пощады), но умышленно нарушаемые для получения военного преимущества. 

Версия -  перевод конвенции или иного документа на язык, не признанный 

официальным. 

Внешняя граница территориального моря - линия, каждая точка которой находится от 

ближайшей точки исходной линии на расстоянии равной ширине территориального моря, каждое 

государство имеет право устанавливать ширину своего территориального моря до предела, не 

превышающего 12 морских миль, отмеряемых от исходных линий. Нормальной исходной 

линией для измерения ширины территориального моря  является  линия  наибольшего 

отлива вдоль берега, указанная на официально признанных прибрежным государством 

морских картах крупного масштаба. 



Внутреннее право международных организаций - право, созданное для 

регулирования  внутриорганизационного  механизма и тех отношений, которые 

складываются между организаций, должностными лицами и иными сотрудниками 

организаций. 

внутренней компетенции мер. 

Внутренние морские воды – водное пространство, расположенное между береговой 

линией и теми исходными линиями, от которого отсчитывается ширина территориального 

моря. 

Водная территория- все водоемы, расположенные на сухопутной территории и 

части вод морей и океанов, прилегающие к берегам. 

Военная контрабанда – признаются грузы нейтральных собственников или 

противника на судах нейтральных государств, которые воюющая сторона запрещает 

доставлять  своему противнику. 

Военная оккупация - временное занятие в ходе войны вооруженными силами 

одного государства территории другого государства и принятие на себя управления этими 

территориями. 

Военнопленные – лица из состава регулярных и нерегулярных вооруженных сил 

(Комбатанты) попавшие во власть неприятеля. 

Военные объекты - те объекты, которые в силу своего расположения, назначения 

или использования вносят эффективный вклад в военные действия и разрушения, захват или 

нейтрализация которых при существующих обстоятельствах дает явное военное 

преимущество. 

Военный летательный аппарат – это летательный аппарат, принадлежащий 

вооруженным силам какого-либо государства и имеющий внешние признаки, отличающие 

его от летательных аппаратов других государств. 

Воздушная  территория - все воздушное пространство, расположенное над 

сухопутной и водной   территорией, простирающееся практически до космоса – высотой 

100 – 110 км., но практически используется авиацией на высоту до 20 – 25 км. 

Воздушное пространство (неюридический смысл) – это надземное пространство, 

заполненное воздухом. 

Воздушное пространство (правовой смысл) – это территория с определенным 

юридическим статусом. 

Воздушное судно - это летательный аппарат, который может держаться в атмосфере 

за счет взаимодействия с воздухом, отличного от взаимодействия с воздухом,  отраженным 

от земной поверхности. 

Вред (ущерб)  -  причинение ущерба защищаемым международным правом, 

законным интересам государств либо всему международному сообществу. Ущерб может 

быть материальным и нематериальным. 

Вспомогательные органы – координируют деятельность, заслушивают доклады, 

выносят свои рекомендации 

 

Г 

Геноцид - действия, совершаемые с намерением уничтожить полностью или 

частично какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу.  

Гипотеза – условия, при которых норма реализуется, то есть применяется правило 

поведения. 

Государственная   граница – действительная или воображаемая линия и проходящая 

по этой линии вертикальная поверхность, ограничивающая территорию одного 

государства от сопредельной территории другого государства, определяющая 

государственную территорию, пространственный предел государственного суверенитета.  

Государственная собственность - имущество, а также права и интересы, которые на 

момент правопреемства принадлежали, согласно внутреннему праву государства - 



предшественника, этому государству. 

Государственная территория – часть геосферы ( суши, вод и воздушного 

пространства Земли), находящаяся под исключительным суверенитетом определенного 

государства и в пределах его государственных границ. 

Государство-правопреемник - государство, сменившее предшественника. 

Государство-предшественник  - государство, которое было сменено другим при  

Гражданское  население - лица, которые находятся в случае конфликта или 

оккупации во власти стороны, находящейся в конфликте или оккупации державы, 

гражданами которой они не являются. 

 

Д 

Делимитация - согласование   государствами линии прохождения границы и 

нанесение ее на карту, прилагаемую к договору. 

Демаркация - обозначение на местности лини, прохождения государственных 

границ. 

Денежные знаки - это бумажные деньги, включая банковые билеты, металлическая 

монета, имеющая хождение в силу закона.  

Денонсация – отказ государства от договора с предварительным предупреждением 

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

договором. 

Депозитарий – хранит подлинник международного договора и выполняет в  

отношении этого договора определенные функции. 

Де-факто – является неполным, так как возникающие отношения между 

признающим и признаваемым государством не доводят до уровня дипломатических 

отношений. 

Де-юре - является полным признанием, что означает обмен между признающим и 

признаваемым государствами дипломатическими представительствами, то есть 

установление стабильных дипломатических отношений. 

Дипломатическое   представительство - орган  аккредитующего государства, 

учрежденный на территории государства пребывания для поддержания дипломатических 

отношений между ними. 

Диспозиция – правило поведение субъектов международных правоотношений. 

Добровольцы (волонтеры) – иностранные граждане, которые в силу политических и 

иных убеждений, а не из материальных соображений поступают на службу в армию какой-

либо воюющей стороны и включаются в личный состав вооруженных сил. 

Добрые услуги - способ разрешения спора, при котором сторона не участвует в 

споре по своей инициативе или  по просьбе государств, находящихся в споре, вступает в 

процесс урегулирования. 

Договаривающееся государство - государство, которое согласилось на 

обязательность для него договора, независимо от того вступил ли договор в силу. 

Договорная форма сотрудничества – одна из форм сотрудничества государств по 

охране окружающей среды, заключающаяся в разработке и принятии договоров по 

различным аспектам проблем. 

Договорный нейтралитет – устанавливается договором на неопределенный срок и действует 

только в отношении тех государств, которые участвуют в договоре. 

Доктрина международного права - система  взглядов и концепций, изложенная в 

научных трудах юристов – международников. 

Документально не закрепленные нормы – обычные международно-правовые 

нормы. 

Документально-закрепленные нормы - установленные и зафиксированные в 

 

З 



Заключение договора — все действия государства, начиная от его переговоров и 

кончая вступлением договора в силу. 

Закрытое море - море, которое омывает 6epeга нескольких  государств и по своему 

географическому положения не может быть использовано для транзитного прохода через него в 

другое море. 

Замирание по субъектам - когда в военных действиях  не должны были участвовать 

лица духовного звания, паломники, вдовы, купцы, дети до 12 лет. 

Запускающее государство – государство, осуществляющее запуск, а также государств, с 

территории или установок которого осуществляется запуск. 

 

И 

Императивные нормы – это нормы общего международного права, которые 

принимаются и признаются международным сообществом государств в целом, как норма, 

отклонение от которой не допустимо и которая может быть изменена только последующей 

нормой общего международного права, носящей такой же характер.  

Инкорпорация - собирание в определенном порядке (предметном, хронологическом) 

действующих нормативно-правовых актов и изданий в виде сборников. 

Иностранные военные советники и инструкторы - лица, входящие в вооруженные 

силы другого государства, которые в соответствии с международными соглашениями 

находятся в другом государстве для оказания помощи в освоении боевой техники и 

обучении личного состава вооруженных сил. 

Иностранные граждане - лица, находящиеся на территории  государства, 

гражданами которого они не являются, и имеющие доказательства принадлежности в 

гражданстве другого государства. 

Институт призов - любое торговое судно противника вне зависимости от характера 

перевозимого им груза. 

Исключительная   экономическая   зона   -  морской   район,   находящийся   за 

пределами территориального моря и прилегающий к нему, шириной не более 200 морских 

миль, отсчитываемых от тех же исходных линий, от которого измеряется ширина 

территориального моря. 

Источники  международного права – формы существования международно-

правовых норм, то есть, установленные государствами в процессе нормотворчества, 

формы воплощения согласованных решении. 

 

К 

Капер - любой частный  судовладелец, получивший от государства каперское 

свидетельство на захват неприятельских судов и находящегося на них имущества. 

Каперство - нападение в открытом море вооруженных частных торговых судов (но 

под военным флагом) воюющего государства с его разрешения (каперского свидетельства 

установленного образца) на неприятельские торговые суда или суда нейтральных стран, 

перевозящие грузы для неприятельского государства. 

Капитуляции -прекращение военных действий на условиях продиктованных 

победителем. 

Квоты - количество наблюдательных полетов, установленное для каждого участника 

соглашения. 

Кодификации - официальная   систематизация   действующих   международно-

правовых норм и разработка новых норм в соответствии с предметом регулирования с 

целью создания внутренне согласованных правовых актов или их комплексов. 

Кодификационный акт – представляет собой единый официальный документ либо 

комплекс взаимно согласованных документов. 

Количественная мера – совокупность прав  и обязанностей субъекта. 

Коллективная безопасность  - система  совместных действий государств, 



установленную уставом ООН с целью поддержания международного мира и безопасности, 

предотвращения или подавления актов агрессии. 

Коллективные меры для предотвращения и устранения угрозы миру и актов 

агрессии как элемент коллективной безопасности – действия невооруженного или 

вооруженного характера, совершаемые группой государств или региональными и 

универсальными организациями, уполномоченными на поддержание и восстановление 

международного мира и безопасности. 

Комплекс учредительных актов содружества - это соглашения о создании СНГ, 

протокол к нему и устав СНГ. 

Конкретные средства обеспечения  безопасности - представляют собой 

совокупность правовых и иных методов, направленных на сохранение мира и 

предотвращения вооруженных конфликтов, применяемых государствами индивидуально 

либо коллективно. 

Консульская экзекватура - это специальное разрешение на исполнение 

обязанностей консула. 

Консульский патент – назначаемому консулу выдается специальное удостоверение о 

его полномочиях. 

Континентальный шельф прибрежного государства – включает в себя морское дно 

и недра подводных районов, простирающихся за пределы его территориального моря на 

всем протяжении естественного продолжения его сухопутной территории до внешней 

границы подводной окраины материка. 

Открытое  море – это водная часть морского пространства, находящаяся за пределами 

национальной юрисдикции, открытая для использования  всеми государствами на основе 

норм международного права. 

Контр  меры – действия одного государства, вызванные международно-

противоправными деяниями другого. 

Координирующая функция международного права – отражение общеприемлемых 

для государств стандартов поведения в нормах международного права. 

Космическая деятельность - деятельность в космическом пространстве, а также 

деятельность на Земле, связанная с деятельностью в космическом пространстве. 

Космические корабли – разновидность космических объектов, транспортные 

Космические объекты - искусственные тела, которые создаются человеком и 

запускаются в космос для сбора и передачи информации. 

Космическое пространство - это пространство, находящееся за пределами воздушного 

пространства (на высоте свыше 100 км.). 

 

Л 

Локальные   нормы - нормы, регулирующие отношения между двумя или 

несколькими субъектами международного права. 

 

М 

Мальтийский орден - официальное религиозное формирование с международно-

признанными благотворительными функциями. 

Материальные нормы - нормы,  устанавливающие права и обязанности участников 

правоотношений. 

Межведомственные организации - соответствующие министерства и иные 

ведомства осуществляют полномочия органов государства в пределах 

внутригосударственных правовых норм. 

Международная борьба с преступностью - это сотрудничество государства в борьбе 

с определенными видами преступлений, совершенных индивидами. 

Международная общественная опасность - способность международного 

правонарушения причинить вред отношениям и объектам, охраняемым международным 



правом. 

Международная перевозка ядерного материала - это перевозка партии ядерного 

материала любыми транспортными средствами, которые направляются за пределы 

территории государства, откуда исходит груз, начиная с его отправления с установки 

отправителя в этом государстве и заканчивая его прибытием на установку получателя в 

Международная правосубъектность  -  юридическая способность лица быть 

субъектом международного права. 

Международная территория – пространство с международным режимом, на которое 

не распространяется  суверенитет какого-либо государства и которое открыто для 

использования всеми государствами в соответствии с международно-правовыми нормами.  

Международное воздушное право - совокупность норм, регулирующих отношения 

государств в сфере использования воздушного пространства, организации воздушных 

сообщений, коммерческой деятельности и обеспечения безопасности гражданской 

авиации. 

Международное гуманитарное право - совокупность  норм, определяющих единое 

для международного сообщества права и свободы человека, устанавливающих обязательства 

государств по закреплению, обеспечению и охране этих прав и свобод и предоставляющих 

индивидам юридические возможности реализации и защиты признаваемых за ними прав и 

свобод. 

Международное космическое право – совокупность международно-правовых норм, 

устанавливающих режим космического пространства и небесных тел и регулирующих 

отношения, субъектами которых выступают государства, а также международные 

организации в связи с исследованием и использованием космоса. 

Международное морское право -   совокупность норм, определяющих правовой 

статус морских пространств и регулирующих межгосударственные отношения  в связи с 

их исследованием и использованием. 

Международное обязательство государства - принятие государством в соответствии 

с его конституционными процедурами законодательных, административных и судебных 

мер в целях закрепления, обеспечения и защиты прав и свобод человека квалифицируется 

в пактах и конвенциях. 

Международное право - особая правовая система, то есть совокупность 

международных принципов и норм, создаваемых субъектами международного права и 

регулирующих  отношения между государствами, народами, борющимися за свою 

независимость, международными организациями, государственными образованиями, а так 

же в некоторых случаях с участием физических и юридических лип. 

Международное право окружающей среды (экологическое право) – совокупность 

международно-правовых принципов и норм, регулирующих отношения по поводу охраны 

окружающей среды, ее рационального использования и воспроизводства, 

регламентирующих сотрудничество государств в этой сфере в целях обеспечения 

благоприятной для жизни человечества экосистемы. 

Международное правонарушение - деяние субъекта международного 

правоотношения, в котором имеются признаки и элементы международных 

правоотношений, причиняющее вред субъектам международного права. 

Международное экономическое право - совокупность принципов норм, 

регулирующих отношения между государствами и иными субъектами в области 

экономического сотрудничества. 

Международно-правовая ответственность - обязанность субъекта международного 

права устранить вред, причиненный им другому субъекту международного права. 

Международно-правовое признание - правовой акт, которым устанавливается объем  

правоотношений между существующими государствами и вновь возникшими 

Международно-правовой институт  - группа международно–правовых норм, 

регламентирующих более или менее обособленные отношения, отличающиеся качественным 



своеобразием. 

Международно-правовой механизм имплементации – совокупность 

международных средств, обеспечивающих обеспечение норм международного права. 

Международные гарантии – международно-правовой акт, предусматривающий 

поручительство или заверение государства или группы государств выполнять 

заключенный договор. 

Международные каналы – гидротехнические сооружения, соединяющие моря и 

океаны и используемые для международного судоходства. 

Международные межправительственные конференции - как  временные 

комплективные органы государств участников, созываемые для обсуждения и решения 

согласованных задач, имеющие определенную организационную структуру и компетенцию, 

закрепленную в правилах процедуры. 

Международные морские каналы – искусственно созданные морские пути. 

Международные отношения негосударственного характера – отношения между 

юридическими и физическими лицами различных государств ( так называемые отношения 

«с иностранным элементом» или «с международным элементом»), а так же с участием 

международных неправительственных организаций и международных хозяйственных 

объединений. 

Международные полеты – полеты, при которых пересекается граница более чем одного 

государства (регулярные и нерегулярные). 

Международные правоотношения - урегулированные нормами международного 

права международные правоотношения. Их участниками являются носители 

субъективных прав и обязанностей: государства, народы или нации, борющиеся за свое 

самоопределение, межправительственные организации и т.д. 

Международные реки - это реки, протекающие по территории 2-х или более 

государств и используемые в согласованных целях. 

Международные средства защиты прав и свобод - создаваемые в соответствии с 

международными актами специальные органы, которые наделяются полномочиями по 

принятию, рассмотрению и оценке обращений индивидов. 

Международный  договор  - международное соглашение, заключенное между 

Международный арбитраж - это организованная на основе соглашений сторон 

разбирательство спора отдельным лицом (арбитром) или группой лиц (арбитрами) 

Международный вооруженный конфликт - вооруженное столкновение между 

вооруженными силами 2 или нескольких сторон, обладающих международной 

способностью. 

Международный договор – регулируемое международным правом соглашение, 

заключенное государствами и другими субъектами международного права в письменной 

форме,  независимо от того, содержится ли такое соглашение в одном, двух или нескольких 

связанных между собой документах, а так же независимо от его конкретного 

наименования.  

Международный пролив – пролив, соединяющий части морского пространства и 

используемые для международного судоходства. 

Мина-ловушка - это устройство или материал, который предназначен, 

сконструирован или приспособлен для того, чтобы убивать или наносить повреждения, и  

который срабатывает неожиданно, когда человек прикасается или приближается к 

кажущемуся безвредным предмету или совершает действия, кажущиеся безопасными. 

Мины – это любой боеприпас, установленный под землей, на земле или вблизи земли 

или другой поверхности и предназначенный для детонации или взрыва от 

Мирные средства - правомерный единственный способ разрешения споров и  

Миссии- представительства, возглавляющиеся чрезвычайными и полномочными 

посланниками. 

Морская блокада - это система действий военно-морских сил и авиации, 



препятствующих доступу с моря к портам и берегам неприятеля и выходу из этих портов и 

берегов в море. 

 

Н 

Наказуемость - правовые последствия правонарушения. 

Наркотическое средство – это любое природное или синтетическое вещество, 

включенное в Списки 1 и 2 Конвенции о наркотических средствах. 

Население государства – совокупность физических лиц, проживающих в пределах 

данного государства и подчиненных его юрисдикции. 

Национально-правовой механизм имплементации – совокупность 

внутригосударственных средств, обеспечивающих реализацию норм международного 

права, а именно система органов государств, участвующих в имплементации 

международно-правовых норм. 

Национальный режим - предусматривает уравнение в определенных правах 

иностранных  юридических или физических лиц с собственными юридическими и 

физическими лицами государства. 

Национальный режим - равное с местными гражданами положение иностранных 

граждан. 

Недействительные договоры – заключенные в результате подкупа представителя 

государства, обмана контрагента либо ошибки, которая касается факта или ситуации, 

представляющих существенную основу согласия на участие договора. 

Недра - под сухопутной и водной территорией. 

Недружественный акт -  такое поведение государства, когда наносится ущерб 

другим государствам, но не нарушаются нормы международного права, вседствии чего нет 

и правонарушения. 

Незаконный захват воздушных судов – захват воздушного судна, находящегося в 

полете или осуществления над ним контроля, путем насилия или угрозы его применения 

или другой формы запугивания, а так же попытка совершения указанных преступлений 

или соучастие в них. 

Неизбирательное ведение военных действий – уничтожение культурных ценностей, 

сооружений для жизнеобеспечения гражданского населения, объектом, таящих в себе 

опасные силы (платины АЗС). 

Нейтралитет в войне – это особый правовой статус государства, не участвующего в 

войне и воздерживающегося от оказания помощи обеим воюющим сторонам. 

Немеждународный вооруженный конфликт – вооруженное столкновение, которое 

происходит на территории одной страны между ее вооруженными силами и 

антиправительственными вооруженными формированиями, находящимися под 

ответственным командованием, контролирующими часть территории, осуществляющим 

непрерывные и согласованные военные действия. 

Непосредственные переговоры - поиск решения разногласий самими спорящими 

сторонами путем установления непосредственного контакта и достижение соглашений 

между ними. 

Непризнание - отказ признавать ситуацию, созданную неправомерными актами: 

непризнание юридической силы противоправных договоров, территориальных 

изменений в результате агрессивной войны, противоправных режимов. 

Нерегулярные - полеты, выполняемые на основе специального разрешения. 

Норма международного права - правило повеления, юридически обязательное для 

выполнения, создаваемое субъектами международного права и регулирующее отношение 

между ними, а так же отношения с участием лиц, не  являющихся субъектами международного 

права.  

Нормальная исходная линия для измерения ширины территориального моря - это 

линия наибольшего отлива вдоль берега, указанная на официально признанных 



прибрежным государством морских картах крупного масштаба. 

Нормы-запреты - нормы, фиксирующие запрет указанного в них поведения. 

Нормы-принципы – нормы, устанавливающие основы международного 

правопорядка, международного мира и сотрудничества. 

 

О 

Обеспечительная функция международного права - выражается в принятии норм, 

побуждающих государства соблюдать международные обязательства. 

Объект космического права - отношения по поводу космического пространства и 

небесных тел; правовое положение космонавтов, искусственных космических объектов, 

наземных космических систем; космическая деятельность. 

Объект международного договора – отношения субъектов международного права 

по поводу материальных и нематериальных благ, действий и воздержании от действий. 

Объект регистрации –  сведения о «международных»  преступниках и преступлениях, 

носящих международный характер. 

Объекты международных правонарушений - то на что направлено правонарушение. 

Обыкновение – правило поведение субъекта международных правоотношений, не 

обладающее качеством юридической обязанности. 

Обычная норма - общее правило поведения, выражающееся в однородных 

действиях, за которыми субъекты международного права признают юридическую 

обязательность международно-правовых норм. 

определенном акте правило поведения. 

Оптация - добровольный выбор гражданства при территориальных изменениях, т.е. 

либо сохранения прежнего гражданства, либо обретения гражданства того государства, к 

которому переходит территория. 

Организационная форма - одна из форм сотрудничества государств по охране 

окружающей среды, реализующаяся в проведении международных конференций на 

межгосударственном уровне, а так же в создании и деятельности международных 

организаций. 

Органы внешних сношений – это органы государства, посредством которых 

осуществляются его связи с другими государствами и иными субъектами международного 

права. 

Основное социальное назначение международного права  - организация 

международных   правоотношений, отвечающих современному уровню  человеческой 

цивилизации. 

Основные   субъекты   международного  права – прежде всего, государства, 

обладающие государственным суверенитетом и приобретающие в силу своего 

возникновения (образования) международную правосубъектность не обусловленную чьей-

либо внешней волей и имеющую всеобъемлющий характер. 

Ответственность - необходимое юридическое средство обеспечения соблюдения 

норм международного права и восстановление нарушенных прав и отношений. 

Ответственность в международном праве - оценка международного 

правоотношения и субъекта его совершившего со стороны мирового сообщества, 

предусматривающее применение определенных мер к нарушителю. 

Открытое воздушное пространство - пространство над открытым морем и иными 

территориями с особым режимом. 

Отмена договора - утрата договором юридической силы по соглашению 

участников. 

Отрасли международного права – совокупность международно-правовых институтов 

и норм, регулирующих более или менее обособленные отношения, отличающиеся 

качественным своеобразием. 

Охранительная норма (обеспечительная)- призвана гарантировать реализацию 



регулятивных норм. 

Охранительная функция международного права – защита законных прав и 

интересов государства. 

 

П 

Парафирование   -   постраничное   подписание текста договора инициалами 

представителей государств и международных организаций. 

Парафирование — скрепление инициалами уполномоченных лиц каждой страницы 

договора в знак согласия с текстом. 

Первоначальные члены в организации - считаются те государства, которые 

принимали участие в учредительной конференции в Сан-Франциско, подписали и 

ратифицировали устав ООН. 

Перемирие - один из способов прекращения военных действий, которое 

приостанавливает военные действия по взаимному соглашению сторон. Общее перемирие 

является полным и бессрочным. 

Пограничные реки и озёра - это реки или озера, по которым проходят границы двух 

или нескольких государств. 

Пограничный режим – режим пограничной зоны, территориальных вод, 

внутренних вод имеющих выход к государственной границе. 

Подписание договора - форма окончательного принятия текста договора, 

Подчиненность – не что иное, как совместимость одних норм с другими. 

Позитивный нейтралитет -  участие государства в движении неприсоединения. 

Поправки — т.е. изменение отдельных  положений  устава имеющие частный 

характер. 

Посольства – представительство высшего уровня, возглавляемым чрезвычайным и 

полномочным послом. 

Посредничества – когда находящиеся в споре государства  избирает третье лицо и это лицо 

участвует в переговорах в качестве самостоятельного участника. 

Постоянный нейтралитет - международно-правовой статус государства, взявшего 

обязательство не участвовать в каких-либо войнах, которые происходят  или могут 

произойти в будущем и воздерживаться от действий, способных вовлечь такое государство 

в войну. 

Постоянный нейтралитет - неизменное и бессрочное воздержание государства от 

участия в войнах, военных блоках и соглашениях. 

Права народов – право, которое применялось ко всем лицам – как к римлянам, так  

и иностранцам. 

Право   преследования – право, возникающее у военного корабля или летательного 

аппарата прибрежного государства преследовать 

Право  международных договоров - как отрасль международного права, это 

совокупность принципов и норм, регламентирующих порядок их заключения, исполнения 

и прекращения их действия, а так же участие государств в договорном процессе. 

Право вето - если ходя бы один из постоянных членов совета голосует против, 

решения не принимаются.  

Право внешних сношений - это совокупность международных правовых норм, 

регламентирующих структуру, порядок формирования и деятельности, функции и 

юридический статус органов государства обеспечивающих представительство в сфере 

межгосударственного общения. 

Право вооруженных конфликтов - система юридических норм и принципов, 

применяемых как в международных, так и немеждународных конфликтах, закрепляющих 

или ограничивающих применение определенных средств и методов ведения вооруженной 

борьбы, обеспечивающих права индивида в ходе этой борьбы и устанавливающих 

международно-правовую ответственность государств и уголовную ответственность 



физических лиц за их нарушения. 

Право вооруженных конфликтов - совокупность международно-правовых 

принципов и норм, регулирующих  отношения государств и других субъектов 

международного права в период ведения военных действий, запрещающих или 

ограничивающих средства ведения войны, предусматривающих гуманизацию ее методов с 

целью защиты жертв вооруженных конфликтов. 

Право государства  -  совокупность создаваемых данным государством, его 

органами правовых норм и правовых актов. 

Право международной безопасности -представляет собой систему принципов и 

норм, регулирующих военно-политические отношения государств и других субъектов 

международного права, в целях предотвращения применения силы в международных 

отношениях, ограничения и сокращения вооружения. 

Право международных организаций - совокупность международно-правовых норм, 

регламентирующих статус межгосударственных (межправительственных) организаций и 

объединений, их субъективный состав и структуру, полномочия порядок деятельности 

органов, юридических лиц и актов. 

Право убежища – юридически закрепленная возможность получения лицом, 

преследуемым по политическим, религиозным и иным мотивам, государством, 

гражданином которого это лицо является или на территории которого постоянно 

проживает, разрешения на проживание предоставляющем убежище государстве. 

Право, применяемое в государстве - совокупность всех правовых норм и правовых 

актов, которые подлежат реализации в сфере внутригосударственных отношений  и (или) 

могут действовать в пределах  юрисдикции соответствующего  государства и компетенции 

его органов. 

Правовая помощь по уголовным делам – процессуальные действия, 

осуществляемые правоохранительными органами на основании запросов учреждений 

юстиции иностранных государств в соответствии с положениями международных 

договоров. 

Правовая система- совокупность применяемых в нашей стране правовых норм. 

Правовой режим внутренних морских вод - совокупность правил захода во 

внутренние воды и порты, пребывания в них и выхода из них. 

Правопреемство государств - переход с учетом основных принципов 

международного права и норм о правопреемстве, определенных прав и обязательств oт 

одного государства – субъекта международного права к другому. 

Правопреемство государств – смена одного государства другим в несении 

ответственности за международные отношения какой-либо территории. 

Правоприменительные акты - исходящие от самих государств и международных 

организаций, а гак же от международных и национальных судебных учреждений, иных 

организаций и органов, в том числе и на уровне отдельных государств. 

Правосубъектность – способность к осуществлению права. 

Прекращение договора - утрата им юридической силы, или выход из него участника 

могут иметь место в соответствии с положениями договора или в любое время с согласия 

его частников. 

Прекращение состояния войны – окончательное  урегулирование политических, 

экономических, территориальных и иных проблем, связанных с завершающейся войной и 

прекращением военных действий. 

Преступления международного характера - уголовно наказуемые деяния, 

совершенные физическими лицами, посягающие на интересы двух, нескольких или 

многих государств, на международный правопорядок, т.е. являющиеся Международно 

опасными. 

Преференциальный режим - означает предоставление льгот в сфере  торговли, 

таможенных платежей, как правило, в отношении развивающихся стран либо в рамках 



экономического или таможенного союза. 

Привилегии и иммунитет - это правомочии заключать договоры, приобрети 

недвижимое и движимое имущество и распоряжаться ими, возбуждать деда в суде. 

Признание в международном праве - представляет собой международно-правовое 

действие субъекта международного о права, которым он констатирует наличие значимого 

события, факта или поведения субъекта международного права. 

Признание государств -  когда на международную арену выходит новое 

независимое государство, возникшее, в результате революции, войны, объединения или 

раздела государства и т.д. 

Признание де-факто - признание официальное, но не полное. 

Признание де-юре - признание полное и окончательное. 

Прилежащая зона - часть морского пространства, прилегающая к 

территориальному морю,  в котором   прибрежное государство может  осуществлять 

контроль в определенных законом установленных областях. 

Принцип «чистой доски» - новое государство не связано договорами, заключенными 

бывшими державами-метрополиями. 

Принцип добросовестного выполнения международных обязательств – один из 

основных принципов международного права призюмирует согласование с этими  

обязательствами национальных законов и предпринимаемых государством в сфере своей 

Принципы международного права - основные международно-правовые нормы, 

носящие универсальный характер, обладающие высшей юридической силой. 

Производный субъект – преимущественно международные межправительственные 

организации. 

Проливы - естественные морские проходы, соединяющие между собой части 

одного и того же моря или отдельные моря и океаны. 

Противоправность – проявляется в нарушении международных обязательств 

государства в форме действия или бездействия. 

Процессуальные   нормы – нормы, регламентирующие порядок реализации 

правовых норм. 

Процессуальные нормы – нормы, регламентирующие организационно-процедурные 

аспекты реализации материальных норм. 

Психотропное вещество – это любое природное или синтетическое вещество или 

любой природный материал, включенные в Списки 1,2, 3,4 Конвенции о психотропных 

веществах. 

 

Р 

Рабство - это состояние или положение человека, над которым осуществляются 

атрибуты права собственности или некоторые из них. 

Разведчики - лица, входящие в состав вооруженных сил воюющих сторон, носящие 

военную форму и проникающие в расположение неприятеля в целях сбора сведений о нем 

для своего командования. 

Район - дно морей и океанов и его недра за пределами национальной юрисдикции. 

Расовая   дискриминация – любое различие, исключение, ограничение или 

предпочтение, основанное на признаках расы, цвете кожи, родового национального или 

этнического происхождения, имеющая целью уничтожение или умаление, осуществляющее 

на равных началах прав человека и основных свобод. 

Ратификации – согласие государства на обязательность договора, выраженное 

высшим органом государственной власти в соответствии с процедурой, установленной 

национальным законодательством. 

Реализация международно-правовой нормы – осуществление участниками 

международных правоотношений установленных в международно-правовых нормах 

правил. 



Ребенок – каждое человеческое существо до достижения им 18-ти летнего возраста, 

если по закону ребенок не достигает совершеннолетия ранее. 

Региональная система коллективной безопасности – представлена соглашениями    и 

организациями обеспечивающими безопасность на отдельных континентах и в регионах. 

Регулярные – осуществляющиеся специально назначенными государством 

авиапредприятиями по линиям, обусловленным в соответствующем международном 

договоре, причем после того, как государство назначило авиапредприятия для полетов по 

договорным линиям, оно должно сообщить об этом в письменной форме другому 

участнику соглашения. 

Регулятивная функция международного права – установление государствами 

четких правил поведения в соответствующих областях взаимодействия. 

Регулятивные   нормы – устанавливают конкретные права и обязанности субъектов. 

Режим военного плена - совокупность правовых норм, регулирующих положение 

военнопленных. К военнопленным нельзя применять акты насилия, запугивания и 

оскорбления.  

Режим наибольшего благоприятствования - означает обязательство государства 

предоставлять (как правило, на основе взаимности) другому государству-участнику 

соглашения преимущества и привилегии, которые им предоставлены или могут быть 

предоставлены в будущем любому третьему государству. 

Режим послевоенной оккупации - мера ответственности государства за агрессию. 

Репрессалии  -  принудительные   меры, которые  ограничивают   права другого 

государства, охраняемые международным правом, в ответ на правонарушение. 

Реституция  - восстановление  прежнего  правового  положения (состояния) и несение 

издержек в связи с этим. 

Ресурсы - все твердые, жидкие или газообразные минеральные ресурсы, включая 

полиметаллические   конкреции in situ ( с лат, в состоянии   недвижимости, в покое) в 

Районе на морском дне или в его недрах. 

Реторсии – принудительные меры в ответ на непринужденный акт. 

Розыск лиц -  правовое действие, проводимое в целях привлечения к 

ответственности, обеспечение выдачи или приведения приговоров в исполнение и  

заключается в мероприятиях по отысканию соответствующего лица, осуществляемых в 

соответствии с внутренним законодательством.  

 

С 

Самооборона - особый вид санкций, поскольку представляет собой вооруженные 

Санкции - ответные принудительные меры признанные обеспечивать привлечение 

нарушителей к ответственности. 

Сатисфакция -   удовлетворение нематериальных требований для возмещения 

вреда, причиненного, прежде всего, чести и достоинству потерпевшего государства, его 

политическим интересам. 

Свобода судоходства - означает, что каждое государство, как прибрежное, так и 

имеющая выхода к морю, имеет право на то, чтобы под его флагом плавали в открытом 

море. 

Система международного прав - объективно   существующая целостно внутренне 

взаимосвязанных элементов:  общепризнанных  принципов международного права, 

договорных и обычно-правовых норм, отраслей и институтов международного права. 

Ситуация -  совокупность обстоятельств субъективного характера, вызвавшая трение 

между субъектами, вне связи с конкретным предметом спора. 

Следственные комиссии – в международных спорах, не затрагивающих не чести, не 

существенных интересов государств и проистекающих разногласий в оценке фактических 

обстоятельств ситуации, стороны учреждают специальные международные органы для 

выяснения вопросов актов. 



Соблюдение – способ действия главным образом норм-запретов. 

Согласительные комиссии – предполагают возможное решение   спорного вопроса. 

Содержание государственной границы – порядок сохранения и поддержания в 

надлежащем состоянии пограничных знаков, оборудования, пограничных просек, 

Содержание правоотношений – субъективные права и юридические обязанности их 

участников. 

Специальная миссия – включает  представителей, направленных одним 

государством в другое, для выполнения конкретных задач, определяемых по соглашению 

между данными государствами. 

Специальный режим - означает допущение некоторых преимуществ в какой-либо 

сфере деятельности применительно к иностранным гражданам отдельных государств. По 

сравнению с национальным режимом преимущество прав одних иностранных граждан в 

сравнении с другими иностранными гражданами, но не по отношению к собственным 

гражданам. 

Специальный режим - устанавливаемый государствами в сфере экономического 

сотрудничества, означает введение каких-либо особых прав для иностранных 

юридических или физических лиц. 

Спор - совокупность взаимных притязаний субъектов международного права по 

неурегулированным вопросам, касающихся их прав и интересов, а так же толкования 

международных договоров. 

средства, предназначенные для людей  и грузов. 

Стороны в договоре – субъекты международного права, обладающие договорной 

правоспособностью. 

Субъект прав – лицо, на которое распространены действия его норм. 

Субъективное право - право возможного поведения, предназначенное конкретному 

субъекту международного правоотношения. 

Субъекты   правоотношений - участники международных правоотношений, 

имеющие субъективные права и юридические обязанности. 

Субъекты международных правоотношений – участники правоотношений, 

имеющие международные субъективные права и юридические обязанности. 

Суверенитет - выражение самостоятельности   государства,   верховенства  и 

невозможности ограничения его власти внутри страны, а так же независимость и 

равноправие во взаимоотношениях с другими государствами. 

Сухопутная территория - вся суша, расположенная в пределах границ данного 

государства и острова, принадлежащая государству вглубь до центра земли, практически 

человек проник в толщу земли на 7 – 10 км. 

 

Т 

Театр войны - территория воюющих сторон, открытое море и воздушное 

пространство над ними, в пределах, которых ведутся военные действия. 

Территориальное море – морской пояс, примыкающий к сухопутной территории и 

внутренним водам государств и находящийся под суверенитетом прибрежного 

государства. 

Территориальное море - это прибрежная морская полоса шириной до 12 морских 

миль. 

Территориальное убежище – использование лицом территории другого государства 

с учетом его законодательства. 

Территории – пространство с определенным правовым режимом, часть земного 

шара, а так же космическое пространство и небесные тела. 

Терроризм – противозаконное насилие, как правило, с применением оружия, 

стремление запугать широкие слои населения, о невиновных жертвах, а применительно к 

террористическим актам, затрагивающим интересы более чем одного государства, 



присутствует и международный элемент. 

Толкование договора - уяснение его действительного смысла и содержания. 

Действительность - правомерность договора с точки зрения содержания и соблюдения 

правил заключения. 

Толкование международных договоров -  выяснение   подлинного   смысла и 

значение норм договора в целях наиболее точного их осуществления. 

Тортовые представительства – зарубежные органы государства, осуществляющие 

внешне торговую деятельность на государственном уровне. 

Традиционный нейтралитет - не закрепленный договором, но длительное время 

соблюдается государством как обычай. 

Трофей - захваченные в морской войне военные корабли неприятеля и находящиеся 

на них ценности. 

 

У 

Универсальная система коллективной безопасности  - предусматривает действия 

государств в соответствии с решениями организации ООН. 

Универсальные нормы – нормы, регулирующие отношения объект которых 

представляет всеобщий интерес и признанные подавляющим большинством или всеми 

государствами. 

Универсальные, общепризнанные нормы - единые для всех или для большинства 

государств правила. 

Управомочиваюшие нормы - нормы, согласно которых, применение законов 

обусловлено усмотрением компетентных государственных органов. 

Условная государственная   территория – считаются морские, воздушные, 

космические корабли, находящиеся вне пределах государственной территории, а так же 

трубопроводы, другие  сооружения, оборудованные в пределах международных территорий. 

Условное подписание – предварительное, требующее подтверждения 

компетентного органа государства или соответствующей международной организацией. 

Участвующее в международных переговорах государство – государство, которое 

принимало участие в составлении и принятии текста договора. 

Ущерб, причиненный космическим объектом - это лишение жизни, телесные 

повреждения или иное повреждение здоровья физических лиц либо уничтожение и 

повреждение имущества государств, международных организаций, физических или 

юридических лиц явившиеся следствием запуска. 

 

Ф 

Фактические  основание  международной  ответственности – международное 

правонарушение, то есть деяние субъекта международного права, выражающееся в 

действиях или бездействиях его органов или должностных лиц, порождающее 

международно-правовые обязательства. 

Форс- мажор и непредвиденный случай - непреодолимая силе или не поддающаяся 

контролю государства непредвиденное событие, которое обусловило невозможность 

действий в соответствии с обязательствами, исключающий противоправность деяния. 

Функции международного права – основные направления воздействия  

международного права на отношения, являющиеся предметом международно-правового 

регулирования. 

 

Х 

Химическое оружие - запрещенное Женевским Протоколом 1925 года, а  

Конвенцией 1993 года установлены детальные химико-технологические параметры.  

 

Ч 



Члены дипломатического персонала – это лица, имеющие дипломатический ранг, 

который присваивается дипломату в соответствие с существующими в стране правилами 

относительно прохождения дипломатической службы. 

Чрезвычайные сатисфакции - временное ограничение суверенитета и 

правоспособности государства. 

 

Ш 

Шпионы – тайно собирающие информацию в районе действия одного из воюющих для 

его противника. 

 

Э 

Экономическая зона   - это район, находящийся за пределами территориального 

моря и прилегающий к нему шириной до 200 морских миль от  исходных линий, от 

которых отмеряется ширина территориального моря. 

Экономический суд - орган рассмотрения споров по заявлениям государств-

участников СНГ и институтов содружества, а также толкование вопросов юридического 

характера. 

Элементы нормы международного права – гипотеза, диспозиция. 

 

Ю 

Юридическая обязанность – предписанное нормой права, должное поведение 

субъекта международного правоотношения. 

Юридическая принадлежность определенной территории - предполагает 

определение в договорном порядке общего направления прохождения государственной 

границы, с обозначением её на карте. 

Юридические основания – совокупность юридически обязательных международно-

правовых актов, на основе которых определенное поведение квалифицируется как 

международное правонарушение. 

Юридические факты - конкретные обстоятельства, с которыми международное 

право связывает возникновение, изменение и прекращение международных 

правоотношений. 

Юридическое   основание   международной   ответственности   -   совокупность 

юридически   обязательных   международно-правовых    актов,   на   основании   которых 

определенное поведение квалифицируется как международное правонарушение. 

 

Я 

Ядерное оружие - декларативно запрещенное публичным международным правом, 

хотя специального международного договора об этом пока нет. 

 



3.3. Анализ результатов обучения и перечень корректирующих мероприятий по 

учебной дисциплине 

 

Лист внесения изменений 

 

Дополнения и изменения в рабочей программе дисциплины на 2018/2019 учебный год 

В рабочую программу дисциплины вносятся следующие изменения: 

1. Список литературы обновлен учебными и учебно-методическими изданиями, 

электронными образовательными ресурсами. Обновлен перечень современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем. 

2. Обновлен перечень лицензионного программного обеспечения. 

3. В фонд оценочных средств внесены изменения в соответствии с приказом «Об 

утверждении Положения о фонде оценочных средств для текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой (государственной итоговой) аттестации» от 

28.04.2018 № 297 (п) 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры политологии и права 

22  мая 2018 г.  протокол № 9 

Внесенные изменения утверждаю:  
 

Заведующий кафедрой 

политологии и права                                     М.В. Константинова 

 

Одобрено НМСС (Н) исторического факультета 

 

Протокол №9 от 25 июня 2018 г. 

Председатель НМСС (Н)          А.А. Григорьев 



Лист внесения изменений 

 

Дополнения и изменения рабочей программы на 2018/2019 учебный год 
 
 
 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

 

1. На титульном листе РПД и ФОС изменено название ведомственной 

принадлежности «Министерство науки и высшего образования» на основании приказа 

«о внесении изменений в сведения о КГПУ им. В.П. Астафьева» от 15.07.2018 № 457 

(п). 

 

Лист внесения изменений 

 

Дополнения и изменения в рабочей программе дисциплины на 2019/2020 учебный 

год 

В рабочую программу дисциплины вносятся следующие изменения:  

1. Список литературы обновлен учебными и учебно-методическими изданиями, 

электронными образовательными ресурсами. Обновлен перечень современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем. 

2. Обновлен перечень лицензионного программного обеспечения. 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры всеобщей 

истории,  протокол № 8 от «25» апреля 2019 г.  

 

Внесенные изменения утверждаю: 

 

Заведующий кафедрой   

политологии и права       М.В. Константинова 

 

 

Одобрено НМСС (Н) исторического факультета 

 

Протокол № 8 от  «28» мая 2019 г. 

Председатель НМСС (Н)                         ______________           Д.В. Григорьев 

 

 

 

 



Лист внесения изменений 

 

Дополнения и изменения в рабочую программу дисциплины  

на 2020/2021 учебный год 

 

В программу вносятся следующие изменения:  

1. Обновлены титульные листы рабочей программы, фонда оценочных средств в 

связи с изменением ведомственной принадлежности ‒  Министерству просвещения 

Российской Федерации. 

2. Обновлена и согласована с Научной библиотекой КГПУ им. В.П. Астафьева 

«Карта литературного обеспечения (включая электронные ресурсы)», содержащая 

основную и дополнительную литературу, современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы.   

3. Обновлена «Карта материально-технической базы дисциплины», включающая 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, помещения 

для самостоятельной работы обучающихся в КГПУ им. В.П. Астафьева) и комплекс 

лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения. 

 

 

Программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры политологии и права 

 22 апреля  2020 г., протокол № 8 

 

Внесенные изменения утверждаю: 

Заведующий кафедрой                                                      М.В. Константинова 

 

Одобрено НМСС(Н) исторического факультета 

20 мая 2020 г., протокол №8 

Председатель НМСС(Н) исторического факультета                  Д.В. Григорьев 

 

 

 



4. УЧЕБНЫЕ РЕСУРСЫ 

 

4.1. Карта литературного обеспечения дисциплины 

«Международное право» 

(включая электронные ресурсы) 

для студентов основной образовательной программы  
Направление подготовки 41.03.04 Политология,  

направленность (профиль) образовательной программы Российская политика  

 по очной форме обучения 

 

Наименование Место хранения/ электронный 

адрес 

Кол-во экземпляров/ 

точек доступа 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Мировая политика и международные отношения [Текст] : учебное 

пособие / Ред. С.А. Ланцов, В.А. Ачкасов. - СПб. : Питер, 2006. 
Научная библиотека 15 

Гостев, А.С. Международное право. Общая и особенная 

части [Электронный ресурс] : учебное пособие для организации 

семинарских занятий / А. С. Гостев, И. И. Томилова, Е. А. Школяренко ; 

Кемеровский гос. ун-т, Новокузнецкий ин-т (фил.).  - Новокузнецк : НФИ 

КемГУ, 2016. - 138 с. - Библиогр. в конце гл.. - Режим доступа: 

https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/6191/read.php. - ISBN 978-5-8353-1948-0. 

ЭБС «Межвузовская электронная 

библиотека» 

Индивидуальный 

неограниченный доступ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Международно-правовые основы борьбы с терроризмом 
[Текст] : сборник документов / Сост. В.С. Овчинский. - М. : 
ИНФРА-М, 2003. - 480 с. - (Высшее образование). - ISBN 5-16-
001527-2 : 150р, 154 р., 154.00 р. 

Научная библиотека 12 

Международные акты о правах человека [Текст] : сборник 
документов / В.А. Карташкин, Е.А. Лукашева; Сост. В.А. 
Карташкин. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : НОРМА - ИНФРА-М, 
2002. - 944 с. - ISBN 5-89123-606-0 : 143 р. 

Научная библиотека 1 

Международное право [Текст] : учебник для вузов / Ред. Г.В. 
Игнатенко. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : НОРМА - ИНФРА-М, 2002. 
- 592 с. - ISBN 5-89123-603-6 : 176 р. 

Научная библиотека 1 

Большой юридический словарь [Текст] : словарь / Под ред. Научная библиотека 5 

https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/6191/read.php


А.Я. Сухарева. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2008. - 858 с. 
- (Биб-ка словарей "ИНФРА - М"). - ISBN 978-5-16-002606-0 : 250 
р. 
Нелаева, Г.А. Права человека в современных международных 

отношениях [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов по 

направлению подготовки "Международные отношения" : доп. УМО вузов 

РФ / Г. А. Нелаева ; Тюменский гос. ун-т, Ин-т гуманитарных наук.  - 

Тюмень : ТюмГУ, 2012. - 88 с. - Режим доступа: 

https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/4602/read.php. - ISBN 978-5-400-00712-5. 

ЭБС «Межвузовская электронная 

библиотека» 

Индивидуальный 

неограниченный доступ 

РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru/ Свободный доступ 

Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» 
http://window.edu.ru/ Свободный доступ 

Российское образование [Электронный  ресурс]: Федеральный портал http://www.edu.ru/ Свободный доступ 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/ Свободный доступ 

ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ 

Гарант   [Электронный  ресурс]: информационно-правовое обеспечение: 

справочная правовая система. – Москва, 1992 
Научная библиотека Локальная сеть вуза 

Elibrary.ru [Электронный  ресурс]: электронная библиотечная система : 

база данных содержит сведения об отечественных книгах и 

периодических изданиях по науке, технологии, медицине и образованию / 

Рос. Информ. Портал. – Москва, 2000-. –Режим доступа :http://elibrary.ru. 

http://elibrary.ru Свободный доступ 

 Универсальные базы данных [Электронный  ресурс]:периодика России, 

Украины и стран СНГ. – Электрон.дан. – ОООИВИС. – 2011-.  
https://dlib.eastview/com/. 

Индивидуальный 

неограниченный доступ 

Антиплагиат. Вуз [Электронный  ресурс] 
https://krasspu.antiplagiat//ru/ 

Индивидуальный 

неограниченный доступ 

Межвузовская библиотечная система  (МБС) 
https://icdlib/nspu/ru/ 

Индивидуальный 

неограниченный доступ 

        главный библиотекарь                       /     Шарапова И.Б. 

 (должность структурного подразделения)                           (подпись)              (Фамилия И.О.)       

 

https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/4602/read.php


4.2. Карта материально-технической базы дисциплины 

«Международное право» 

для студентов основной образовательной программы 

Направление подготовки 41.03.04 Политология, 

направленность (профиль) образовательной программы Российская политика 

по очной форме обучения 

 

Аудитория Оборудование 

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

г. Красноярск, ул. 

Взлетная, д.20,  

ауд. 5-101 

Учебная доска-1шт. 

Программное обеспечение: Нет. 

г. Красноярск, ул. 

Взлетная, д.20,  

ауд. 5-114  

Музей археологи и 

этнографии  

Учебно-методические пособия (орудия труда из кости, камня и 

металла, предметы вооружения, украшения, атрибуты культовой 

обрядности, копии наскальных рисунков и отдельные образцы 

наскального искусства), фаунистическая коллекция, телевизор-

1шт. 

Программное обеспечение: Нет. 

г. Красноярск, ул. 

Взлетная, д.20,  

ауд. 5-203 

Экран-1шт., учебная доска-1шт., проектор-1шт. 

Программное обеспечение: Нет. 

г. Красноярск, ул. 

Взлетная, д.20,  

ауд. 5-207 

Учебная  доска- 1 шт, компьютер-1шт, телевизор-1шт 

Программное обеспечение:  Linux Mint – (Свободная лицензия 

GPL): 

Firefox, Thunderbird, LibreOffice, GIMP, Pidgin, Rhythmbox, 

HexChat, GParted, VLC, LightDM 

г. Красноярск, ул. 

Взлетная, д.20,  

ауд. 5-208 

Учебная доска-1шт. 

Программное обеспечение: Нет. 

г. Красноярск, ул. 

Взлетная, д.20, 5-211 

Экран-1шт.,учебная доска-1шт.,проектор-1шт. 

Программное обеспечение: Нет. 

г. Красноярск, ул. 

Взлетная, д.20,  

ауд. 5-213 

Интерактивная доска-1шт., маркерная доска-1шт., проектор-1шт., 

компьютер-1шт  

Программное обеспечение: Linux Mint – (Свободная лицензия 

GPL): 

Firefox, Thunderbird, LibreOffice, GIMP, Pidgin, Rhythmbox, 

HexChat, GParted, VLC, LightDM 

г. Красноярск, ул. 

Взлетная, д.20,  

ауд. 5-214 

Компьютер-4шт., МФУ-1шт., Принтер-3шт. 
Linux Mint – (Свободная лицензия GPL) 

г. Красноярск, ул. 

Взлетная, д.20,  

ауд. 5-215 

Учебная доска-1шт 

Программное обеспечение: Нет. 

г. Красноярск, ул. 

Взлетная, д.20,  

ауд. 5-215а 

Компьютер-1шт., ноутбук-2шт., Принтер-1шт., 

Проектор-1шт.    Linux Mint – (Свободная лицензия 

GPL) 
г. Красноярск, ул. 

Взлетная, д.20,  

ауд. 5-216 

Учебная доска-1шт 

Программное обеспечение: Нет. 



г. Красноярск, ул. 

Взлетная, д.20,  

ауд. 5-216а 

Маркерная доска-1шт 

Программное обеспечение: Нет. 

г. Красноярск, ул. 

Взлетная, д.20,  

ауд. 5-217 

Учебная доска- 1 шт  

Программное обеспечение: Нет. 

г. Красноярск, ул. 

Взлетная, д.20,  

ауд. 5-219 

Учебная доска-1шт. 

Программное обеспечение: Нет. 

г. Красноярск, ул. 

Взлетная, д.20,  

ауд. 5-221 

Учебная доска- 1 шт. 

Программное обеспечение: Нет 

г. Красноярск, ул. 

Взлетная, д.20,  

ауд. 5-222 

Компьютеры-12шт., интерактивная доска-1шт., проектор-1шт., 

маркерная доска-1шт. 

Программное обеспечение: Microsoft® Windows® 8.1. 

Professional (OEMлицензия, контракт № 20А/2015 от 05.10.2015); 

Kaspersky Endpoint Security – Лицсертификат  №1B08-190415-

050007-883-951; 7-Zip - (Свободная лицензия GPL); 

AdobeAcrobatReader – (Свободная лицензия); Google Chrome – 

(Свободная лицензия); Mozilla Firefox – (Свободная лицензия); 

LibreOffice – (Свободная лицензия GPL); XnView – (Свободная 

лицензия); Java – (Свободная лицензия); VLC – (Свободная 

лицензия); Statistuca Basic Academic (Договор № 13/04/ППот 

12.04.2019) 

г. Красноярск, ул. 

Взлетная, д.20,  

ауд. 5-223 

Экран-1шт, проектор-1 шт, учебная доска-1шт  

Программное обеспечение: Нет 

г. Красноярск, ул. 

Взлетная, д.20,  

ауд. 5-224 Актовый зал 

Проектор-1шт, экран-1шт 

Программное обеспечение: Нет 

г. Красноярск, ул. 

Взлетная, д.20,  

ауд. 5-301 

Учебная доска-1шт. 

Программное обеспечение: Нет. 

г. Красноярск, ул. 

Взлетная, д.20,  

ауд. 5-302 

Маркерная доска-1шт., интерактивная доска-1шт., проектор-1шт., 

компьютер-1шт. 

Программное обеспечение:  Linux Mint – (Свободная лицензия 

GPL): 

Firefox, Thunderbird, LibreOffice, GIMP, Pidgin, Rhythmbox, 

HexChat, GParted, VLC, LightDM 

г. Красноярск, ул. 

Взлетная, д.20,  

ауд. 5-303 
Компьютер-3шт., принтер- 1шт., МФУ-1шт. 

Linux Mint – (Свободная лицензия GPL) 

г. Красноярск, ул. 

Взлетная, д.20,  

ауд. 5-317 

Компьютер -1шт, учебная доска-1шт 

Программное обеспечение: Linux Mint – (Свободная лицензия 

GPL): 

Firefox, Thunderbird, LibreOffice, GIMP, Pidgin, Rhythmbox, 

HexChat, GParted, VLC, LightDM 

для самостоятельной работы 

г. Красноярск, ул. 

Взлетная, д.20,  

Компьютер-15 шт, ноутбук – 2 шт., научно-справочная 

литература. 



ауд. 2-09 Программное обеспечение: Альт Образование 8 (лицензия № 

ААО.0006.00, договор № ДС 14-2017 от 27.12.2017): 

Perl 5.22; Python 2.7 и 3.5; PHP 5.6, GCC 5.3, LibreOffice 5.3, 

Firefox ESR 52.5.2, WINE 1.9.12, GIMP 2.8.20, wxMaxima 16.04.2, 

Scribus 1.5.3, Inkscape 0.92, Blender 2.77, Moodle 2.5, РУЖЕЛЬ 

1.0.1, Mediawiki 1.23 

1-05 Центр 

самостоятельной 

работы660049, 

Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Ады 

Лебедевой, д. 89 

(Корпус №1) 

 

Компьютер- 15 шт., МФУ-5 шт. ноутбук-10 шт. 

Microsoft® Windows® Home 10 Russian OLP NL AcademicEdition 

Legalization GetGenuine (OEM лицензия, контракт № 

Tr000058029 от 27.11.2015); Kaspersky Endpoint Security – Лиц 

сертификат №1B08-190415-050007-883-951; 7-Zip - (Свободная 

лицензия GPL); Adobe Acrobat Reader – (Свободная лицензия); 

Google Chrome – (Свободная лицензия); Mozilla Firefox – 

(Свободная лицензия); LibreOffice – (Свободная лицензия GPL); 

XnView – (Свободная лицензия); Java – (Свободная лицензия); 

VLC – (Свободная лицензия). Гарант - (договор № КРС000772 от 

21.09.2018) КонсультантПлюс (договор № 20087400211 от 

30.06.2016) 

Альт Образование 8 (лицензия № ААО.0006.00, договор № ДС 

14-2017 от 27.12.2017   

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования в КГПУ им. В.П. Астафьева 

660135, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. 

Взлётная, д. 20 (Корпус 

№5) 2-02 

 

 


	2. Предмет международно-правового регулирования.
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