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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины «Международное право» является 

формирование у студентов фундаментальных знаний проблематики 

важнейшей отрасли права – международного публичного права, через призму 

познания принципов и норм, регламентирующих порядок учреждения 

межгосударственных органов и организаций, а также определяющих их 

правовой статус и функции деятельности; ознакомление студентов с 

нормотворческой деятельностью ведущих международных организаций (ООН 

и её специализированные учреждения, ВТО, ОБСЕ, Совет Европы, 

интеграционные объединения на постсоветском пространстве), а также с и 

институциональными аспектами их функционирования.   

Задачи дисциплины «Международное право»: 

- освоить основные положения Международного права в сфере его 

юрисдикции, относящейся к защите и регулированию отношений в области 

международного права; 

-  уяснить ключевые понятия, институты и принципы международного 

права; 

- изучить методологию применения основных навыков работы с 

нормативными материалами и научной теоретической литературой; 

- анализировать действующее законодательство и грамотно применять 

его в практической деятельности; 

- овладеть определенной совокупностью методологических приемов, 

позволяющих продолжить в будущем изучение дисциплины путем 

самообразования. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование результатов 

обучения, представленных в табл. 1. 

Таблица 1 

Результаты обучения, соотнесенные с общими результатами освоения  

образовательной программы 

 
Компетенция Индикатор 

достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Код Наименование 

ОПК-2 Способен 

применять нормы 

материального и 

процессуального 

права при 

решении задач 

ОПК-2.3 Владеет 

навыками принятия 

юридически 

значимые решения и 

оформляет их в 

точном 

Знать: 

- З1 основные положения 

гражданского права, алгоритм 

правоприменения как особой 

формы реализации права. 

Уметь: 
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профессиональной 

деятельности 

соответствии с 

нормами 

материального и 

процессуального 

права. 

- У1 правильно толковать 

применяемую норму права; 

- У2 использовать нормативные 

правовые документы в своей 

профессиональной деятельности 

путем применения их в 

международно-правовых 

отношениях; 

- У3 выбирать применимые 

нормы права, позволяющие 

принять правильное решение и 

совершить юридические действия 

в сфере международного права, 

составлять юридические 

документы, договоры, 

доверенности в соответствии с 

требованиями норм 

международного права. 

Владеть: 

- В1 навыками принятия решений 

и совершения юридических 

действий в точном соответствии с 

нормами международного 

законодательства, 

регулирующего международные 

правоотношения, поиска и 

использования материалов 

судебной и иной 

правоприменительной практики в 

соответствующей сфере 

профессиональной деятельности 

при решении практических 

ситуаций. 

ОПК-5 Способен 

логически верно, 

аргументированно 

и ясно строить 

устную и 

письменную речь с 

единообразным и 

корректным 

использованием 

профессиональной 

юридической 

лексики 

ОПК-5.1. Знает как 

логично, 

аргументированно и 

юридически 

грамотно строить 

устную и 

письменную речь, 

излагает факты и 

обстоятельства, 

формулирует 

правовую позицию. 

 

Знать: 

- З1логику построения устной и 

письменной речи; 

Уметь: 

- У1 излагает факты и 

обстоятельства, формулирует 

правовую позицию; 

Владеть: 

- В1 навыками аргументации и 

формулирования правовой 

позиции при ведении 

профессиональной деятельности. 
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3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Международное право» относится к дисциплинам 

обязательной части учебного плана, по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция.  

Дисциплина изучается на 2-ом курсе в 4 семестре по очной форме 

обучения и на 3 курсе в 5 семестре по очно-заочной форме. 
 

4. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины «Международное право» составляет 

3 зачетных единицы и 108 академических часов. 
 

Таблица 2.1 

Распределение объема дисциплины по видам работ 

для очной формы обучения 

 

ОПК–5.2. Умеет 

корректно 

использовать 

юридическую 

лексику при 

осуществлении 

профессиональной 

коммуникации. 

 

Знать: 

- З1 юридическую терминологию; 

Уметь: 

-  У1 корректно и единообразно 

использовать юридическую 

лексику при осуществлении 

профессиональной 

коммуникации; 

Владеть: 

- В1 навыками использования 

юридической лексики в 

профессиональной деятельности. 

ОПК-5.3. Владеет 

навыками 

использования 

профессиональной 

юридической 

лексики. 

Знать: 

- З1 правовую терминологию; 

Уметь: 

- У1 использовать юридическую 

лексику при ведении 

профессиональной деятельности; 

Владеть: 

- В1 навыками единообразного 

использования профессиональной 

юридической лексики. 
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Таблица 2.2 

Распределение объема дисциплины по видам работ 

для очно-заочной форме обучения 

 

 

 

№ 

п/п 

Виды учебной деятельности 

 

 

Всего 

Семестр 

4 

1 Контактная работа обучающихся с преподавателем, 

в том числе 

50 50 

1.1 Занятия лекционного типа 16 16 

1.2 Занятия семинарского типа, в том числе:   

 Семинары 32 32 

 Лабораторные работы    

 Практические занятия   

1.3 Консультации   

1.4 Контроль самостоятельной работы 2 2 

2 Самостоятельная работа обучающихся, в том числе: 22 22 

2.1 Курсовая работа   

2.2 Иные виды самостоятельной работы  22 22 

3 Форма промежуточной аттестации:   

Зачет   

Зачет с оценкой   

Экзамен 36 36 

4 Общая трудоемкость:  

 

час 108 108 

з.е. 3 3 

№ 

п/п 

Виды учебной деятельности 

 

 

Всего 

Семестр 

5 

1 Контактная работа обучающихся с преподавателем, 

в том числе 

22 22 

1.1 Занятия лекционного типа 8 8 

1.2 Занятия семинарского типа, в том числе:   

 Семинары 12 12 

 Лабораторные работы    

 Практические занятия   

1.3 Консультации   

1.4 Контроль самостоятельной работы 2 2 

2 Самостоятельная работа обучающихся, в том числе: 50 50 

2.1 Курсовая работа   

2.2 Иные виды самостоятельной работы  50 50 

3 Форма промежуточной аттестации:   

Зачет   

Зачет с оценкой   

Экзамен 36 36 

4 Общая трудоемкость:  

 

час 108 108 

з.е. 3 3 
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5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 
 

5.1.  Распределение учебного времени по темам (разделам) и 

видам учебных занятий 
 

Таблица 3.1 

Очная форма обучения 

 
Наименование 

разделов и/или тем 

 

Трудоемкость дисциплины, час. Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости, 

промежуточной 

аттестации 

всего в том числе 

Л ПЗ ЛР КСР СРС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1. Понятие и 

особенности 

современного 

международного права. 

Характер его норм и их 

кодификация 

4 1 1   2 

ОПК-5.1. 

ОПК–5.2. 

ОПК-5.3. 

устный опрос, 

решение задач,  

тестирование, 

доклады 

Тема 2. История 

международного права 

 

4 
1 1   2 

ОПК-5.1. 

ОПК–5.2. 

ОПК-5.3. 

устный опрос, 

решение задач,  

тестирование, 

доклады 

Тема 3. Субъекты 

международного права 

 

4 

1 2   1 

ОПК-5.1. 

ОПК–5.2. 

ОПК-5.3. 

 

устный опрос, 

решение задач,  

тестирование, 

доклады 

Тема 4. Источники 

международного права 

 

4 
- 2   2 

ОПК-5.1. 

ОПК–5.2. 

ОПК-5.3. 

устный опрос, 

решение задач,  

тестирование, 

доклады 

Тема 5. Основные 

принципы 

международного права 

 

4 
1 2   1 

ОПК-5.1. 

ОПК–5.2. 

ОПК-5.3. 

устный опрос, 

решение задач,  

тестирование, 

доклады 

Тема 6. 

Международное право 

и 

внутригосударственное 

право, их 

взаимодействие 

 

5 

1 2   2 

ОПК-2.3 

ОПК-5.1. 

ОПК–5.2. 

ОПК-5.3. 

устный опрос, 

решение задач,  

тестирование, 

доклады 

Тема 7. 

Ответственность в 

международном праве. 

 

5 
1 2   2 

ОПК-2.3 

ОПК-5.1. 

ОПК–5.2. 

ОПК-5.3. 

устный опрос, 

решение задач,  

тестирование, 

доклады 
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Наименование 

разделов и/или тем 

 

Трудоемкость дисциплины, час. Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости, 

промежуточной 

аттестации 

всего в том числе 

Л ПЗ ЛР КСР СРС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 8. Право 

международных 

договоров 

 

4 
1 2   1 

ОПК-2.3 

ОПК-5.1. 

ОПК–5.2. 

ОПК-5.3. 

устный опрос, 

решение задач,  

тестирование, 

доклады 

Тема 9. Право 

международных 

организаций 

 

5 
1 2  1 1 

ОПК-2.3 

ОПК-5.1. 

ОПК–5.2. 

ОПК-5.3. 

устный опрос, 

решение задач,  

тестирование, 

доклады 

Тема 10. 

Дипломатическое и 

консульское право 

 

5 
1 2   1 

ОПК-2.3 

ОПК-5.1. 

ОПК–5.2. 

ОПК-5.3. 

устный опрос, 

решение задач,  

тестирование, 

доклады 

Тема 11. Права 

человека и 

международное право 

 

4 
1 2   1 

ОПК-2.3 

ОПК-5.1. 

ОПК–5.2. 

ОПК-5.3. 

устный опрос, 

решение задач,  

тестирование, 

доклады 

Тема 12. 

Международное 

морское право 

 

4 
1 2   1 

ОПК-2.3 

ОПК-5.1. 

ОПК–5.2. 

ОПК-5.3. 

устный опрос, 

решение задач,  

тестирование, 

доклады 

Тема 13. 

Международное 

воздушное 

пространство 

 

4 
1 2   1 

ОПК-2.3 

ОПК-5.1. 

ОПК–5.2. 

ОПК-5.3. 

устный опрос, 

решение задач,  

тестирование, 

доклады 

Тема 14. 

Международное 

космическое право 

 

4 
1 2   1 

ОПК-2.3 

ОПК-5.1. 

ОПК–5.2. 

ОПК-5.3. 

устный опрос, 

решение задач,  

тестирование, 

доклады 

Тема 15. 

Международное 

экономическое право 

 

4 
1 2  1 - 

ОПК-2.3 

ОПК-5.1. 

ОПК–5.2. 

ОПК-5.3. 

устный опрос, 

решение задач,  

тестирование, 

доклады 

Тема 16. 

Международное 

экологическое право 

 

4 
1 2   1 

ОПК-2.3 

ОПК-5.1. 

ОПК–5.2. 

ОПК-5.3. 

устный опрос, 

решение задач,  

тестирование, 

доклады 

Тема 17. 

Международные 

конференции 

 

4 
1 2   1 

ОПК-2.3 

ОПК-5.1. 

ОПК–5.2. 

ОПК-5.3. 

устный опрос, 

решение задач,  

тестирование, 

доклады 

Промежуточная 

аттестация  

36 
      Экзамен 

ИТОГО в 4-ом 

семестре:  
108 16 32  2 22   
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Таблица 3.2 

Очно-заочная форма обучения 

 
Наименование 

разделов и/или тем 

 

Трудоемкость дисциплины, час. Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости, 

промежуточной 

аттестации 

всего в том числе 

Л ПЗ ЛР КСР СРС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1. Понятие и 

особенности 

современного 

международного права. 

Характер его норм и их 

кодификация 

4 1 1   2 

ОПК-5.1. 

ОПК–5.2. 

ОПК-5.3. 

устный опрос, 

решение задач,  

тестирование, 

доклады 

Тема 2. История 

международного права 

 

4 
- 1   3 

ОПК-5.1. 

ОПК–5.2. 

ОПК-5.3. 

устный опрос, 

решение задач,  

тестирование, 

доклады 

Тема 3. Субъекты 

международного права 

 

4 

1 1   2 

ОПК-5.1. 

ОПК–5.2. 

ОПК-5.3. 

 

устный опрос, 

решение задач,  

тестирование, 

доклады 

Тема 4. Источники 

международного права 

 

4 
- 1   3 

ОПК-5.1. 

ОПК–5.2. 

ОПК-5.3. 

устный опрос, 

решение задач,  

тестирование, 

доклады 

Тема 5. Основные 

принципы 

международного права 

 

4 
1 1   2 

ОПК-5.1. 

ОПК–5.2. 

ОПК-5.3. 

устный опрос, 

решение задач,  

тестирование, 

доклады 

Тема 6. 

Международное право 

и 

внутригосударственное 

право, их 

взаимодействие 

 

5 

- 1   4 

ОПК-2.3 

ОПК-5.1. 

ОПК–5.2. 

ОПК-5.3. 

устный опрос, 

решение задач,  

тестирование, 

доклады 

Тема 7. 

Ответственность в 

международном праве. 

 

5 
- 1   4 

ОПК-2.3 

ОПК-5.1. 

ОПК–5.2. 

ОПК-5.3. 

устный опрос, 

решение задач,  

тестирование, 

доклады 

Тема 8. Право 

международных 

договоров 

 

4 
1 1   2 

ОПК-2.3 

ОПК-5.1. 

ОПК–5.2. 

ОПК-5.3. 

устный опрос, 

решение задач,  

тестирование, 

доклады 
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Наименование 

разделов и/или тем 

 

Трудоемкость дисциплины, час. Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости, 

промежуточной 

аттестации 

всего в том числе 

Л ПЗ ЛР КСР СРС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 9. Право 

международных 

организаций 

 

5 
- 1  1 3 

ОПК-2.3 

ОПК-5.1. 

ОПК–5.2. 

ОПК-5.3. 

устный опрос, 

решение задач,  

тестирование, 

доклады 

Тема 10. 

Дипломатическое и 

консульское право 

 

5 
1 -   4 

ОПК-2.3 

ОПК-5.1. 

ОПК–5.2. 

ОПК-5.3. 

устный опрос, 

решение задач,  

тестирование, 

доклады 

Тема 11. Права 

человека и 

международное право 

 

4 
- 1   3 

ОПК-2.3 

ОПК-5.1. 

ОПК–5.2. 

ОПК-5.3. 

устный опрос, 

решение задач,  

тестирование, 

доклады 

Тема 12. 

Международное 

морское право 

 

4 
1 -   3 

ОПК-2.3 

ОПК-5.1. 

ОПК–5.2. 

ОПК-5.3. 

устный опрос, 

решение задач,  

тестирование, 

доклады 

Тема 13. 

Международное 

воздушное 

пространство 

 

4 
- 1   3 

ОПК-2.3 

ОПК-5.1. 

ОПК–5.2. 

ОПК-5.3. 

устный опрос, 

решение задач,  

тестирование, 

доклады 

Тема 14. 

Международное 

космическое право 

 

4 
1 -   3 

ОПК-2.3 

ОПК-5.1. 

ОПК–5.2. 

ОПК-5.3. 

устный опрос, 

решение задач,  

тестирование, 

доклады 

Тема 15. 

Международное 

экономическое право 

 

4 
- 1  1 2 

ОПК-2.3 

ОПК-5.1. 

ОПК–5.2. 

ОПК-5.3. 

устный опрос, 

решение задач,  

тестирование, 

доклады 

Тема 16. 

Международное 

экологическое право 

 

4 
1 -   3 

ОПК-2.3 

ОПК-5.1. 

ОПК–5.2. 

ОПК-5.3. 

устный опрос, 

решение задач,  

тестирование, 

доклады 

Тема 17. 

Международные 

конференции 

 

4 
- -   4 

ОПК-2.3 

ОПК-5.1. 

ОПК–5.2. 

ОПК-5.3. 

устный опрос, 

решение задач,  

тестирование, 

доклады 

Промежуточная 

аттестация  

36 
      Экзамен 

ИТОГО в 4-ом 

семестре:  
108 8 12  2 50   
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5.2. Содержание разделов дисциплины и рекомендации по 

изучению тем 
 

Тема 1. Понятие и особенности современного международного 

права. Характер его норм и их кодификация.  

Международное право как особая система права. Специфический 

предмет регулирования. Международно-правовые отношения. Общественный 

прогресс и нормы международного права. Современное международное право 

и общечеловеческие интересы и ценности. Правовое государство и нормы 

международного права. Обеспечение верховенства международного права в 

международной политике и международных отношениях.  

Сущность современного международного права, его 

общедемократический характер.  

Соглашение как способ создания норм международного права. Роль 

согласования воль сторон в этом процессе. Особенности осуществления и 

обеспечения норм международного права. Роль внутригосударственного 

права в процессе создания международно-правовых норм.  

Кодификация и прогрессивное развитие международного права. Роль 

ООН и других международных межгосударственных организаций в развитии 

международного права. Основные кодификационные проекты, разработанные 

комиссией Международного права ООН.  

Универсальные нормы международного права, его региональные и 

локальные нормы. Нормы, имеющие значение основных международно- 

правовых принципов. Общие принципы права, «признанные 

цивилизованными нациями» и их влияние на международное право. 

Общепризнанные принципы и нормы международного права. Императивные 

и диспозитивные нормы. Иерархия норм международного права. Система 

современного международного права. Отрасли и институты международного 

права. Международное право и другие международные нормы.  

Международное публичное право и международное частное право. Их 

соотношение. Особенности международного частного права.  

Социальная ценность международного права. Эффективность норм 

международного права.  

Понятие современного международного права.  

 

Тема 2. История международного права  

Предпосылки возникновения норм международного права. 

Возникновение систематических международных отношений между 

рабовладельческими государствами конца III - начала II тысячелетия до н.э.  

Особенности международно-правовых норм в Древнем мире: их 

обычно-правовой и очаговый характер, религиозная оболочка. Характерные 

институты международного права.  

Международное право в период между падением Римской империи и 

Вестфальским миром. Преемственность ряда международно-правовых норм 

Древнего мира феодальными государствами. Обогащение содержания этих 
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норм в период феодализма. Развитие норм посольского права, правил ведения 

войны, договорных норм, гарантий договоров со стороны третьих государств, 

норм о покровительстве иностранцем, норм об обращении к третейским судам 

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

новых международно-правовых институтов и норм о системе европейских 

государств, их границах, о политическом равновесии, международно-

правовых гарантиях. Цивилистическая окраска ряда международно-правовых 

институтов как результат влияния римского права. Роль региональных и 

вселенских католических соборов X-XI вв. в попытках ограничить жестокости 

войны. Значение Вестфальского трактата от 24 октября 1648 г. Идея 

согласованных действий европейских держав. Разработка понятия 

«суверенитет». Формирование декларативной теории признания государств. 

Введение Московской Руси в международную практику Западной Европы в 

качестве общепризнанного участника международного общения.  

Международное право в период от Вестфальского мира до Гаагских 

конференций мира. Развитие идеи суверенного равенства государств. Влияние 

на международное право концепций естественной школы права. Права 

народов на самосохранение, на территорию, на независимость, на 

международное общение. Основные права и обязанности государств.  

Французские Декларация прав человека и гражданина 1789 г. и 

Декларация международного права 1793 г. и их влияние на международное 

право. Суверенитет народа как отражение его «естественного состояния». 

Принципы невмешательство во внутренние дела, территориального 

верховенства, соблюдения международных договоров. Международно- 

правовые доктрины как средство борьбы национальных движений за 

государственность народов Европы. Изменение государственной 

принадлежности территории посредством плебисцита. Раздел колониальных 

владений. Внедрение принципа эффективного « присутствия» на 

определенной территории как условие признания первичной оккупации 

колониального владения. Утверждение принципа свободы открытого моря. 

Договорное закрепление положений о реках, пересекающих территорию 

нескольких государств как их общей и неотчуждаемой собственности. 

Установление свободы судоходства по международным рекам в целях 

осуществления свободы торговли. Регулирование предоставления убежища 

иностранцем, изгнанным из своего отечества за дело свободы. Обязанность 

невыдачи политических эмигрантов. Внедрение института гражданства. 

Возможность выбора гражданства для населения территорий, передаваемых 

от одного государства другому (оптация). Предоставление национального 

режима иностранцем. Изменение субъектной среды применения принципа 

«договоры должны соблюдаться»: он обязывает государство, а не только его 

главу. Международно-правовые гарантии, поручительство как основные 

способы обеспечения международных договоров. Возникновение статуса 

постоянного нейтралитета государства, запрещение работорговли; 

установление классов дипломатических представителей; отмена каперства – 
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насильственного захвата, разграбления или потопления судов в открытом 

море. Противоречивость практики государств: развитие новых институтов в 

условиях признания «права» государства на войну, заключения 

неравноправных договоров, колониальных захватов, аннексии территории.  

Международные конгрессы XIX века: Венский конгресс 1814 – 1815 гг., 

Парижский конгресс 1856 г., Берлинский конгресс 1878 г. и международно-

правовое значение их решений.  

Гуманизация правил ведения войны. Гаагская конференция мира 1899 и 

1907 годов и их вклад в развитие международного права. Кодификация правил 

ведения войны и мирного разрешения международных споров.  

Развитие международного права от Гаагских конференций мира к 

созданию ООН и формированию современного международного права. 

Версальско-Вашингтонская международно-правовая система, оформленная 

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

обеспечение этой системы.  

Локарнские договоры 1925 г.  

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

демократическом мире без аннексий и контрибуций.  

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

национальной политики.  

Международно-правовое развитие идей о запрещении агрессивной 

войны и решение вопросов послевоенного устройства на Московской (1943 

г.), Тегеранской (1943 г.), Крымской (1945 г.) конференциях. Значение победы 

Советского Союза и других участников антигитлеровской коалиции во второй 

мировой войне для развития международного права.  

Принятие 24 октября 1945 г. Устава ООН. Новые международно- 

правовые требования, закрепленные в Уставе ООН: запрещение агрессивной 

войны, уважение принципа равноправия и самоопределения народов; 

поощрение всеобщего уважения прав человека и основных свобод; 

обязанность осуществления международного сотрудничества в разрешении 

международных проблем экономического, социального, культурного и 

гуманитарного характера; поддержание международного мира и безопасности 

и принятие с этой целью эффективных коллективных мер для предотвращения 

и устранения угрозы миру и подавление актов агрессии или  других 

нарушений мира; развитие дружественных отношений между государствами.  

Влияние на международно-правовые нормы решений универсальных 

международных организаций системы ООН, а также региональных 

организаций: Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), 

Европейского союза, Совета Европы, Содружества Независимых государств 

(СНГ).  

Факторы, влияющие на развитие международного права: 

демократические принципы законодательства современных государств, 

крушение колониальной системы, расширение круга субъектов 

международного права, прекращение идеологического противоборства на 
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международной арене. Значение разносторонней деятельности 

международных организаций, глубокого прорыва в научно-техническом 

прогрессе, международной хозяйственной кооперации и интеграции, 

возрастание роли международного общественного мнения для развития 

международного права.  

Процессы глобализации, интернационализации законодательства 

государств и международное право.  

Международное право XXI века. Устав ООН, общепризнанные 

принципы и нормы международного права как базовые ценности развития 

современного международного права. Обеспечение международного мира и 

прав человека в новых условиях. Нормы о борьбе с терроризмом, незаконным 

распространением наркотических и психотропных веществ, торговлей 

людьми, распространением ядерного оружия и других средств массового 

уничтожения. Необходимость реконструкции и усиления роли ООН. Правовое 

регулирование интеграционных процессов.  

Развитие Международных уголовных судов. 

Международное право и Европейское право, их соотношение.  

 

Тема 3. Субъекты международного права  

Понятие субъекта международного права. Содержание международной 

правосубъктности. Виды субъектов международного права.  

Государства – основные субъекты международного права. 

Характеристика государства как субъекта международного права. 

Государственный суверенитет и международная правосубъектность. 

Соотношение суверенитета государств и международного права. Критика 

теорий «абсолютного суверенитета» государств и «вредности» суверенитета 

для функционирования международного права.  

Виды государств – субъектов международного права. Сложные 

государства в международном праве.  

Российская Федерация как субъект международного права. Вопрос о 

международной правосубъектности субъектов Российской Федерации.  

Постоянно нейтральные государства. Государство подобные 

образования.  

Международная правосубъектность наций и народов в период их 

борьбы за независимость и государственность. Современное содержание 

права на самоопределение в контексте требований основных принципов 

международного права.  

Признание государств. Юридические последствия и значение 

признания. Конститутивная и декларативная теории признания. Виды 

признания. Юридическое признание (признание де-юре, признание де- факто), 

фактическое признание. Участие государств в международных организациях 

и вопрос об их признании. Соотношение понятий «признание государств», 

«признание правительств».  



16 

 

Правопреемство государств. Объект правопреемства. Теории 

правопреемства. Вопрос о правопреемстве и непрерывности государства при 

осуществлении международной правосубъектности. Образование государств 

в результате деколонизации и правопреемство. Правопреемство при 

объединении государств, при разделении государства на два и более 

государств, при отделении государств. Вопрос о кодификации института 

правопреемства. Венская конвенция о правопреемстве государств в 

отношении международных договоров 1978 г. Венская конвенция о 

правопреемстве государств в отношении государственной собственности, 

государственных архивов и государственных долгов, 1983 г.  

Вопросы непрерывности прав и обязанностей Российской Федерации и 

ее правопреемства в результате распада СССР.  

Правосубъектность международных организаций. Ее правовые основы, 

особенности по сравнению с правосубъектностью государств.  

Концепции о международной правосубъектности индивидов. 

Международные соглашения, касающиеся индивидов, и обязанности 

государств по их реализации. Права и обязанности индивидов как сфера 

внутренней компетенции государства. Индивид как пользователь прав, 

вытекающих из международных актов о правах человека. 

 

Тема 4. Источники международного права.  

Понятие источника международного права.  

Международный договор – основной источник международного права. 

Характерные черты данного источника.  

Международно-правовой обычай как источник международного права, 

его характерные черты. Роль органов публичной власти государства в 

формировании практики государства, способствующей возникновению 

международно-правового обычая.  

Применение международного договора и международно-правового 

обычая в практике субъектов международного права.  

Решения межправительственных организаций, обязательные согласно 

их уставу как источник международного права.  

Вопрос об «общих принципах права, признанных цивилизованными 

нациями» в контексте источников международного права.  

Значение резолюций-рекомендаций международных организаций для 

формирования международных договоров и международно-правовых 

обычаев.  

Акты международных конференций.  

Роль решений Международного суда ООН и международных 

арбитражей для создания источников международного права.  

Значение доктрины международного права как вспомогательного 

источника для установления норм международного права.  

Роль правоприменительных актов в процессе формирования источников 

международного права.  
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Источники международного права в практике Российской Федерации.  

 

Тема 5. Основные принципы международного права.  

Основные принципы международного права – составная часть его 

общепризнанных принципов и норм.  

Понятие и характерные черты основных принципов международного 

права.  

Международные акты, фиксирующие основные принципы 

международного права: Устав Организации Объединенных Наций 1945 г., 

Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных 

отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом 

Организации Объединенных Наций, от 24 октября 1970 г.; Заключительный 

акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, от 1 августа 1975 

г.; Итоговый документ Мадридской встречи 1980 г. представителей 

государств-участников Совещания по безопасности и сотрудничеству в 

Европе, от 6 января 1983 г.; Договор об основах межгосударственных 

отношений, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и 

Республикой Узбекистан, 30 мая 1992 г.; Декларация об усилении 

эффективности принципа отказа от угрозы силой или ее применения в 

международных отношениях. Резолюция 42/22 Генеральной Ассамблеи ООН 

от 18 ноября 1987 г. и др.  

Принципы суверенного равенства, невмешательство во внутренние 

дела. Равноправие и право народов распоряжаться своей судьбой. 

Исторические корни этих принципов, их развитие и современное содержание.  

Принципы неприменения силы или угрозы силой, мирного 

урегулирования споров. Их содержание. Значение этих принципов в 

современном мире.  

Принципы нерушимости границ и территориальной целостности 

государств. Соотношение данных принципов.  

Принцип уважения прав и основных свобод человека. Принцип 

сотрудничества государств. Содержательные черты этих принципов.  

Принцип добросовестного соблюдения международных обязательств. 

Элементы его содержания. Соотношение этого принципа с принципом pacta 

sunt servanda (договоры должны соблюдаться).  

Взаимосвязь содержания основных принципов международного права.  

 

Тема 6. Международное право и внутригосударственное право, их 

взаимодействие.  

Объективные основы взаимодействия международного и 

внутригосударственного права.  

Теории, касающиеся соотношения международного и 

внутригосударственного права.  

Российская концепция соотношения международного и 

внутригосударственного права, взгляды юристов по этому вопросу.  
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Международно-правовые основы взаимодействия международного и 

внутригосударственного права.  

Регулирование внутригосударственным правом вопроса о соотношении 

его норм с нормами международного права.  

Реализация норм международного права посредством применения 

международно-правовых механизмов и внутригосударственных механизмов 

на основе взаимодействия и согласования международно-правовых и 

внутригосударственных норм. Международно-правовые механизмы – 

использование правомочий международных органов и организаций, принятие 

специальных (конкретизирующих первоначальные обязательства) 

международных актов, международно-правовые гарантии, международно-

правовой контроль, обращение к мирным средствам разрешения 

международных споров, толкование договоров, разработка международно-

правовых стандартов. Использование международных судебных процедур – 

Международный Суд ООН, Международный Трибунал по морскому праву, 

Арбитражный (третейский) суд, Суд Европейских сообществ, Европейский 

Суд по правам человека, Экономический Суд СНГ, Международный 

уголовный суд, Международные Трибуналы. Внутреннегосударственные 

механизмы, их обеспечение посредством законодательного и иного 

нормативно-правового регулирования, разработка государством специальных 

приемов и способов осуществления норм международного права. Реализация 

норм международного права в деятельности органов публичной власти РФ –

судов, прокуратуры, правоохранительных органов исполнительной власти 

(Верховного Суда РФ и судов общей юрисдикции, Высшего арбитражного 

Суда РФ и других арбитражных судов, Министерства юстиции РФ, 

министерства внутренних дел РФ и иных органов). Особенности реализации 

норм международного права в решениях Конституционного Суда РФ.  

Конституция Российской Федерации и ее законодательство о 

применении правил международных договоров, если они являются иными, 

чем предусмотренные законом.  

Механизмы исполнения международных договоров Российской 

Федерации. Роль конституционных норм в реализации международных 

обязательств. Общая инкорпорация международно-правовых норм, 

признаваемых Россией в качестве обязательных, в ее правовую систему. 

Вопрос о прямом действии международного договора в РФ. Самоисполнимые 

и несамоисполнимые договоры Российской Федерации. Имплементация 

международных договоров РФ в ее законодательство. Осуществление 

международных договоров посредством рецепции, отсылки, параллельного 

законодательства. Организационно-распорядительные меры реализации 

международных обязательств. Вопрос о применении в Российской Федерации 

общепризнанных принципов и норм международного права, необлеченных в 

форму международного договора.  

Международные межведомственные договоры Российской Федерации и 

внутригосударственное право РФ.  
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Акты межправительственных организаций и внутригосударственное 

право России.  

Влияние внутригосударственного права России на современное 

международное право.  

 

Тема 7. Ответственность в международном праве.  

Понятие международно-правовой ответственности и ее отличие от 

других видов социальной ответственности. Источники права и нормы, 

регулирующие международно-правовую ответственность. Резолюция 

Генеральной Ассамблеи ООН 56/589 от 12 декабря 2001 г. «Ответственность 

государств за международно-противоправные деяния».  

Международная ответственность государства как результат его 

международно-противоправного деяния, признаки которого определяются 

нормами международного права.  

Классификация международных правонарушений.  

Международное правонарушение как нарушение международно- 

правового обязательства государства его органами.  

Ответственность государства в связи с деянием другого государства.  

Обстоятельства, исключающие противоправность: юридически 

действительное согласие государства на совершение конкретного деяния 

другим государством; самооборона; проявление непреодолимой силы или 

непредвиденного события вне контроля данного государства (форс-мажор), 

бедствие и др. Понятие объективной (позитивной) ответственности.  

Юридические последствия международно-противоправного деяния: 

сохранение обязанности выполнять нарушенное обязательство, обязанность 

предоставить полное возмещение за вред; недопустимость ссылки на 

внутригосударственное право в качестве оправдания для невыполнения 

государством обязательств.  

Вопрос о нематериальной и материальной ответственности государств.  

Возмещение вреда – любого ущерба, как материального, так и 

морального, причиненного международно-противоправным деянием 

государства. Формы возмещения вреда: реституция, компенсация и 

сатисфакция. Усугубление вреда.  

Международная ответственность в связи с серьезным нарушением 

обязательств, вытекающих из императивных норм общего международного 

права. Ответственность государства за агрессию, нарушение международного 

мира.  

Имплементация международной ответственности государств: призвание 

государства к ответственности потерпевшим государством; применение 

потерпевшим государством контрмер. Цель, пределы, условия применения 

контрмер.  

Множественность потерпевших государств и множественность несущих 

ответственность государств.  



20 

 

Призвание к ответственности государством, иным, чем потерпевшее 

государство.  

Утрата права призывать к ответственности. 

Вопрос об ответственности международных организаций.  

 

Тема 8. Право международных договоров.  

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

Понятие международного договора. Правоспособность государства 

заключать договоры. Стороны в договорах. Объект договора и его цели.  

Полномочия лица на заключение договора.  

Порядок заключения договора: принятие его текста, установление 

аутентичного текста.  

Способы выражения согласия на обязательность договора: подписание 

договора; обмен документами, образующими договор; ратификация договора; 

его принятие; утверждение; присоединение к нему или выражение согласия 

государства на обязательность для него договора любым другим способом, о 

котором условились.  

Согласие на обязательность договора, выраженное присоединением.  

Обмен ратификационными грамотами и документами о принятии, 

утверждении или присоединении.  

Обязанность сторон не лишать договор его объекта и цели до вступления 

договора в силу.  

Оговорки к международным договорам, их юридические последствия.  

Вступление договора в силу с учетом порядка вступления и в дату, 

предусмотренных в самом договоре или согласованных между 

участвовавшими в переговорах государствами.  

Вопрос о временном применении договора.  

Требование принципа pacta sunt servanda: каждый действующий договор 

обязателен для его участников и должен ими добросовестно выполняться.  

Внутреннее право и соблюдение договоров.  

Применение договоров. Условия действия положения об отсутствии 

обратной силы договоров. Территориальная сфера действия договоров. 

Применение последовательно заключенных договоров, относящихся к одному 

и тому же вопросу.  

Толкование договоров. Общие правила и дополнительные средства 

толкования.  

Договоры и третьи государства. 

Поправки к договорам и изменение договоров. 

Обязательства, имеющие силу на основании международного права, 

независимо от договора. 

Делимость договорных положений. 

Основания недействительности международных договоров: ошибка, 

обман, подкуп представителя государства, принуждение представителя 
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государства; принуждение государства посредством угрозы силой или ее 

применения и другие основания.  

Положения внутреннего права, касающиеся компетенции заключать 

договоры.  

Договоры, противоречащие императивной норме общего 

международного права (jus cogens).  

Прекращение международного договора или приостановление его 

действия в связи с различными основаниями: сокращением необходимого 

числа участников многостороннего договора; заключением последующего 

договора; нарушением договора; последующей невозможности его 

выполнения; коренным изменением обстоятельств; разрывом 

дипломатических или консульских отношений; возникновением новой 

императивной нормы общего международного права и другими основаниями.  

Последствия недействительности или прекращения договора или 

приостановление его действия.  

Депозитарии международных договоров. Функции государств- 

депозитариев.  

Регистрация и опубликование международных договоров.  

Характерные черты Венской конвенции о праве договоров между 

государствами и международными организациями или между 

международными организациями от 21 марта 1986 г.  

Федеральный закон «О международных договорах Российской 

Федерации» от 15 июля 1995 г. Виды международных договоров РФ: 

межгосударственные, межправительственные, договоры межведомственного 

характера. Порядок заключения международных договоров РФ, их 

выполнения, прекращения и приостановления действия.  

 

Тема 9. Право международных организаций.  

Понятие и юридическая природа современных международных 

организаций. Право международных организаций.  

Статус международных организаций, их органы, принципы 

деятельности.  

Компетенция международных организаций и их функции.  

Решения международных организаций, вопрос об их юридической силе.  

Организация Объединенных Наций – универсальная международная 

организация по обеспечению коллективной безопасности. История создания 

ООН. Устав ООН. Цели и принципы. Членство ООН. Главные органы ООН. 

Решения ее органов. Принудительные меры по Уставу ООН. Общая 

характеристика и основные международно-правовые проблемы деятельности 

ООН. Специализированные учреждения ООН.  

Региональные организации по вопросам мира и безопасности. Условия 

их правомерной деятельности согласно Уставу ООН.  

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). 

Европейский Союз. Совет Европы. Возникновение и развитие Содружества 
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Независимых Государств (СНГ), Евразийского экономического сообщества 

(ЕврАзЭС). Вопрос о деятельности Североатлантического Союза (НАТО) в 

свете требований международного права.  

 

Тема 10. Дипломатическое и консульское право.  

Зарубежные и внутригосударственные органы внешних сношений.  

Международно-правовые источники дипломатического и консульского 

права.  

Венская конвенция о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 г. 

и другие международно-правовые акты, касающиеся вопросов 

дипломатической деятельности.  

Венская конвенция о консульских сношениях и факультативные 

протоколы от 24 апреля 1963 г.  

Состав, структура, функции дипломатических представительств. 

Классы дипломатических представителей, порядок их назначения и отзыва. 

Дипломатический корпус.  

Дипломатические привилегии и иммунитеты. Теории, обосновывающие 

необходимость данных привилегий и иммунитетов.  

Постоянные представительства при международных организациях, их 

правовое положение.  

Специальные миссии, межправительственные конференции.  

Консульские учреждения. Их функции. Порядок назначения и отзыва 

консулов. Консульские привилегии и иммунитеты.  

 

Тема 11. Права человека и международное право  

Население государства, состав населения. Международно-правовые 

аспекты гражданства, его значение в современных международных 

отношениях.  

Понятия, способы приобретения и утраты гражданства. Двойное 

гражданство. Безгражданство.  

Правовое регулирование статуса иностранцев. Виды режима 

иностранцев. Въезд, пребывание, выезд иностранцев. Правовой режим 

иностранцев в Российской Федерации.  

Правовой режим беженцев и вынужденных переселенцев. 

Право убежища. 

Международно-правовая защита прав и основных свобод человека.  

Всеобщая декларация прав человека 1948 г. Пакты о правах человека 

1966 г., Конвенция о защите прав и основных свобод человека 1950 г. и 

Протоколы к ней.  

Конвенции, касающиеся защиты отдельных категорий физических лиц, 

а также защиты их отдельных прав. Международная борьба с геноцидом, 

апартеидом, расовой дискриминацией. Защита прав женщин и прав ребенка. 

Документы Международной Организации Труда (МОТ) о защите прав в сфере 

труда, трудовых отношений.  
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Сотрудничество по гуманитарным вопросам в рамках ОБСЕ. 

Сотрудничество в области прав человека между странами СНГ. Защита прав 

человека в условиях вооруженного конфликта. Механизмы осуществления 

международных соглашений, касающихся прав человека. Европейский Суд по 

правам человека. 

Конституционный Суд Российской Федерации и права человека.  

Использование Конституционным Судом РФ в своих решениях 

международных актов в сфере прав человека.  

Сотрудничество государств в сфере оказания правовой помощи по 

вопросам, касающимся, в том числе правовой защиты физических и 

юридических лиц. Источники, нормы которых регулируют правовую помощь. 

Правовая помощь по гражданским и семейным делам. Правовая помощь по 

уголовным делам.  

 

Тема 12. Международное морское право.  

Кодификация и прогрессивное развитие международного морского 

права. Женевские конвенции по морскому праву 1958 г. Конвенция ООН по 

морскому праву 1982 г.  

Территориальное море. Суверенитет прибрежного государства над 

территориальным морем. Границы территориального моря. Вопрос о ширине 

территориального моря. Правовой режим территориального моря. Право 

мирного прохода иностранных судов.  

Прилежащая зона. Ее понятие и правовой режим.  

Международно-правовой режим открытого моря. Понятие открытого 

моря. Принцип свободы открытого моря. Общепризнанные свободы 

открытого моря. Принцип исключительной юрисдикции государства флага 

судна и общепризнанные изъятия из этого принципа.  

Исключительная экономическая зона, ее режим. Российское 

законодательство об исключительной экономической зоне.  

Континентальный шельф. Границы и режим континентального шельфа. 

Законодательство Российской Федерации.  

Международно-правовые вопросы исследования и использования 

морского дна и его недр за пределами национальной юрисдикции.  

Международно-правовое регулирование защиты морской среды.  

 

Тема 13. Международное воздушное пространство.  

Понятие международного воздушного права, его источники. 

Исключительный и полный суверенитет государства над их воздушным 

пространством.  

Основные международные конвенции по вопросам международного 

воздушного права. Чикагская конвенция о международной гражданской 

авиации 1944 г. Международная организация гражданской авиации (ИКАО). 

Договор по открытому небу 1992 г.  
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Международные полеты и режим воздушного пространства. Правила 

полетов в воздушном пространстве государств, порядок и условия 

предоставления права полетов иностранным воздушным судам.  

Регулирование коммерческих прав в международных воздушных 

сообщениях. Правила, касающиеся «свобод воздуха».  

Обеспечение безопасности международной гражданской авиации.  

 

Тема 14. Международное космическое право.  

Понятие международного космического права. Роль ООН в 

формировании норм международного космического права. Основные 

договоры по вопросам космического права: Договор о принципах 

деятельности государств по исследованию и использованию космического 

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

спасании космонавтов, возвращении космонавтов и возвращении объектов, 

запущенных в космическое пространство 1968 г., Конвенция о 

международной ответственности за ущерб, причиненный космическими 

объектами 1972 г., Конвенция о регистрации объектов, запускаемых в 

космическое пространство 1975 г., Соглашение о деятельности государств на 

Луне и других небесных телах 1979 г.  

Международно-правовой режим космического пространства и небесных 

тел. Осуществление деятельности по исследованию и использованию 

космического пространства и небесных тел в соответствии с международным 

правом. Свобода исследования и использования космического пространства и 

небесных тел. Запрещение национального присвоения космического 

пространства и небесных тел. Запрещение военной деятельности в космосе. 

Предотвращение потенциально вредных экспериментов в космическом 

пространстве. Проблема высотной границы государственного суверенитета.  

Международно-правовой режим космических объектов и космонавтов. 

Понятие «космического объекта». Регистрация космических объектов. 

Осуществление юрисдикции и контроля над космическими объектами и 

космонавтами. Право собственности на космические объекты. Права и 

обязанности государств по спасанию космонавтов, а также возвращению 

космических объектов.  

Международно-правовая ответственность за ущерб, причиненный 

космическими объектами.  

Международно-правовые вопросы использования космической техники. 

Правовое регулирование сотрудничества государств в исследовании и 

использовании космического пространства в мирных целях.  

 

Тема 15. Международное экономическое право  

Международное экономическое, морское, воздушное, экологическое 

право. История развития международно-правового сотрудничества в 

экономической, научно-технической и культурной областях. Понятие, 
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предмет регулирования, источники и система международного 

экономического права. 

Универсальные и региональные формы экономического сотрудничества 

государств и других субъектов международного права. Виды правовых 

режимов, применяемых в экономической сфере международного 

сотрудничества. Международное сотрудничество в области торговли. 

Генеральное соглашение о тарифах и торговле (ГАТТ) 1947/ 94 гг. Принципы 

международных торговых отношений. Правила международной торговли. 

Всемирная торговая организация. Международные товарные соглашения. 

Международные товарные организации. Понятие и источники 

международного валютно-финансового права. Международные валютно-

кредитные организации. Международное транспортное право. 

Международное таможенное право. Международное сотрудничество в 

области таможенных отношений. 

 

Тема 16. Международное экологическое право  

Международное экономическое, морское, воздушное, экологическое 

право. Понятие и предмет международного экологического права. Принципы 

международного экологического права. Формы международного 

сотрудничества по охране окружающей среды. Международно-правовая 

охрана атмосферы и космического пространства. Охрана морской среды, 

международных пресноводных бассейнов. Охрана животного и растительного 

мира. Международная защита окружающей среды от радиоактивного 

загрязнения. Сотрудничество по охране окружающей среды в рамках 

международных конференций и организаций. Экологическая деятельность 

ООН и специализированных учреждений ООН. Конференции ООН: по 

проблемам окружающей человека среды 1972 г., по окружающей среде и 

развитию 1992 г., их результаты. Программа ООН по окружающей среде 

(ЮНЕП). Региональное сотрудничество. Участие Российской Федерации в 

международном сотрудничестве в области охраны окружающей среды. 

 

Тема 17. Международные конференции  

Международные конференции. Понятие международной конференции. 

Подготовка и созыв международных конференций. Правила процедуры и 

порядок принятия решений. Виды актов международных конференций и их 

правовое значение. 

 

6. Материалы оценивания результатов обучения по дисциплине  
 

Оценка результатов обучения и уровня сформированности компетенций 

проводится в ходе мероприятий текущего контроля и промежуточной 

аттестации с использованием фондов оценочных средств и с применением 

балльной системы оценки успеваемости обучающихся. 
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Порядок проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации осуществляется в соответствии с локальным 

нормативным актом Академии. 
 

 

6.1 Показатели, критерии и шкалы оценивания компетенций 

(форма промежуточной аттестации –экзамен) 

 

Таблица 4. 
 

Показатели  

компетенции 

(ий)  

(дескриптор

ы) 

Шкалы оценивания уровня сформированности 

компетенций/элементов компетенций 

Уровни 

освоения 

Критерии оценивания  

  

Оценка 

Знать,  

уметь,  

владеть: 

(соответствуе

т табл. 1) 

  

Высокий Показывает полные и глубокие 

знания, логично и 

аргументированно отвечает на 

все вопросы, в том числе 

дополнительные, показывает 

высокий уровень теоретических 

знаний;  

Умеет применять полученные 

знания для решения 

практических задач, способен 

предложить альтернативные 

решения анализируемых 

проблем, формулировать 

выводы;  

Владеет навыками, 

необходимыми для 

профессиональной деятельности, 

способен оценить результат 

своей деятельности 

 

Отлично/ 

Зачтено 

(отлично)/  

Зачтено 

Повышенный Показывает глубокие знания, 

грамотно излагает, достаточно 

полно отвечает на все вопросы, в 

том числе дополнительные. В то 

же время при ответе допускает 

несущественные погрешности; 

Умеет применять полученные 

знания для решения 

практических задач, способен 

формулировать выводы, но не 

может предложить 

альтернативные решения 

анализируемых проблем; 

Владеет навыками, 

необходимыми для 

профессиональной деятельности, 

Хорошо/  

Зачтено 

(хорошо)/ 

Зачтено 
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затрудняется оценить результат 

своей деятельности 

Пороговый Показывает достаточные, но не 

глубокие знания, при ответе не 

допускает грубых ошибок или 

противоречий, однако в 

формулировании ответа 

отсутствует должная связь между 

анализом, аргументацией и 

выводами. Для получения 

правильного ответа требуются 

уточняющие вопросы 

При решении практических 

задач возникают затруднения 

Показывает слабые навыки, 

необходимые для 

профессиональной деятельности 

Удовлетвори-

тельно/  

Зачтено 

(удовлетвори-

тельно)/ Зачтено 

Не 

сформирован

ы 

Показывает недостаточные 

знания, не способен 

аргументированно и 

последовательно излагать 

материал, допускает грубые 

ошибки, неправильно отвечает на 

дополнительные вопросы или 

затрудняется с ответом; Не 

может решать практические 

задачи; 

Отсутствие навыков 

Неудовлетвори-

тельно/ 

Незачтено 

(неудовлетвори-

тельно)/ 

Незачтено 

 

 

 

6.2 Форма и средства (методы) проведения промежуточной 

аттестации 

Оценочные материалы по дисциплине (модулю) являются 

неотъемлемой частью рабочей программы и представлены отдельным 

документом, рассмотренным на заседании департамента и утвержденным 

руководителем департамента (Приложение ФОС). 

 

6.3 Типовые оценочные средства текущего контроля 

 

6.3.1. Примеры контрольных вопросов  

 

Тема: Источники международного права 

 

Вопросы для обсуждения 

 

1. Понятие и виды источников международного права. 

2. Международный договор. 

3. Международный правовой обычай. 
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4. Акты международных конференций и совещаний. Обязательные 

резолюции международных организаций. 

5. Иные источники международного права. 

 

Тема: Признание и правопреемство в международном праве 

  

Вопросы для обсуждения 

 
1. Признание в международном праве. 
2. Формы и виды признания. 
3. Правопреемство в международном праве. 
4. Правопреемство государства в отношении международных договоров. 
5. Правопреемство государства в отношении государственной собственности, 
государственных архивов, государственных долгов. 
6. Правопреемство в связи с прекращением существования СССР. 

 

 

6.3.2. Примеры контрольных заданий для самостоятельной работы 

 

Тема: Источники международного права 

Задание 1: 

 

Статья 38 Статута Международного Суда ООН закрепляет: 

«1. Суд, который обязан решать переданные ему споры на основании 

международного права, применяет:  

a) международные конвенции, как общие, так и специальные, 

устанавливающие правила, определенно признанные спорящими 

государствами; 

b) международный обычай как доказательство всеобщей практики, 

признанной в качестве правовой нормы; 

c) общие принципы права, признанные цивилизованными нациями; 

d) с оговоркой, указанной в статье 59, судебные решения и доктрины 

наиболее квалифицированных специалистов по публичному праву различных 

наций в качестве вспомогательного средства для определения правовых 

норм». 

Является ли данный перечень исчерпывающим? Является ли данный 

перечень обязательным для других международных органов и организаций? 

 

Задание 2:  

 

Исключите те акты, которые не относятся к источникам 

международного права: 

1) конституции государств; 

2) международные договоры; 

3) международные пакты; 
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4) директивы Европейского Союза; 

5) решения Международного суда ООП; 

6) решения Европейского суда по правам человека; 

7) Таможенный кодекс Таможенного Союза Белоруссии, России, 

Казахстана. 

 

6.3.3. Примеры практико-ориентированных задач  

  

Тема: Понятие, система, сущность и система международного 

права 

Задача 1. В договоре египетского фараона Рамзеса II с царем хеттов 

Хаттушилем III 1296 г. до н. э. было закреплено следующее: «Да будет 

прекрасный мир и братство между детьми великого царя Хеттов и Рамзеса, 

великого царя Египта. Египет и страна Хеттов пусть находятся подобно нам в 

мире и братстве на все времена... Если пойдет какой-то враг против владений 

Рамзеса, то пусть Рамзес скажет великому царю Хеттов: “Иди со мной против 

него со всеми своими силами”... Если Рамзес разгневается на своих рабов 

(азиатских подданных), когда они учинят восстание, и пойдет усмирять их, то 

заодно с ним должен действовать и царь Хеттов... Если кто-либо убежит из 

Египта и уйдет в страну Хеттов, то царь Хеттов не будет его задерживать в 

своей стране, но вернет в страну Рамзеса... Да не казнят их, да не повредят их 

глаз, уст и ног... Все, начертанное на серебряной доске, тысяча богов и богинь 

страны Хеттов обязуются исполнять по отношению к тысяче богов и богинь 

Египта. Они свидетели моих слов». 

Какие институты и принципы современного международного права 

можно выделить в данном договоре?  

 

Задача 2. Военно-морские силы государства А осуществили морское 

нападение на порт, находящийся на территории государства Б. Рассматривая 

данные действия как акт военной агрессии, государство Б осуществило 

нападение на военный аэродром, находящийся на территории государства А в 

порядке самообороны. 

Оцените правомерность действий двух государств в свете принципа 

неприменения силы или угрозы силой. 

 

Тема: Источники международного права 

Задача. Согласно статье 288 Договора о функционировании 

Европейского Союза, регламент имеет общее действие. Он является 

обязательным в полном объеме и подлежит прямому применению во всех 

государствах-членах. В 2000 г. в рамках ЕС был принят Регламент «О 

вручении процессуальных документов по гражданским и торговым делам в 

государствах-членах». Статья 20 данного регламента содержит следующее 

положение: «Настоящий Регламент обладает большей юридической силой, 

чем заключенные государствами – членами ЕС двусторонние либо 
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многосторонние договоры и соглашения, в частности, Протокол к 

Брюссельской конвенции 1968 г. и Гаагская конвенция 1965 г.». 

Является ли данный регламент источником международного права? 

Нет ли в данном случае нарушения положений Венской конвенции о праве 

международных договоров 1969 г. относительно приоритета действия норм 

международного права? Могут ли нормы актов международных организаций 

иметь приоритет перед нормами международных договоров или обычаев? 

 

Задача. Конституция Испании 1978 г. (п. 1 ст. 96) устанавливает, что 

«законно заключенные и официально опубликованные в Испании 

международные договоры составляют часть ее внутреннего 

законодательства», однако в ней нет какого-либо упоминания о 

международных обычаях. При рассмотрении одного из исков испанским 

судьей одна из сторон ссылается на то, что испанский закон, применяемый в 

данном случае, противоречит международному обычаю. 

Признавая, что противоречие между обычной нормой международного 

права и внутренним законом существует действительно, что можно 

посоветовать испанскому судье: применять закон или обычай? Какое 

значение, с точки зрения международного права, имеет наличие данного 

закона, противоречащего международному обычаю? Какое значение в этом 

конкретном деле имеет то, что испанская конституция упоминает только 

договоры и не касается международного обычая? 

 

 

6.3.4. Примеры тестовых заданий  

 

1. Система международного права - это: 

А - целостная правовая система, включающая в себя правовые системы 

государств, политические и дипломатические договоренности по 

международным правоотношениям; 

B - международно-правовые обычаи и договоренности, принятые 

международным законодательством и исполняемые субъектами 

международных отношений; 

C + совокупность взаимосвязанных отраслей международного права, 

объединенных общими принципами, а также имеющих свои принципы и 

подразделяющихся на институты и подотрасли, состоящие из действующих 

норм международного права, регулирующих отношения между его 

субъектами; 

2. Объектом международно-правого регулирования являются: 

А - правоотношения между международными межправительственными 

и неправительственными организациями, цивилизованными государствами, 

нациями и народами; 
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B + публичные (межвластные) отношения субъектов международного 

права по поводу материальных и нематериальных благ, действий и 

воздержаний от действий; 

C - отношения между субъектами, осуществляющими дипломатические 

и экономические связи. 

3. Субъекты в международном праве - это: 

А - индивиды, транснациональные корпорации, межправительственные 

и неправительственные организации; 

B - суверенные государства, нации и народы, борющиеся за создание 

самостоятельного государства, международные организации, 

государствоподобные образования, индивиды, транснациональные 

корпорации, межправительственные и неправительственные организации; 

C + суверенные государства, нации и народы, борющиеся за создание 

самостоятельного государства, международные организации, 

государствоподобные образования. 

4. Виды норм международного права: 

А - нормы дипломатического этикета, обыкновения, резолюции 

международных конференций и организаций; 

B + Jus cogens, универсальные, партикулярные, диспозитивные, 

императивные, договорные, обычно-правовые нормы; 

C - административные, уголовные, гражданско-правовые, 

процессуальные, но осложненные иностранным элементом. 

5. Основные принципы международного права: 

А - принцип суверенного равенства государств, принцип 

невмешательства во внутренние дела, принцип равенства и самоопределения 

народов, принцип территориальной целостности государств, принцип 

уважения прав человека и основных свобод, принцип сотрудничества 

государств; 

B - принцип исключительного и полного суверенитета государств над 

их воздушным пространством, принцип свободы полетов в открытом 

воздушном пространстве, принцип обеспечения безопасности международной 

гражданской авиации, принцип недискриминации, принцип наиболее 

благоприятствуемой нации (режим наибольшего благоприятствования), 

национальный режим, принцип взаимной выгоды, преференциальный режим; 

C + принцип суверенного равенства государств, принцип 

невмешательства во внутренние дела, принцип равенства и самоопределения 

народов, принцип неприменения силы или угрозы силой, принцип мирного 

урегулирования споров, принцип нерушимости границ, принцип 

территориальной целостности государств, принцип уважения прав человека и 

основных свобод, принцип сотрудничества государств, принцип 

добросовестного выполнения международных обязательств. 

6. Наиболее авторитетные международно-правовые документы, 

закрепляющие основные принципы международного права, - это: 
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А + Устав ООН, Декларация о принципах международного права, 

касающихся дружественных отношений и сотрудничества между 

государствами в соответствии с Уставом ООН 1970 г., Декларация принципов 

1975 г.; 

B - Статут Международного суда ООН, Всеобщая декларация прав 

человека 1948 г., Декларация о предоставлении независимости колониальным 

странам и народам 1960 г., Парижская хартия для Новой Европы 1990 г.; 

C - Статут Международного суда ООН, Венская конвенция о праве 

международных договоров 1969 г., Парижская хартия для Новой Европы 

1990г., Венская декларация и Программа действий 1993 г. 

7. Принцип территориальной целостности государств - это: 

А - отказ от каких-либо территориальных притязаний в данный момент 

и в будущем; 

B + запрещение насильственного захвата, присоединения или 

расчленения территории иностранного государства; 

C - признание существующих границ, отказ от любых посягательств на 

эти границы, отказ от каких-либо территориальных притязаний в данный 

момент или в будущем. 

8. Принцип нерушимости государственных границ: 

А + признание существующих границ, отказ от любых посягательств на 

эти границы, отказ от каких-либо территориальных притязаний в данный 

момент и в будущем; 

B - государственные границы, определенные государствами 

исторически однажды, не подлежат какому-либо изменению; 

C - государство самостоятельно определяет свои границы, правила их 

пересечения и пограничный режим. 

9. Принцип неприменения силы или угрозы силой: 

А - все государства - члены Организации Объединенных Наций 

разрешают свои международные споры мирными средствами таким образом, 

чтобы не подвергать угрозе международный мир, безопасность и 

справедливость; 

B + государства воздерживаются в их международных отношениях от 

угрозы силой или ее применения как против территориальной 

неприкосновенности или политической независимости государств, так и 

каким-либо другим образом; 

C - прежде чем прибегнуть к оружию, государства должны обращаться, 

насколько это позволяют обстоятельства, к мирным средствам решения 

международных столкновений. 

10. Международно-правовой обычай - это: 

А + сложившееся в международной практике правило поведения, за 

которым субъекты международного права признают юридически 

обязательный характер; 

B - норма международной вежливости, за которой признается 

юридически обязательный характер; 
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C - неписанная норма, соблюдаемая субъектами международного права 

и отраженная в неформальных источниках. 

11. Классификация международных договоров: 

А - индивидуальные, региональные, универсальные, сепаратистские, 

территориальные, ратификационные; 

B + "джентльменское соглашение", письменные, двусторонние, 

многосторонние, открытые, закрытые, межправительственные, 

межведомственные, неправительственные, специальные; 

C - "джентльменское соглашение", тайные, всеобщие, 

межконтинентальные, межправительственные, межведомственные, 

неправительственные, специальные, оговорочные. 

12. Стадии заключения международных договоров: 

А + договорная инициатива, составление и принятие текста договора, 

установление аутентичности текстов договора, выражение согласия на 

обязательность договора; 

B - выражение согласия на обязательность договора, оговорка, 

составление и принятие текста договора, регистрация и опубликование 

договора; 

C - договорная инициатива, направление оферты, получение акцепта, 

составление и принятие текста договора, установление аутентичности текстов 

договора, выражение согласия на обязательность договора, назначение 

депозитария, регистрация и опубликование договоров, оговорки. 

13. Стороны в международном межгосударственном договоре: 

А - физические и юридические лица, их законные представители, 

специализированные органы ООН, главы государств и правительств, 

министерств и ведомств, международные должностные лица; 

B + участвующее в переговорах государство, участвующая в 

переговорах организации, договаривающееся государство, договаривающаяся 

организация, участник, третье государство, третья организация; 

C - транснациональные корпорации, участвующее в переговорах 

государство, участвующая в переговорах организация, договаривающееся 

государство, договаривающаяся организация, участник, третье государство, 

третья организация, международные должностные лица. 

14. Понятие оговорки к международным договорам: 

А - это ошибка в тексте международного договора в результате 

неаутентичности перевода на язык государства-участника; 

B + это одностороннее заявление, сделанное государством или 

международной организацией в любой формулировке и под любым 

наименованием при подписании, ратификации, акте официального 

подтверждения, принятии, утверждении или присоединении, посредством 

которого названные субъекты желают исключить или изменить юридическое 

действие определенных положений договора в их применении к данному 

государству или данной организации; 
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C - это явно выраженное несогласие государствами или 

международными организациями с некоторыми положениями договора, 

определяющими их правовой статус. 

15. Виды признания в международном праве: 

А - признание государства, признание правительства, признание 

авторитета государственного деятеля, признание международного деятеля, 

признание научной доктрины, признание действия международно-правовой 

нормы; 

B + признание государства, признание правительства, признание 

восставшей стороны, признание органов национального освобождения; 

C - признание претензий государства, признание правоты за одной из 

сторон международного спора, дипломатическое и консульское признание. 

16. Классификация современных международных организаций: 

А + наднациональные, межгосударственные, неправительственные, 

универсальные, региональные, общей компетенции, специальной 

компетенции, открытые, закрытые; 

B - межгосударственные, неправительственные, универсальные, 

региональные; 

C - политические, экономические, социальные, военные, 

наднациональные, межгосударственные, неправительственные. 

17. Какие из перечисленных органов не входят в систему ООН: 

А - Совет безопасности; 

B + Экономический суд; 

C - Всемирный почтовый союз; 

18. Дипломатические представительства - это: 

А + посольство, миссия посланника, миссия поверенного; 

B - посольство, миссия посланника, миссия поверенного, специальная 

миссия и делегация на международных конференциях или в международных 

организациях; 

C - посольство, специальная миссия и делегация на международных 

конференциях или в международных организациях. 

19. Классы дипломатических представителей: 

А + посол, посланник, поверенный; 

B - генеральный консул, консул, вице-консул, консульские агенты, 

почетный консул; 

C - посол, посланник, поверенный, консул, вице-консул. 

20. Консульские представительства - это: 

А - генеральное консульство, консульство, вице-консульство, 

консульские агентства; 

B - посольство, миссия посланника, миссия поверенного; 

C + консульский отдел посольства, генеральное консульство, 

консульство, вице-консульство, консульские агентства. 

21. Внутригосударственные Органы внешних сношений - это: 
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А - высшие государственные чиновники министерств и ведомств по 

иностранным делам; 

B + высшие представительные и исполнительные органы государства: 

глава государства (единоличный или коллегиальный), правительство, 

ведомство иностранных дел; 

C - правительственные, неправительственные. 

22. Зарубежные органы внешних сношений - это: 

А + дипломатические представительства (посольства, миссии), 

постоянные представительства при международных организациях, 

консульские учреждения, специальные миссии и делегации на 

международных конференциях или в международных органах; 

B - правительственные и неправительственные дипломатические 

представительства и миссии, специальные миссии и делегации; 

C - дипломатические представительства, консульские учреждения. 

23. Делимитация - это: 

А + нанесение линии государственной границы на карту; 

B - запрет на размещение военных объектов на территории государства; 

C - обозначение на местности линии государственной границы; 

24. Виды территорий в международном праве: 

А + государственная территория, территории с международным 

режимом, территории со смешанным режимом; 

B - поверхность Земного шара и космических тел, поверхности под 

морями и другими водоемами; 

C - открытые и закрытые территории, специализированные территории, 

территории с двойным режимом. 

25. Виды государственной территории: 

А - открытое море, находящиеся в пределах государственных границ: 

сухопутная территория, внутренние (национальные) воды, территориальное 

море, а также находящиеся под ними недра без каких-либо ограничений по 

глубине и воздушное пространство над ними; 

B - сухопутная территория, внутренние воды, территориальное море, а 

также находящиеся под ними недра и воздушное пространство над ними без 

каких-либо ограничений по глубине и высоте, которые государство считает 

принадлежащими ему; 

C + находящиеся в пределах государственных границ: сухопутная 

территория, внутренние (национальные) воды, территориальное море, а также 

находящиеся под ними недра без каких-либо ограничений по глубине и 

воздушное пространство над ними высотой до 100-110 км. 

26. Классификация морских пространств в международном праве: 

А + внутренние воды, территориальное море, архипелажные воды, 

морские проливы, открытое море; 

B - искусственное море, естественные морские просторы, морские 

заливы, морские бухты, морские каналы; 
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C - океаны, континентальные моря, открытые моря, закрытые моря, 

экономическая морская зона, международные моря. 

27. Понятие территориального моря: 

А + это морской пояс, расположенный вдоль берега, а также за 

пределами внутренних вод (у государства-архипелага - за архипелажными 

водами); 

B - это моря и водоемы, расположенные на территории конкретного 

государства; 

C - это моря и водоемы, расположенные на территории континента или 

архипелага. 

28. Понятие открытого моря: 

А - это части моря шириной до 200 морских миль, попадающие под 

суверенитет прибрежного государства; 

B + это все части моря, которые не входят ни в территориальное море, 

ни во внутренние воды какого-либо государства; 

C - это части моря, имеющие прямое соприкосновение с океанскими 

пространствами. 

29. Понятие морской исключительной экономической зоны: 

А + это район открытого моря, находящийся за пределами 

территориального моря и прилегающий к нему, шириной до 200 морских миль 

от исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря; 

B - это территория морского дна, на котором прибрежное государство 

ведет изыскание и добычу полезных ископаемых; 

C - это территория открытого моря, где расположены промышленные и 

другие добывающие объекты экономического характера. 

30. Понятие континентального шельфа: 

А - это дно мирового океана и недра подводных районов, отнесенные к 

определенному континенту глубиной более 200 морских миль от линии 

наибольшего отлива; 

B + это морское дно и недра подводных районов, простирающихся за 

пределы территориального моря на всем протяжении естественного 

продолжения его сухопутной территории до внешней границы подводной 

окраины материка или на расстояние 200 морских миль от исходных линий, 

от которых отмеряется ширина территориального моря; 

C - это территория морского дна, на котором прибрежное государство 

ведет изыскание и добычу полезных ископаемых. 

31. Международные реки - это реки: 

А + протекающие по территории двух и более государств; 

B - протекающие по границе двух или нескольких государств; 

C - как протекающие по территории двух и более государств, так и 

протекающие по границе двух или нескольких государств. 

32. Виды ответственности в международном праве: 

А - политическая ответственность, уголовная ответственность, 

гражданско-правовая ответственность, дипломатическая ответственность; 
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B + политическая ответственность, материальная ответственность; 

C - политическая ответственность, материальная ответственность, 

дипломатическая ответственность, консульская ответственность. 

33. Формы политической ответственности: 

А - репатриация, рецепция, реституция; 

B - реституция, репарация, рецепция; 

C + сатисфакция, репрессалия, реторсия. 

34. Классификация международных споров: 

А + по объекту (предмету) спора, по степени опасности для 

международного мира, по географии распространения, по числу участвующих 

субъектов; 

B - по месту и способу разрешения, по числу участвующих арбитров, по 

географии распространения, по числу участвующих субъектов; 

C - по объекту (предмету) спора, по месту и способу разрешения, по 

числу участвующих арбитров, по степени опасности для международного 

мира. 

35. Предмет регулирования права вооруженных конфликтов: 

А - общественные отношения третьих стран, возникающие при 

совершении актов агрессии; 

B + специфические общественные отношения, складывающиеся между 

субъектами международного права в ходе вооруженных конфликтов; 

C - специфические общественные отношения, регулирующие 

положение победителя и проигравшего вооруженный конфликт. 

36. Классификация международной безопасности: 

А - межгосударственная, Западная, Восточная, Североамериканская, 

Южноамериканская, Африканская, Океании; 

B - космическая, ядерная, химическая, биологическая, радиационная, 

национальная; 

C + всеобщая безопасность, региональная безопасность. 

37. Мирные средства разрешения международных споров: 

А - согласительные комиссии, мирные конференции, двусторонняя 

дипломатия, многосторонняя дипломатия, челночная дипломатия; 

B + переговоры, консультации сторон, обследование, примирение 

(согласительная процедура), добрые услуги, посредничество, международный 

арбитраж, судебное разбирательство; 

C - встречи "без галстука", демонстрация силы государства путем 

передислокации собственных вооруженных сил к границе, превентивная 

дипломатия, санкции по решению Совета Безопасности ООН. 

38. Предмет регулирования права вооруженных конфликтов: 

 А - общественные отношения третьих стран, возникающие при 

совершении актов агрессии; 

B + специфические общественные отношения, складывающиеся между 

субъектами международного права в ходе вооруженных конфликтов; 
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C - специфические общественные отношения, регулирующие 

положение победителя и проигравшего вооруженный конфликт. 

39. Комбатанты - это: 

А + лица, входящие в состав вооруженных сил стороны, находящейся в 

конфликте, и принимающие непосредственное участие в боевых действиях, а 

также партизаны, военные разведчики и добровольцы; 

B - лица, входящие в состав вооруженных сил стороны, находящейся в 

конфликте, и принимающие непосредственное участие в боевых действиях; 

C - военные шпионы, наемники, интендантский и медицинский 

персонал. 

40. К видам преступлений против человечности относятся: 

А - международный терроризм, незаконный оборот наркотиков, рабство, 

колониализм, экоцид, пиратство, захват заложников; 

B - агрессия, угроза миру с помощью агрессии, подготовка к 

незаконному применению вооруженной силы, применение оружия массового 

уничтожения, пропаганда войны; 

C + геноцид, апартеид, расизм и расовая дискриминация, рабство, 

колониализм, экоцид. 

41. Под геноцидом в международном праве понимается: 

А - бесчеловечные акты, совершаемые с целью установления одной 

расовой группы; 

B + действия, направленные на уничтожение расовой группы; 

C - действия, направленные на уничтожение экологических систем и 

объектов. 

42. "Экстрадиция" - это: 

А + выдача преступника другому государству; 

B - согласие на исполнение дипломатом его обязанностей; 

C - доступ в открытые морские порты; 

43. Категории населения государства: 

А + граждане, иностранцы, лица без гражданства; 

B - мужское население, женское население, взрослые, подростки, дети; 

C - совершеннолетние, несовершеннолетние, дееспособные, 

недееспособные. 

44. Какие споры вправе принимать к рассмотрению 

Международный Суд ООН: 

А - экономические споры международного государства; 

B - споры между государством и гражданином; 

C + политические споры между государствами; 

45. Отраслевые принципы международного экономического права: 

А - принцип получения наибольшей прибыли, принцип интеграции 

производства сложной техники, принцип наиболее полного и рационального 

использования природных богатств, принцип корпоративности стран одного 

региона; 
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B + принцип недискриминации, принцип наиболее благоприятствуемой 

нации (режим наибольшего благоприятствования), национальный режим, 

принцип взаимной выгоды, преференциальный режим; 

C - принцип суверенного равенства государств, принцип 

невмешательства во внутренние дела, принцип сотрудничества государств. 

46. Отраслевые принципы международного воздушного права: 

А - принцип суверенного равенства государств, принцип 

невмешательства во внутренние дела, принцип сотрудничества государств, 

принцип добросовестного выполнения международных обязательств; 

B - равное право всех государств на исследование и использование 

космоса, запрещение национального присвоения космоса, соответствие 

космической деятельности международному праву, свобода космоса для 

научных исследований, использование Луны и других небесных тел 

исключительно в мирных целях, международная ответственность государств 

за свою национальную космическую деятельность, международная 

ответственность государств за ущерб, причиненный космическими 

объектами; 

C + принцип исключительного и полного суверенитета государств над 

их воздушным пространством, принцип свободы полетов в открытом 

воздушном пространстве, принцип обеспечения безопасности международной 

гражданской авиации. 

47. Правовой статус воздушного судна: 

А - воздушное судно обладает национальной принадлежностью, 

определяемой по факту управления им гражданами того или иного 

государства; 

B - воздушное судно обладает национальной принадлежностью, 

определяемой по факту использования воздушного пространства того или 

иного государства; 

C + воздушное судно обладает национальной принадлежностью, 

определяемой по факту его регистрации в том или ином государстве. 

48. Правовое положение экипажа воздушного судна: 

А - определяется законодательством государства - эксплуатанта 

(владельца) воздушного судна; 

B + определяется законодательством государства регистрации 

воздушного судна; 

C - вообще никак нормативно не определено. 

49. Ответственность в международном воздушном праве: 

А + ответственность государств, ответственность авиаперевозчика; 

ответственность за ущерб, причиненный третьим лицам; 

B - ответственность пассажиров, ответственность диспетчерских служб, 

ответственность международных организаций, ответственность туристских 

организаций; 

C - ответственность грузоперевозчиков, ответственность страховых 

компаний, ответственность служб аэропортов. 
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50. Объекты и субъекты международного космического права: 

А + объекты - правоотношения, возникающие в связи с использованием 

космического пространства, планет Солнечной системы, Луны, 

искусственных космических объектов и их составных частей, правовой статус 

космических экипажей, правовой режим использования результатов 

космической деятельности; субъекты - субъекты международного публичного 

права; 

B - объекты - правоотношения, возникающие в связи с использованием 

космического пространства, планет Солнечной системы, Луны, 

искусственных космических объектов и их составных частей, правовой статус 

космических экипажей, правовой режим использования результатов 

космической деятельности; субъекты - международные и 

внутригосударственные научно-исследовательские организации, видные 

ученые, обсерватории; 

C - объекты - внеземные цивилизации, установление контакта с иными 

мирами, планеты солнечной системы, Луна и другие космические тела, 

космические летательные аппараты и их компоненты, исследования и 

полученные знания о Вселенной; субъект - все человечество и 

цивилизованные формы существования внеземного разума. 

51. Отраслевые принципы международного космического права: 

А - принцип недискриминации, принцип наиболее благоприятствуемой 

нации (режим наибольшего благоприятствования), национальный режим, 

принцип взаимной выгоды, преференциальный режим; 

B - принцип суверенного равенства государств, принцип 

невмешательства, принцип равенства народов, принцип неприменения силы 

или угрозы силой, принцип мирного урегулирования споров, принцип равного 

права всех государств на исследование и использование космоса, принцип 

сотрудничества государств, использование Луны и других небесных тел 

исключительно в мирных целях, принцип добросовестного выполнения 

международных обязательств в области космических программ; 

C + равное право всех государств на исследование и использование 

космоса, запрещение национального присвоения космоса, соответствие 

космической деятельности международному праву, свобода космоса для 

научных исследований, использование Луны и других небесных тел 

исключительно в мирных целях, международная ответственность государств 

за свою национальную космическую деятельность, сотрудничество и 

взаимопомощь государств при исследовании и использовании космоса, 

обязанность государств избегать вредного загрязнения космоса. 

52. Правовой статус космических объектов: 

А - космический объект обладает юрисдикцией, определяемой по факту 

государства постройки; 

B + космический объект обладает юрисдикцией, определяемой по факту 

национальной регистрации; 
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C - космический объект является общим наследием всего человечества 

и национальная юрисдикция на него не распространяется. 

53. Принципы международного экологического права: 

А - национальное использование природных ресурсов, допустимость 

радиоактивного заражения окружающей природной среды в строго 

ограниченной местности, защита экологических систем Мирового океана, 

запрет военного или иного враждебного использования средств воздействия 

на природную среду, обеспечение экологической безопасности; 

B + недопустимость нанесения трансграничного ущерба, рациональное 

использование природных ресурсов, недопустимость радиоактивного 

заражения окружающей природной среды, защита экологических систем 

Мирового океана, запрет военного или иного враждебного использования 

средств воздействия на природную среду, обеспечение экологической 

безопасности; 

C - недопустимость нанесения ущерба, рациональное использование 

природных ресурсов, недопустимость радиоактивного заражения 

окружающей среды, защита экологических систем Мирового океана, 

обеспечение экологической безопасности, обеспечение восстановления 

экоресурсов, всеобщего и пропорционального участии государств в 

ликвидации последствий трансграничных экологических катастроф. 

54. При избрании непостоянных членов Совета Безопасности ООН 

учитываются следующие факторы: 

А - степень участия государства в поддержании международного мира 

и безопасности; 

В- величина  государственной территории; 

С + принцип справедливого  географического распределения. 

D - статус нейтрального государства.   

55. Какой из органов ООН вправе принять решение о применении 

вооруженной силы ООН: 

 A- Генеральная Ассамблея; 

 B + Совет Безопасности; 

 C-  Генеральный секретарь ООН. 

56. Генеральный секретарь ООН: 

A - избирается Советом Безопасности ООН; 

B + назначается Генеральной Ассамблеей по рекомендации Совета 

Безопасности ООН; 

C -  избирается Генеральной Ассамблеей по рекомендации Совета 

Безопасности ООН. 

57. Каким образом распределяется зарубежное недвижимое 

имущество при  распаде государства: 

A - переходит к преемникам в равных долях; 

B + переходит к преемникам в справедливых долях; 

C -  в зависимости от соотношения годовых бюджетов государств-

преемников. 
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59. Из скольких независимых судей состоит Международный суд 

ООН? 

A + 15; 

B - 20; 

C - 25. 

60. Исключительная юрисдикция прибрежного государства 

осуществляется на  континентальном шельфе в отношении: 

A -  торгового судоходства; 

B -  рыболовства; 

C + добычи неживых ресурсов. 

61. Филиация – это: 

A - способ утраты гражданства; 

B - способ изменения гражданства; 

C + способ приобретения гражданства. 

 62. Натурализация – это: 

A - приобретение гражданства по рождению; 

B - восстановление гражданства; 

C + приобретение гражданства по ходатайству самого индивида.  

63. Апатридами являются: 

 A - лица, имеющие двойное гражданство; 

 B + лица, не имеющие гражданства; 

 C-  лица, имеющие гражданство нескольких государств. 

 

 

6.3.5. Примерная тематика рефератов и докладов 

1. Понятие и история формирования международного права. 

2. Международное публичное и международное частное право: 

характеристика, отличия. 

3.Система международного права. 

4.Понятие источников международного права. 

5.Понятие международного договора. 

6.Понятие международного обычая. 

7.Понятие принципов международного права. 

8.Принцип суверенного равенства государств. 

9.Принцип невмешательства во внутренние дела государств. 

10.Принцип добросовестного выполнения международных 

обязательств. 

11.Принцип равноправия и самоопределения народов. 

12.Принцип неприменения силы или угрозы силой. 

13.Принцип мирного разрешения международных споров. 

14.Принцип территориальной целостности государств. 

15.Понятие и виды субъектов международного права. 

16.Государства – основные субъекты международного права. 

17.Международная правосубъектность народов (наций). 
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18.Международные (межгосударственные) организации. 

19.Государствоподобные образования. 

20.Международно-правовой статус индивидов. 

21.Понятие и источники права международных организаций. 

22.Виды международных организаций. 

23.Организация Объединенных Наций: понятие, общая характеристика. 

24.Устав, цели и принципы Организации Объединенных Наций. 

25.Система органов Организации Объединенных Наций: краткая 

характеристика. 

26.Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций: 

понятие, характеристика. 

27.Совет Безопасности Организации Объединенных Наций: общая 

характеристика. 

28.Экономический и Социальный Совет Организации Объединенных 

Наций: понятие, характеристика. 

29.Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе: общая 

характеристика. 

30.Содружество независимых государств: понятие, общая 

характеристика. 

31.Устав Содружества независимых государств: общая характеристика. 

32.Структура органов Содружества независимых государств: краткая 

характеристика. 

33.Понятие и основания международно-правовой ответственности. 

34.Международное правонарушение. 

35.Виды международных правонарушений. 

36.Виды и формы международно-правой ответственности государств. 

37.Обстоятельства, освобождающие от международно-правовой 

ответственности. 

38.Понятие и виды международных договоров. 

39.Основные этапы (стадии) заключения международных договоров. 

40.Особенности ратификации международных договоров. 

41.Оговорки и заявления к международному договору. 

42.Действительность международных договоров. 

43.Действие и применение договора. 

44.Толкование международных договоров. 

45.Прекращение и приостановление действия международных 

договоров. 

46.Понятие дипломатического и консульского права. 

47.Правовое положение персонала дипломатического и консульского 

представительства. 

48.Дипломатические иммунитеты и привилегии. 

49.Венская конвенция о консульских сношениях: общая характеристика. 

50.Венская конвенция о дипломатических сношениях: общая 

характеристика. 
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51.Право международной безопасности: понятие и источники. 

52.Виды международной безопасности. 

53.Разоружение и международная безопасность. 

54.Нейтралитет и его роль в поддержании международного мира и 

безопасности. 

55.Международная безопасность и национальная безопасность 

Российской Федерации. 

56.Понятие территории государства. 

57.Государственные границы. 

58.Международные реки. 

59. Права и свободы человека: понятие и история правовой защиты. 

60.Понятие и источники международного гуманитарного права. 

61.Отвественность за нарушения международного гуманитарного права. 

62.Пакт об экономических, социальных и культурных правах: общая 

характеристика. 

63.Пакт о гражданских и политических правах: общая характеристика. 

64.Понятие и источники права вооруженных конфликтов. 

65.Комбатанты и не комбатанты. 

66.Правовой режим военной оккупации. 

67.Правовое положение военнопленных в праве вооруженных 

конфликтов. 

68.Виды морских пространств. 

69.Территориальное море понятие, правовой режим. 

70.Международные морские организации. 

 

6.3.6. Тематика (примерная) курсовых работ 

Курсовая работа по учебному плану отсутствует. 

 

6.4 Методические материалы, определяющие процедуру 

оценивания  

Рекомендации по оцениванию устных ответов студентов на 

семинарских занятиях и выполнении практических заданий. 

 С целью контроля и подготовки студентов к изучению новой темы в 

начале каждого практического занятия преподавателем проводится 

индивидуальный или фронтальный устный опрос по выполненным заданиям 

предыдущей темы.  

Критерии оценки:  

– правильность ответа по содержанию задания (учитывается количество 

и характер ошибок при ответе);  

– полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных фактов, 

понятий и т.п.);  

– сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого 

материала);      
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– логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, 

последовательный рассказ, грамотно пользоваться специальной 

терминологией);  

– рациональность использованных приемов и способов решения 

поставленной учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее 

прогрессивные и эффективные способы достижения цели);  

– своевременность и эффективность использования наглядных пособий 

и технических средств при ответе (учитывается грамотно и с пользой 

применять наглядность и демонстрационный опыт при устном ответе);  

– использование дополнительного материала (обязательное условие);  

– рациональность использования времени, отведенного на задание (не 

одобряется затянутость выполнения задания, устного ответа во времени, с 

учетом индивидуальных особенностей студентов).  

Оценка «5» ставится, если студент:  

1) полно и аргументированно отвечает по содержанию задания;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебнику, но и самостоятельно составленные;  

3) излагает материал последовательно и правильно.  

Оценка «4» ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет.  

Оценка «3» ставится, если студент обнаруживает знание и понимание 

основных положений данного задания, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении 

понятий или формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки.  

Оценка «2» ставится, если студент обнаруживает незнание ответа на 

соответствующее задание, допускает ошибки в формулировке определений и 

правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке студента, 

которые являются серьезным препятствием к успешному овладению 

последующим материалом.  

Методические рекомендации по подготовке научных сообщений 

Научное сообщение – творческая исследовательская работа, 

основанная, прежде всего, на изучении значительного количества научной и 

иной литературы по теме исследования. Другие методы исследования могут, 

конечно, применяться (и это должно поощряться), но достаточным является 

работа с литературными источниками и собственные размышления, связанные 

с темой.  

Цель написания научного сообщения – привитие студенту навыков 

краткого и лаконичного представления собранных материалов и фактов в 
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соответствии с требованиями, предъявляемыми к научным отчетам, обзорам и 

статьям. 

При написании необходимо: 

- изучить теоретическую литературу по предмету исследования; 

- в развернутом виде представить историю и теорию вопроса; 

- осветить основные положения темы сообщения; 

- указать разные точки зрения на предмет исследования; 

- обозначить свое видение проблемы изучения; 

- сделать выводы по теме исследования; 

- обозначить перспективу изучения проблемы; 

- указать литературу по теме исследования; 

- приложить глоссарий.  

Подготовка сообщения подразумевает самостоятельное изучение 

студентом нескольких литературных источников (монографий, научных 

статей и т.д.) по определённой теме, не рассматриваемой подробно на лекции, 

систематизацию материала и краткое его изложение.  

Работа должна быть методически грамотно оформлена. При написании 

необходимо: а) отобрать учебную и научную литературу по вопросу 

исследования; б) составить план, в котором следует отразить: введение, в 

котором ставится цель и задачи исследования; историю и теорию вопроса 

(которая может являться составной частью введения или представлять 

самостоятельную главу); основную часть работы; заключение, в котором 

подводятся итоги исследования, а также освещается перспектива дальнейшего 

изучения проблемы, темы, вопроса; список литературы, Интернет-ресурсы, 

глоссарий; приложение (таблицы, карты и др.) в) при описательном характере 

темы исследования необходимо осветить точки зрения на проблему ученых, 

выделить распространенный взгляд на существо проблемы, представить свою 

точку зрения. 

Подготовка презентации по теме научного сообщения 

Практические советы для создания эффективной структуры кадра и 

удобного восприятия при оформлении результатов работы в виде 

презентации: 

– объекты, которые несут сравнительно самостоятельную, отличную от 

других информацию, следует графически разделить; 

– объекты можно объединить, пользуясь единой формой, цветом, 

размером или заключением в рамку; 

– при компоновке отдельных кадров необходимо следить, чтобы 

объекты располагались по всему полю кадра; 

– главное содержание и компоненты кадра, расположенные в местах 

плохого восприятия, выделять эффективными способами: контрастный цвет; 

черная или цветная рамка; контрастный цвет, заключенный в черную рамку; 

увеличение размера объекта; не следует применять в кадре большое количество 

цветов, чтобы не создавать пестроты, которая утомляет зрение. Наименьшее 

утомление глаз вызывают желтый, желто-зеленый, зеленый и светлые 
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ахроматические цвета. Если кадр рассматривается с близкого расстояния, цвета 

могут быть не очень насыщенными с примесью серого, а если кадр изучают с 

большого расстояния в пределах учебного кабинета, то необходимы яркие 

насыщенные тона; система окраски должна четко разграничивать отдельные 

части кадра. 

 

Шкала оценивания презентации 

Дескрипторы 
Минимальный 

ответ 

Изложенный, 

раскрытый ответ 

Законченный, 

полный ответ 

Образцовый, 

примерный, 

достойный 

подражания ответ 

Раскрытие 

проблемы 

Проблема  

не раскрыта.  

Отсутствуют 

выводы 

Проблема  

раскрыта не  

полностью.  

Выводы не  

сделаны  

и/или выводы не 

обоснованы 

Проблема 

раскрыта. 

Проведен  

анализ проблемы 

без привлечения  

дополнительной 

литературы. Не 

все выводы 

сделаны и/или  

обоснованы 

Проблема раскрыта 

полностью. Проведен  

анализ проблемы с 

привлечением  

дополнительной 

литературы. Выводы 

обоснованы 

Представление Представляемая 

информация 

логически не 

связана. Не 

использованы  

профессиональны

е термины 

Представляемая 

информация не 

систематизирована 

и/или  

не 

последовательна.  

Использован  

1-2 

профессиональный  

термин 

Представляемая 

информация 

систематизирован

а и 

последовательна. 

Использовано  

более 2 

профессиональны

х терминов 

Представляемая 

информация 

систематизирована, 

последовательна и 

логически связана. 

Использовано  

более 5 

профессиональных 

терминов 

Оформление Не использованы 

технологии Power 

Point . Больше 4 

ошибок в 

представляемой 

информации 

Использованы 

технологии Power 

Point  частично. 3-4 

ошибки в 

представляемой 

информации 

Использованы 

технологии Power 

Point. Не более 2 

ошибок в 

представляемой 

информации 

Широко использованы 

технологии (Power 

Point).  

Отсутствуют  

ошибки в 

представляемой 

информации. 

 

Нет ответов на 

вопросы 

Только ответы на 

элементарные 

вопросы 

Ответы на  

вопросы полные 

и/или  

частично полные 

Ответы на 

вопросы полные с 

при- 

видением 

примеров и/или 

пояс- 

нений 

Нет ответов на  

вопросы 

Итоговая 

оценка 

    

 

Дескрипторы для поэлементного оценивания сообщения 
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Уровень 5 – детерминирующая идея отражает глубокое понимание, 

содержание работы соответствует теме; работа оформлена с высоким 

качеством, оригинально. 

Уровень 4 – основная идея содержательна; работа оформлена хорошо, 

традиционно. 

Уровень 3 – идея ясна, но, возможно, шаблонна; работа оформлена 

некачественно, имеются методические и технические ошибки. 

Уровень 2 – основная идея очевидна, но слишком проста или 

неоригинальна (вторична), методические и технические ошибки значительны. 

Уровень 1 – основная идея поверхностна или заимствована; работа не 

обладает информационно-образовательными достоинствами. 

Уровень 0 – основная идея отсутствует или о ней можно только 

догадываться. 

 

Критерии и показатели  при оценивании сообщения 

 
Критерии Показатели 

Новизна 

реферированного 

текста  

- актуальность проблемы и темы; 

- новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в 

формулировании нового аспекта выбранной для анализа проблемы; 

- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений. 

Степень 

раскрытия 

сущности 

проблемы  

- соответствие плана теме сообщения; 

- соответствие содержания теме и плану сообщения; 

- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 

- обоснованность способов и методов работы с материалом; 

- умение работать с литературой, систематизировать и 

структурировать материал; 

- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, аргументировать основные положения 

и выводы. 

Обоснованность 

выбора 

источников 

- круг, полнота использования литературных источников по 

проблеме; 

- привлечение новейших работ по проблеме (журнальные 

публикации, материалы сборников научных трудов и т.д.). 

Соблюдение 

требований к 

оформлению  

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 

- грамотность и культура изложения; 

- владение терминологией и понятийным аппаратом проблемы; 

- соблюдение требований к объему реферата; 

- культура оформления: выделение абзацев. 

Грамотность  

 

- отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, 

стилистических погрешностей; 

- отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме общепринятых; 

- литературный стиль. 

 

Методические рекомендации по подготовке к круглым столам 

Цель: обсуждение и обобщение дискуссионных вопросов; 
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развитие способностей анализировать мировоззренческие, научно, 

социально и личностно значимые вопросы и проблемы.  

Задачи:  

− приобретение знаний; 

 − овладение навыками формирования и выражения собственного 

мнения,  

− развитие способности всестороннего рассмотрения проблемы, 

толерантного отношения к другим точкам зрения,  

− овладение культурой межличностного диалога в условиях дискуссий.  

Участники круглого стола: для участия в круглом столе заранее 

выбираются восемь студентов, которые в парах готовят свои доклады для 

выступления по оговоренным с преподавателем темам. Оставшиеся члены 

группы изучают материалы, предложенные преподавателем для более 

глубокого ознакомления с проблемой круглого стола. Число участников в 

среднем должно составлять 10-20 человек.  

Организация работы круглого стола: тема и обсуждаемые вопросы 

(доклады) планируются и объявляются заранее и участников знакомят с ними 

до начала работы. Это дает возможность участникам подготовить аргументы, 

материалы для демонстрации, цифры и факты. Работу круглого стола 

организует ведущий. Участники круглого стола имеют право высказывать 

свою позицию по существу рассматриваемых вопросов, но не более чем в 

объёме 3 минут по каждому рассматриваемому вопросу. Ведущий круглого 

стола предлагает порядок хода обсуждения, объявляет вопросы для 

обсуждения, следит за порядком и соблюдением регламента. В случае 

необходимости, корректирует ход дискуссии.  

Подготовка докладчиков:  

− знакомство участников с сущностью, особенностями, правилами 

организации и проведения круглых столов;  

− выбор темы для доклада;  

− определение исходного тезиса и плана доклада;  

− подбор, изучение и анализ основной литературы по выбранной 

проблеме;  

− разработка основных понятий, аргументов, контраргументов;  

− разработка презентации.  

Подготовка участников: проработка специальной литературы, 

предложенной преподавателем.  

Распределение времени: 5 мин. – вступительное слово ведущего 7 мин. 

– доклад 1 13 10 мин. – обсуждение 7 мин. – доклад 2 10 мин. – обсуждение 7 

мин. – доклад 3 10 мин. – обсуждение 7 мин. – доклад 4 10 мин. – обсуждение 

10 мин – подведение итогов  

Подведение итогов круглого стола:  

1. Напоминание целей и задач круглого стола.  

2. Анализ итоговой расстановки участников встречи по точкам зрения 

на проблему.  
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3. Формирование общей позиции, к которой пришли или близки все 

участники встречи.  

4. Ориентирование студентов на изучение вопросов, которые не нашли 

должного освещения на занятии.  

5. Слова благодарности всем участникам. 

Критерии оценки докладчика: преподаватель или другие участники 

круглого стола (экспертный совет) оценивают докладчиков по 4-бальной 

системе согласно следующим критериям:  
 Докладчик 1 Докладчик 2 … 

Содержательность 

выступлений 

   

Содержательность 

ответов на вопросы 

   

Глубина и полнота 

рассмотрения темы 

   

Структурированность 

доклада 

   

Всестороннее 

рассмотрение 

проблемы 

   

Рациональность 

использования 

времени 

   

Культура общения    

Выразительность 

речи и лексическое 

богатство языка 

   

Манера вежливого 

обращения к 

собеседникам и 

умение уважительно 

отвечать им 

   

Свободное владение 

материалом, 

смежным с 

рассматриваемой 

темой 

   

Понятность 

презентационных 

материалов 

   

Сумма оценок:    

 

Критерии оценки участника дискуссии: преподаватель или экспертный 

совет, составленный из других преподавателей кафедры, оценивают 

участников дискуссии по 5-бальной системе согласно следующим критериям:  

− Определение собственной позиции в дискуссии либо формулирование 

существенного замечания.  

− Использование доказательств, подтверждающих высказываний или 

представление информации, опирающейся на факты.  
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− Постановка уточняющего вопроса либо формулирование аналогии, 

либо выявление противоречия.  

− Общая активность в дискуссии.  

− Тактичность и владение культурой общения.  

В ходе подготовки к занятиям студент должен изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в 

периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации 

преподавателя и требования учебной программы. Дорабатывать свой конспект 

лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной 

преподавателем и предусмотренной учебной программой. Подготовить тезисы 

для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на практические 

занятия. Готовясь к докладу или научному сообщению, обращаться за 

методической помощью к преподавателю. Составить план-конспект своего 

выступления. Продумать примеры с целью обеспечения тесной связи изучаемой 

теории с реальной жизнью. Своевременное и качественное выполнение 

самостоятельной работы базируется на соблюдении настоящих рекомендаций и 

изучении рекомендованной литературы. Студент может дополнить список 

использованной литературы современными источниками, не представленными в 

списке рекомендованной литературы, и в дальнейшем использовать собственные 

подготовленные учебные материалы при написании курсовых и ВКР. 

 

7. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

Порядок изучения дисциплины, следующий: 

1. Освоение разделов дисциплины производится в порядке, приведенном в 

разделе 5 «Содержание и структура дисциплины». Обучающийся должен 

освоить все разделы дисциплины, используя методические материалы 

дисциплины, а также учебно-методическое обеспечение, приведенное в разделе 

8 рабочей программы.  

2. Для формирования компетенций обучающийся должен представить 

выполненные задания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, предусмотренные текущим контролем 

успеваемости (см. оценочные материалы по дисциплине (Приложение ФОС)). 

3. По итогам текущего контроля успеваемости по дисциплине (модулю), 

обучающийся должен пройти промежуточную аттестацию (см. оценочные 

материалы по дисциплине (Приложение ФОС)). 

7.1. Общие методические рекомендации по освоению дисциплины, 

образовательные технологии 

Дисциплина реализуется посредством проведения контактной работы с 

обучающимися (включая проведение текущего контроля успеваемости), 

самостоятельной работы обучающихся и промежуточной аттестации.  

Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной, а также 

проводиться в электронной информационно-образовательной среде 
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университета (далее - ЭИОС). В случае проведения части контактной работы 

по дисциплине в ЭИОС (в соответствии с расписанием учебных занятий), 

трудоемкость контактной работа в ЭИОС эквивалентна аудиторной работе.  

При проведении учебных занятий по дисциплине обеспечивается 

развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной 

коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая проведение 

интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ 

ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплины в форме курса, 

составленного на основе результатов научных исследований, проводимых 

университетом, в том числе с учетом региональных особенностей 

профессиональной деятельности выпускников и потребностей 

работодателей). 

Преподавание дисциплины ведется с применением следующих видов 

образовательных технологий: 

- электронное обучение; 

- проблемное обучение; 

- разбор конкретных ситуаций. 

Результат обучения считается сформированным (повышенный 

уровень), если теоретическое содержание курса освоено полностью; при 

устных собеседованиях студент исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно излагает учебный материал; свободно справляется с 

задачами, вопросами и другими видами заданий, требующих применения 

знаний, использует в ответе дополнительный материал; все предусмотренные 

рабочей учебной программой задания выполнены в соответствии с 

установленными требованиями, студент способен анализировать полученные 

результаты; проявляет самостоятельность при выполнении заданий, качество 

их выполнения оценено числом баллов от 86 до 100, что соответствует 

повышенному уровню сформированности результатов обучения. 

Результат обучения считается сформированным (пороговый 

уровень), если теоретическое содержание курса освоено полностью; при 

устных собеседованиях студент последовательно, четко и логически стройно 

излагает учебный материал; справляется с задачами, вопросами и другими 

видами заданий, требующих применения знаний; все предусмотренные 

рабочей учебной программой задания выполнены в соответствии с 

установленными требованиями, студент способен анализировать полученные 

результаты; проявляет самостоятельность при выполнении заданий, качество 

их выполнения оценено числом баллов от 61 до 85,9, что соответствует 

пороговому уровню сформированности результатов обучения. 

Результат обучения считается несформированным, если студент при 

выполнении заданий не демонстрирует знаний учебного материала, допускает 

ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет задания, не 

демонстрирует необходимых умений, качество выполненных заданий не 

соответствует установленным требованиям, качество их выполнения не 

соответствует пороговому уровню. 
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7.2. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины на занятиях лекционного типа 

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение 

основных вопросов тематического плана. В ходе лекционных занятий 

раскрываются базовые вопросы в рамках каждой темы дисциплины (модуля). 

Обозначаются ключевые аспекты тем, а также делаются акценты на наиболее 

сложные и важные положения изучаемого материала. Материалы лекций 

являются опорной основой для подготовки обучающихся к практическим 

занятиям и выполнения заданий самостоятельной работы, а также к 

мероприятиям текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

по дисциплине. 

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование 

учебного материала. Возможно ведение конспекта лекций в виде интеллект-

карт. 

7.3. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) на занятиях семинарского типа 

Практические (семинарские) занятия представляют собой детализацию 

лекционного теоретического материала, проводятся в целях закрепления курса 

и охватывают все основные разделы. Основной формой проведения семинаров 

и практических занятий является обсуждение наиболее проблемных и 

сложных вопросов по отдельным темам, а также решение задач и разбор 

примеров и ситуаций в аудиторных условиях.  

Практические (семинарские) занятия обучающихся обеспечивают: 

- проверку и уточнение знаний, полученных на лекциях;  

- получение умений и навыков составления докладов и сообщений, 

обсуждения вопросов по учебному материалу дисциплины; 

- подведение итогов занятий по рейтинговой системе, согласно 

технологической карте дисциплины. 

7.4. Методические указания по самостоятельной работе 

обучающихся  

 
Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекции Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, 

обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, 

термины. Обозначить вопросы, термины, материал, который 

вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и 

задать преподавателю на консультации, на практическом занятии. 

Практические 

занятия 

Проработка рабочей программы дисциплины, уделяя особое 

внимание целям, структуре и содержанию дисциплины. 

Конспектирование источников. Работа с конспектом, подготовка 
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ответов к контрольным вопросам, подготовка реферата, просмотр 

рекомендуемой литературы, работа с текстом, решений 

практических задач, выполнение индивидуальных домашний 

заданий. 

Индивидуальные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 

положений, терминов, сведений, требующихся для запоминания и 

являющихся основополагающими в этой теме. Составление 

аннотаций к прочитанным литературным источникам и др. 

Подготовка к 

зачету/экзамену 

При подготовке к зачету необходимо повторить конспекты лекций и 

практических занятий, отработать терминологию, повторить 

материал из учебников и дополнительной литературы. Повторить 

задания и решения практических задач, выполняемые в течение 

семестра. 

 

 

8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины  

 

Перечень печатных и электронных изданий, используемых в 

образовательном процессе: 

 

№ Наименование и полное библиографическое описание 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

Основная литература 

1 

Международное право: учебное пособие (практикум): [16+] / 

сост. О. В. Погожева; Северо-Кавказский федеральный 

университет. – Ставрополь: Северо-Кавказский 

Федеральный университет (СКФУ), 2019. – 95 с. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=596318 

Электронный доступ 

через ЭБС Академии 

 

2 

Международное право: учебник: [16+] / А. Х. Абашидзе, 

А. И. Абдуллин, М. В. Андреев и др.; отв. ред. Р. М. Валеев, 

Г. И. Курдюков; Казанский (Приволжский) федеральный 

университет. – Москва: Статут, 2017. – 496 с. – (Учебник 

Казанского университета). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497309 

Электронный доступ 

через ЭБС Академии 

3 

Международное право: учебник / Дипломатическая 

академия Министерства иностранных дел Российской 

Федерации; отв. ред. С.А. Егоров. - Москва: Статут, 2016. - 

848 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1181-8; то же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453291 

Электронный доступ 

через ЭБС Академии 

4 

Международное право: учебник / К.К. Гасанов, Ю.А. 

Кузнецов, Д.А. Никонов и др.; под ред. К.К. Гасанова, Д.Д. 

Шалягина. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юнити-Дана, 

2015. - 543 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02226-0; то 

же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114791 

Электронный доступ 

через ЭБС Академии 

Дополнительная литература 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=596318
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497309
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453291
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114791
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1 

 Макушев, П.В. Международное право. Словарь-справочник: 

учебное пособие / П.В. Макушев, А.В. Хридочкин. - Москва: 

Прометей, 2017. - 570 с. - ISBN 978-5-906879-40-0; то же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483207 

Электронный доступ 

через ЭБС Академии 

2 

Международное право: учебник / Дипломатическая 

академия МИД России; отв. ред. С.А. Егоров. - 5-е изд., 

перераб. и доп. - Москва: Статут, 2014. - 1087 с. - Библиогр. 

в кн. - ISBN 978-5-8354-0962-4; то же [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448506 

Электронный доступ 

через ЭБС Академии 

3 

Международное право: учебник / К.К. Гасанов, Ю.А. 

Кузнецов, Д.А. Никонов и др.; под ред. К.К. Гасанова. - 

Москва: Юнити-Дана, 2015. - 408 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-238-01370-1; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118340 

Электронный доступ 

через ЭБС Академии 

 

Информационные ресурсы  

 
№ п/п Наименование организации Официальный сайт 

1.  
Официальный интернет-портал правовой 

информации 
http:// www.pravo.gov.ru 

2.  Официальный сайт Президента РФ http:// www.kremlin.ru 

3.  
Официальный сайт Государственной Думы 

РФ 
http:// www.duma.gov.ru 

4.  
Официальный сайт Конституционного Суда 

РФ 
http:// www.ksrf.ru 

5.  Официальный сайт Верховного Суда РФ http:// www.vsrf.ru 

6.  Официальный сайт Правительства РФ http:// www.government.ru 

7.  
Информационно-правовой портал 

«КонсультантПлюс» 
http:// www.consultant.ru 

8.  Юридическая научная библиотека http:// www.lawlibrary.ru 

9.  
Информационный портал правовых 

новостей 
http:// www.lexnews.ru 

10.  
Государственная Автоматизированная 

Система «Правосудие» 

https://sudrf.ru 

 

11.  Справочно-правовая система «Кодекс» https://kodeks.ru 

12.  Правовая система «Референт» https://www.referent.ru 

13.  
Государственная система правовой 

информации 

http://www.pravo.gov.ru/ 

 

14.  Юридическая научная библиотека http:// www.lawlibrary.ru 

15.  
Информационный портал правовых 

новостей 
http:// www.lexnews.ru 

16.  Юридический интернет-портал http://www.zonazakona.ru/ 

17.  
Консорциум «Кодекс»: электронный фонд 

правовой и нормативно-технической 

документации 

http://docs.cntd.ru 

 

18.  Официальный сайт Верховного Суда РФ http:// www.vsrf.ru 

19.  
Министерство юстиции Российской 

федерации 

https://minjust.ru/ 

 

20.  Портал PRAVO.RU https://pravo.ru 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483207
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448506
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118340
https://sudrf.ru/
https://kodeks.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.zonazakona.ru/
http://docs.cntd.ru/
https://minjust.ru/
https://pravo.ru/
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21.  
РАПСИ — Российское агентство правовой 

и судебной информации 
http://rapsinews.ru/ 

22.  
Юридическая Россия: федеральный 

правовой портал 
http://law.edu.ru/ 

23.  Юридический словарь http://www.jur-words.info/ 

24.  LAW-EDUCATION: юридический портал http://law-education.ru/ 

25.  Lexpro: Экспертная юридическая система 
https://www.lexpro.ru/ 

 

26.  RusЮрист.Ру: Правовой портал http://rusjurist.ru 

 

 

Профессиональные базы данных 

 
 

№ п/п 

 

Наименование 

 

Условия доступа 

1. Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс» 

Из внутренней сети Академии 

(договор № ) 

2. Справочно-правовая система «Гарант» Свободный 

3. Справочно-правовая система 

«Кодекс» 

Свободный 

4. Государственная система правовой 

информации «Законодательство 

России» 

Свободный доступ: http:// 

www.pravo.gov.ru 

5. ЭБС «Юрайт» Из внутренней сети Академии 

(договор № 4087 от 20 мая 2019г.) 

 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

• 1C:Предприятие 8; Договор от 02.12.15,  

• 7-Zip,  

• Adobe Acrobat Reader DC,  

• Google Chrome,  

• Kaspersky Endpoint Security № 2434-181113-092446-163-1419 

13.11.2018,  

• Microsoft Office 2010 № 2335 от 25.06.19,  

• Media Player Classic в составе K-Lite Mega Codec Pack,  

• Windows 7 № 2335 от 25.06.19 

• электронная библиотека «ЮРАЙТ», договор №4087 от 20 мая 

2019г. 

• электронная образовательная среда «Мираполис», договор 

№164/08/19-К от 6 августа 2019г. 

 

9.  Материально-техническое обеспечение 

Освоение дисциплины производится на базе учебных аудиторий 

МАБиУ. На лекционных и практических   занятиях применяется 

компьютерный видеопроектор, поисковые правовые системы. Для работы с 

http://rapsinews.ru/
http://law.edu.ru/
http://www.jur-words.info/
http://law-education.ru/
https://www.lexpro.ru/
http://rusjurist.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
https://lib.tusur.ru/ru/resursy/bazy-dannyh/ebs-yurayt
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юридическими документами используется компьютерный класс с выходом в 

Интернет. В процессе самостоятельной работы студенты имеют источники 

литературы на бумажных и электронных носителях. Программа дисциплины 

обеспечена доступом к библиотечному фонду МАБиУ, укомплектованному 

в соответствии с нормативными требованиями и к электронно-библиотечной 

системе. 

Для студентов с ограниченными возможностями здоровья необходимы 

специальные условия для получения образования. В целях доступности 

получения высшего образования по образовательным программам 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья Академией 

обеспечивается: 1. Наличие альтернативной версии официального сайта 

Института в сети «Интернет» для слабовидящих; 2. Присутствие ассистента, 

оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 3. Для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья по слуху – дублирование вслух 

справочной информации о расписании учебных занятий; обеспечение 

надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 4. Для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, созданы материально-

технические условия, обеспечивающие возможность беспрепятственного 

доступа обучающихся в учебные помещения, объекту питания, туалетные и 

другие помещения Академии, а также пребывания в указанных помещениях 

(наличие расширенных дверных проемов, поручней и других 

приспособлений). 
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