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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения программы

1.1.  Дисциплина  «Международное  право»  обеспечивает  овладение  следующими
компетенциями:

Код
компетенции

Наименование
Компетенции

Код этапа освоения
компетенции

Наименование этапа
освоения компетенции

УК ОС - 3. Способность работать в
коллективе  в  сфере
своей
профессиональной
деятельности,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные  и
культурные различия

УК ОС-3.1.2 способность выявлять факты 
социально-перцептивной 
адекватности, осуществлять 
оценку средств 
коммуникативного 
воздействия, учитывая 
межкультурные различия, 
выстраивание 
взаимодействия, основанного 
на децентрации и принятии 
личности партнера, а также 
самопрезентации в различных
ситуациях общения

ОПК – 2. Способность
реализовывать  нормы
материального  и
процессуального  права,
законодательство
Российской  Федерации,
общепризнанные
принципы  и  нормы
международного  права
в  профессиональной
деятельности

ОПК-2.2.1 способность  осуществлять
поддержание  мира  и
безопасности,  развитие
дружественных  отношений
между  государствами,
сотрудничества в разрешении
международных  проблем  и
обеспечении  защиты  прав
человека,  руководствуясь
общепризнанными
принципами  и  нормами
международного  права,
основными  положениями
конституций  зарубежных
стран

1.2. В результате освоения дисциплины студент должны:
ОТФ/ТФ

(при наличии
профстандарта)/
профессиональные

действия

Код этапа освоения
компетенции

Результаты обучения

УК ОС-3.1.2 На уровне знаний:
-основные  категории,  понятия  и
проблемы  социального,  культурного  и
личностного  развития  человека,
феномена социальных групп и работы в
коллективе,  толерантности,  гуманизма,
дискриминации. 

ОПК-2.2.1 На уровне знаний:



–  об  основных  категориях  и  понятиях
права;
- отраслях и институтах права; 
-  о  действующем  законодательстве
Российской  Федерации,  регулирующем
разнообразные  сферы  социальной
деятельности; 
На уровне умений
-  выделять  особенности  правового
регулирования  в  сфере международного
права  и  следовать  им  в  процессе
профессиональной деятельности; 
На уровне навыков

 навык сбора  значимой  для
решения  юридической  задачи
информации; 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина  «Международное  право»  (Б1.Б.18)  относится  к  базовой  части  и  в
соответствии с учебным планом осваивается в 4-м семестре очной формы обучения.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е. (144 а.ч.).
Освоение  дисциплины  опирается  на  минимально  необходимый  объем

теоретических знаний в области социального взаимодействия,  социального управления,
социальных систем, а также на приобретенные ранее умения и навыки в сфере анализа и
управления социальными явлениями и процессами.

Количество  академических  часов,  выделенных  на  контактную  работу  с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся:

-  очная  форма  обучения:  лекции  –  24  а.ч.,  практические  занятия  –  24  а.ч.,
самостоятельная работа – 60 ч., контроль -36 а.ч.

Дисциплина реализуется после изучения следующих дисциплин: 
Логика,  Теория  государства  и  права,  История  государства  и  права  зарубежных

стран,  Философия,  Политология,  Основы  теории  национальной  безопасности,
Конституционное право России.

Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – экзамен.

3. Содержание и структура дисциплины
Таблица 1.

№ п/п Наименование тем 

Объем дисциплины, час. Форма
текущего 
контроля

успеваемости1,
промежуточной

аттестации

Всего

Контактная работа обучающихся с
преподавателем

по видам учебных занятий СР

Л ЛР ПЗ КСР

Очная форма обучения

Тема 1
Понятие и система 
МП. История МП. 
Наука МП.

10 2 2
3

4
Д,Т,НС

Тема 2 Источники 
современного 
международного 
права. Принципы 

12 2 2 3 4 Д



№ п/п Наименование тем 

Объем дисциплины, час. Форма
текущего 
контроля

успеваемости1,
промежуточной

аттестации

Всего

Контактная работа обучающихся с
преподавателем

по видам учебных занятий СР

Л ЛР ПЗ КСР

международного 
права.

Тема 3 Соотношение 
международного и 
внутригосударственно
го права

10

2 2

3

4

Д,НС

Тема 4 Международная 
правосубъектность. 
Международно-
правовое признание и 
правопреемство.

10

2 2

3

6

Д

Тема 5 Право 
международных 
договоров

12
2 2

3
4

Д

Тема 6 Право
международных
организаций.
Организация
Объединенных Наций.
Интеграционные
объединения.
Международные
конференции.

12

2 2

3

6

Д

Тема 7 Территория в 
международном праве

12
2 2

3
6

Д,З/РИ

Тема 8 Ответственность в 
международном 
праве.

10
2 2

3
6

Д,НС

Тема 9 Мирные средства 
разрешения 
международных 
споров

10

2 2

3

6

Д

Тема 10 Право международной
безопасности. 

16
2 2

3
6

Д,НС

Тема 11 Международное 
гуманитарное право.

16
2 2

3
6

Д

Тема 12 Международное 
экономическое право

14
2 2

3
2

Д,НС

Промежуточная аттестация Экзамен
Всего: 144 24 24 36 60

Примечание: 1 – формы текущего контроля успеваемости: дискуссия (Д), тестирование (Т), задача (З), 
ролевая игра (РИ), научное сообщение (НС).

Содержание дисциплины

Тема 1. Понятие и система международного права. История МПП. Наука МПП.
Предмет,  объект,  метод  и  функции  международного  публичного  права  (МПП).

Особенности МПП как самостоятельной системы права (по кругу субъектов; по характеру



источников; по  пространственной  сфере  действия;  по  порядку  реализации  норм;  по
характеру  ответственности).  Соотношение  международного  и  внутригосударственного
права. МПП и МЧП. МПП и: международная вежливость;  мораль; внешняя политика и
дипломатия. Возникновение и  периодизация истории  развития  МПП.  Наука  МПП.
Понятие и элементы системы МП. Понятие и классификация норм в МПП. Кодификация
и прогрессивное развитие МПП.

Тема  2.  Источники  современного  международного  права.  Принципы
международного права.

Понятие и классификация источников МП. Ст. 38 Статута Международного Суда
ООН.  Международно-правовой  обычай.  Международный  договор  как  источник  МПП:
понятие,  классификация,  соотношение  с  обычаем.  Общие  принципы  права.
Вспомогательные  средства  при  разрешении  международно-правовых  споров
Односторонние  акты  государств.  «Мягкое»  право.  Акты  органов  международных
организаций.  Общепризнанные  принципы  международного  права  в  Уставе  ООН,
Декларации о принципах международного права 1970г. и Хельсинском Заключительном
Акте 1975 г.: содержание, объем, взаимосвязь и взаимодополняемость. 

Тема 3. Соотношение международного и внутригосударственного права
Понятие и теории соотношения международного и внутригосударственного права.

Имплементация  норм  международного  права  в  национальное  законодательство
государств.  Международное  право  и  законодательство  Российской  Федерации.
Наднациональность в международном праве и суверенитет государств.

Тема  4.  Международная  правосубъектность.  Международно-правовое
признание и правопреемство.

Понятие и элементы международной правосубъектности. Понятие и классификация
субъектов  МП.  Государство  –  основной субъект  МП.  Особенности  правосубъектности
постоянно  нейтральных  государств.  Участие  в  международных  отношениях  субъектов
федераций  (на  примере  Российской  Федерации)  и  автономных  территорий  унитарных
государств.  Институт  признания  государств.  Теории  признания  новых  государств.
Признание de jure,  de facto,  ad hoc. Коллективное признание.  Признание Правительств.
Признание  воюющей  или  восставшей  стороны,  национального  освободительного
движения.  Институт  правопреемства  в  международном  праве.  Теории  правопреемства
(универсальное  правопреемство;  континуитет;  негативная  теория;  tabula  rasa).  Правила
правопреемства  применительно  к  международным  договорам.  Правопреемство  в
отношении государственной собственности, государственных архивов и государственных
долгов.  Правопреемство  и  континуитет.  Особенности  правопреемства  после  распада
СССР. Международная правосубъектность государствоподобных образований (Ватикан,
Мальтийский орден). Народы и нации, борющиеся за самоопределение. Международная
правосубъектность международных организаций. Квазисубъекты международного права:
индивиды,  международные  хозяйственные  объединения,  международные
неправительственные организации, международные судебные учреждения.

Тема 5. Право международных договоров
Понятие  и  классификация  международных  договоров  в  МПП.  Источники  права

международных  договоров.  Структура  международного  договора.  Стадии  заключения
международного  договора  согласно  Венской  конвенции  о  праве  международных
договоров  1969  г.  Принятие  договора.  Парафирование,  подписание  ad  referendum.
Установление  аутентичности  текста  договора.  Способы  выражения  согласия  на
обязательность  договора.  Подписание  международного  договора в  порядке  альтерната.
Оговорки и заявления о толковании к международному договору. Функции депозитария.



Регистрация  и  промульгация  международных  договоров.  Вступление  в  силу
международного договора. Действие международного договора во времени,  пространстве
и по кругу лиц. Толкование международных договоров. Прекращение и приостановление
действия  международного  договора.  Клаузула  rebus  sic  stantibus.  Основания
недействительности  международных  договоров.  Понятие  ultra  vires.  Действие
международного  договора  в  отношении  третьих  государств.  Обеспечение  выполнения
международных договоров. Внутригосударственные механизмы обеспечения выполнения
международных договоров.

Тема  6.  Право  международных  организаций.  Организация  Объединенных
Наций. Интеграционные объединения. Международные конференции.

Понятие и юридическая природа международных организаций (МО). Особенности
правосубъектности МО. Признаки международных межправительственных организаций.
Виды  МО.  Функции  МО.  Членство  в  МО.  Привилегии  и  иммунитеты  МО.
Финансирование  МО.  Ответственность  МО.  Международные  гражданские  служащие.
История создания ООН. Цели и принципы ООН. Членство и иные формы участия в работе
ООН. Организация деятельности и компетенция главных органов ООН. ООН и система
ООН.  Специализированные  учреждения  ООН,  фонды  и  программы  ООН.
Реформирование ООН. Межрегиональные, региональные и субрегиональные организации,
их классификация и характеристика, взаимосвязь и взаимодействие с ООН. Юридическая
природа  интеграционных  объединений.  Международные  конференции  как  инструмент
многосторонней дипломатии: признаки, порядок организации и проведения, юридическая
сила итоговых актов, правовой статус участвующих делегаций. 

Тема 7. Территория в международном праве
Понятие  и  правовые  режимы  территорий.  Территориальная  целостность  и

территориальная  неприкосновенность.  Территориальное  верховенство.  Виды.
Государственная  территория  (понятие,  пределы,  государственная  граница  (понятие,
делимитация  и  демаркация),  принцип  нерушимости  границ  в  международном  праве).
Правовые  основания  изменения  государственной  территории  (цессия  и  концессия,
присоединение  terra nullius,  аккреция,  исторически  сложившееся  правовое  основание).
Международная территория (понятие, правовой режим). Система договора об Антарктике
1959г. Правовой режим космического пространства. Режим открытого моря. Территория
со  смешанным  правовым  режимом.  Правовой  режим  Арктики.  Понятия  «Арктика»  и
«арктические  государства».  Полярные  сектора  арктических  государств.  Северный
ледовитый  океан  и  режим  плавания  в  нем.  Права  арктических  государств  на  недра
Северного ледовитого океана. Международно-правовой режим архипелага Шпицберген.
Международные реки, проливы и каналы. Правовой режим трансграничных водотоков и
международных  озер  вне  целей  судоходства.  Международно-правовой  статус  Каспия.
Принцип uti possidetis juris.

Тема 8. Ответственность в международном праве.
Понятие «международно-правовая ответственность». Функции МПО. Источники и

субъекты  МПО.  Проект  статей  об  ответственности  государств  за  международно-
противоправные  деяния  2001  г.  Комиссии  международного  права  ООН.  Основания
наступления  международно-правовой  ответственности.  Понятие,  элементы  и  виды
международного  правонарушения.  Особенности  МПО  международных  организаций.
Обстоятельства,  исключающие  противоправность  деяния.  Абсолютная  (объективная)
ответственность  и  основания  её  наступления.  Виды  (материальная,  нематериальная)  и
формы МПО (реституция и субституция, репрессалии, сатисфакция и др.). Контрмеры в
международном праве. 



Тема 9. Мирные средства разрешения международных споров. 
Принцип мирного разрешения споров в МПП. Международный спор и ситуация в

МПП.  Виды  международных  споров.  Средства  мирного  разрешения  споров  и
классификация  договоров,  в  которых  они  содержатся.  Консультации  и  переговоры;
добрые  услуги  и  посредничество;  обследование  и  международная  согласительная
процедура;  международный  арбитраж  и  международные  суды.  Иные  мирные  средства
разрешения  споров.  Средства  мирного  разрешения  споров,  применяемые
международными организациями (на примере ООН). 

Тема 10. Право международной безопасности.
Предмет  регулирования,  специальные  принципы  и  источники  права

международной безопасности как отрасль МПП. Понятие коллективной безопасности и
обязательства  государств  по  её  обеспечению.  Всеобщая  система  коллективной
безопасности. Компетенция Совета Безопасности ООН и Генеральной Ассамблеи ООН в
области поддержания международного мира и безопасности. Деятельность ООН в области
разоружения. Меры по укреплению доверия. Понятие «оружие массового уничтожения».
Сотрудничество  государств  в  области  нераспространения  ядерного  оружия  (ДНЯО,
ДЗЯО).  МАГАТЭ.  Безъядерные  зоны.  Режим  контроля  над  ракетными  технологиями.
МПП  в  области  ликвидации  химического,  бактериологического  (биологического)  и
токсинного  оружия.  Региональное/межрегиональное  сотрудничество  в  области
обеспечения  мира  и  безопасности  (СНГ,  ОДКБ,  ШОС,  ОБСЕ,  ОАЕ/АС,  ЛАГ,  ОАГ,
НАТО). 

Тема 11. Международное гуманитарное право.
Понятие  и  принципы  международного  гуманитарного  права.  Источники  МГП.

Гаагское и Женевское право. Оговорка Ф.Ф. Мартенса. Начало войны и международно-
правовое регулирование военных действий. Определение понятия «вооруженные силы».
Структура вооруженных сил.  ЧВК. Правовой статус  и признаки  комбатанта.  Правовой
статус некомбатанта. Правовой статус наёмников по международному праву. Наёмник и
доброволец.  Шпион  и  разведчик.  Партизаны.  Театр  войны.  Пространства  и  объекты,
которые  не  должны быть  театром  войны.  Правовой  статус  жертвы войны  и  гарантии
защиты их прав по МГП. Правовой статус военнопленных. Меры защиты гражданского
населения  по  МГП.  Защита  гражданских  объектов  и  культурных  ценностей  по  МГП.
Запрещенные средства и методы ведения войны. Новые средства ведения войны (дроны,
андроиды).  Ответственность за нарушение норм МГП. Окончание военных действий и
состояния  войны.  Международный  Комитет  Красного  Креста:  правовой  статус,
организация деятельности, компетенция, вклад в развитие МГП.

Тема 12. Международное экономическое право.
Понятие  и  система  МЭП.  МЭП  и  внутригосударственное  право.  МЭП  и  МЧП.

Система МЭП. Международный экономический правопорядок. Роль МЭП в обеспечении
международной экономической безопасности. Процесс создания норм и источники МЭП.
Субъекты МЭП и субъекты международных экономических отношений. Международные
экономические  организации  в  условиях  глобализации.  Международные  экономические
организации  системы  ООН.  Региональные  экономические  организации  системы  ООН.
Региональные  экономические  организации.  Международные  товарные  соглашения  и
ассоциации. Региональные интеграционные объединения государств. Правовые проблемы
экономической  интеграции  на  постсоветском  пространстве:  в  СНГ,  ЕАЭС,  в  союзе
Белоруссии  и  России.  Международное  торговое  право.  Роль  ВТО  в  его  развитии.
Международное финансовое право. Международное инвестиционное право.



4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных
средств промежуточной аттестации по дисциплине

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и 
промежуточной аттестации.

4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.Б.18 «Международное право» используются
следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
- при проведении занятий лекционного типа: тестирование.
- при проведении практических занятий: дискуссия, тестирование, решение задач, научное
сообщение, ролевые игры. 

4.1.2.  Экзамен  проводится  с  применением  следующих  методов  (средств):  устное
собеседование (опрос, дискуссия, коллоквиум); тестирование; выполнение коллективного
задания (ролевая игра); презентация.

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости.

Типовые оценочные материалы по темам

Типовые оценочные материалы по теме 1 «Юридическая природа и предмет 
международного права Система МП. История МП».

Задания и вопросы для опроса:
1. Что является предметом и объектом регулирования международного права?
2. Какие основные этапы прошло в своём становлении международное право, какие

особенности  присущие  каждому  из  них?  Назовите  также  ключевые  международно-
правовые акты и события выделенных периодов.

3. Каковы особенности современного международного права? 
4. В  чем  различие  дуалистической  и  монистической  теорий  соотношения

международного и национального права? 
5. Что следует понимать под нормой международного права?
6. Как  образуются  нормы  МП?  Что  отличает  процесс  и  способ  создания  норм  МП  от

процесса и способа создания норм внутригосударственного права?
7. По каким основаниям можно классифицировать нормы МП?
8. Что понимают под международным договором? 
9. Дайте определение обычая как нормы МП. Что вы понимаете под «всеобщей практикой»?

Как определить, признает ли государство правило в качестве международно-правового обычая?
Приведите пример обычной нормы МП.

10. Что такое «мягкое право» и каково его значение? Приведите примеры актов «мягкого
права».

11. Что  следует  понимать  под  кодификацией  МП? Какие  вилы кодификации  вы знаете?
Приведите примеры кодификации.

12. Что следует понимать под прогрессивным развитием МП?
13. Какое значение придается ООН кодификации и прогрессивному развитию МП?
14. Какие  элементы образуют систему  МП? Какие  свойства  присущи системе  МП?

Сформулируйте определение понятия «система МП».
15. Дайте определение и приведите примеры: отрасли МП; подотрасли МП; института

МП; межотраслевого института.



16. Каково  значение  и  назначение  принципов  МП?  Перечислите  принципы  МП  и
назовите международно-правовые акты, в которых они закреплены.

Типовые оценочные материалы по теме 2 «Источники современного  
международного права. Принципы международного права».

Примерные вопросы и задания и для опроса:
1. Что такое источник МП?
2. Какие «источники» МП указаны в ст. 38 Статута Международного Суда ООН?
3. Классифицируйте источники МП, приводя пример для каждой категории.
4. Что такое международно-правовой обычай? Какие вспомогательные средства могут

использоваться для того, чтобы установить наличие обычая? 
5. Расскажите  о  концепции  постоянного  протеста  (для  тех,  кто  знает  английский

язык) - persistent objector concept: 
6. Дайте определение понятию «международный договор», используя текст Венской

конвенции  о  праве  международных  договоров  1969  г.  Назовите  источники  права
международных договоров. 

7. Что следует понимать под общими принципами права по смыслу ст. 38 Статута МС
ООН?  Прочитайте  эту  статью  в  совокупности  со  ст.  21  Статута  Международного
Уголовного  Суда.  Какие  подходы существуют к  определению  того,  что  такое  «общие
принципы права»? Что такое ситуация non liquet? 

8. Являются  ли  судебные  решения  и  доктрины  наиболее  квалифицированных
юристов источниками МП? 

9. Что  представляют  собой  односторонние  акты  государств?  Являются  ли
односторонние акты государств  источниками права МП? Какие группы односторонних
актов рассматривала Комиссия ООН по МП?.

10. Что такое «мягкое право»?
11. Какую  юридическую  природу  имеют  акты  международных  организаций?

Являются ли акты МО источниками МП?
12. Дайте определение основных принципов МП. Какую роль играют основные 

принципы международного права в системе норм МП?
13. Где закреплены принципы общего международного права.
14. Раскройте содержание каждого из 10 общих принципов МП, опираясь на Устав 

ООН, Декларацию о принципах международного права 1970 г., Хельсинский 
Заключительный Акт 1975 года, акты главных органов ООН и иные акты.

Пример задачи:
Группа туристов из государства А. была захвачена боевиками национально-

освободительного движения государства Б. Лидер группы боевиков заявил, что заложники
будут отпущены только в случае вывода войск государства А. из государства Б. 
Государство А., расценивая такое поведение боевиков как действие от имени государства 
Б., предприняло меры вооруженного характера – обстрел военных лагерей, при котором 
пострадало мирное население. Глава государства Б. обратился в Совет Безопасности ООН 
с просьбой о привлечении государства А. к ответственности за нарушение принципа 
неприменения силы и угрозы силой. В свою очередь государство А. настаивало на том, 
что его действия необходимо считать самообороной.

Вопросы: Каково содержание принципа неприменения силы и угрозы силой? В каком
случае государство имеет право на самооборону? Правомерны ли действия государства 
А.?

Типовые оценочные материалы по теме 3 «Международная правосубъектность. 
Международно-правовое признание и правопреемство».



Примерные вопросы и задания и для опроса:

1.Что такое международная правосубъектность? Приведите примеры международных
договоров и документов, в которых используется этот термин (в каком контексте?).

2.Дайте  определение  понятию  «субъект  МП» и  классифицируйте  субъекты МП по
различным основаниям.

3.Дайте  характеристику  государству  как  субъекту  МП:  какие  признаки  присущи
государству? Раскройте содержание и объем каждого из них.

4.Что  такое  государствоподобные  образование?  Что  отличает  государство  от
государствоподобного образования? Приведите примеры.

5.В чем состоят особенности правосубъектности постоянно нейтральных государств?
Назовите государства, которые имеют постоянный статус нейтральных.  

6.Расскажите об особенностях международной правосубъектности народов и наций,
борющихся за независимость. Приведите примеры.

7.В чем особенность правосубъектности МО?
8.Расскажите об иных участниках международных отношений:
- субъекты федераций (на примере России: могут ли заключать международные 

договоры? Кто будет по ним отвечать?) и автономные территории унитарных государств;

- международные неправительственные организации;

- международные судебные учреждения.

9. Что следует понимать под признанием государств?
10. Что означает признание de jure, de facto, ad hoc?
11. Какие существуют теории признания вновь образованных государств?
12. Что такое коллективное признание? Приведите примеры.
13. Назовите условия признания новых государств, сформулированные в Руководстве

по признанию новых государств в Восточной Европе и Советском Союзе от 16 декабря
1991 г.  Как эти условия соотносятся  с  последующим признанием в 2008 году Косово,
Абхазии и Южной Осетии?

14. Какие существуют доктрины признания Правительств? Раскройте существо каждой
из  них.  Какие  критерии  учитывают  государства  при  принятии  решения  о  признании
Правительства?

15. Что такое правопреемство?
16.  Расскажите о следующих теориях правопреемства: универсальное правопреемство;

континуитет; негативная теория; Tabula rasa.
17. Какие  правила  правопреемства  действуют  применительно  к  многосторонним  и

двусторонним договорам?
18. Раскройте  сущность  концепции  uti  pisidetis  juris  и  приведите  примеры  меры её

применения.
19. Как осуществляется правопреемство в отношении государственной собственности,

государственных архивов и государственных долгов согласно Венской конвенции 1983 г.?
Собственность: что такое государственная собственность для целей правопреемства? Как
осуществляется правопреемство в случае: объединения государств; распада государства;
отделения  части/частей  от  государства?  Назовите  особенности  правопреемства
применительно к ситуации освобождения зависимых территорий.
Архивы:  что  такое  государственные  архивы  для  целей  правопреемства?  Как
осуществляется правопреемство в случае: объединения государств; распада государства;
отделения части/частей от государства?
Долги:  Что такое государственные долги для целей правопреемства? Как осуществляется
правопреемство  в  случае:  объединения  государств;  распада  государства;  отделения
части/частей от государства?



Примерные вопросы для тестирования:

1. Согласно конститутивной теории признания государств:
А) Признание государства лишь констатирует факт возникновения нового государства

как субъекта международного права и не оказывает влияния на правосубъектность 
признаваемого государства

Б) Признание создаёт государство как субъект международного права и наделяет его 
международной правосубъектность.

2. В соответствии с доктриной Эстрада:
А) Особого признания Правительства не требуется, поскольку это является 

вмешательством во внутренние дела и нарушает государственный суверенитет
Б) Правительства, пришедшие к власти неконституционным путём, не должны 

признаваться государствами. Такое непризнание – допустимое косвенное вмешательство 
во внутренние дела государства.

3. В соответствии с Конвенцией о правопреемстве государств в отношении 
государственной собственности, государственных архивов и государственных долгов
1983 г. при разделении государства на два или несколько государств-преемников:

А) Архивы государства-предшественника делятся между государствами-преемниками
в справедливых долях

Б)  Каждому государству-преемнику передаётся та часть архива, которая должна 
находиться на его территории для нормального управления

В) Архивы остаются у того государства-преемника, на территории которого они 
фактически находились на момент распада государства-предшественника.

4. Uti possidetis juris означает:
А) «Чистая доска» - используется в международном праве применительно к институту

правопреемства: государство не несёт международные права и обязательства государства-
предшественника

Б) «Чем владеете, тем и владейте» - новые государства, получившие независимость, 
имеют ту же территорию и с теми же границами, которые имели прежде, будучи 
колониями или зависимыми территориями

В) «По факту своего существования» - используется в международном праве 
применительно к институту признания: признание государства не обуславливает его 
международную правосубъектность

Типовые оценочные материалы по теме 3 «Право международных договоров».

Примерные вопросы и задания и для опроса:
1. История становления права международных договоров как отрасли МП.
2. Дайте определение понятию «международный договор» (согласно Венской 

конвенции 1969 г. и Венской конвенции 1986 г.)
3. Назовите источники права международных договоров. 
4. Классифицируйте международные договоры по различным основаниям и приведите

примеры. Расскажите о структуре международного договора на примерах.
5. Укажите стадии заключения международного договора (согласно Венской 

конвенции 1969 г.)
6. Что значит принять текст договора? Что такое парафирование, подписание ad 

referendum?
7. Что означает установление аутентичности текста договора?



8. Расскажите о способах выражения согласия на обязательность договора (согласно 
Венской конвенции 1969 г.).

9. Что означает подписание международного договора в порядке альтерната (на 
примерах).

10. Дайте определение оговорки к международному договору.
11. В чем заключаются о функции депозитария международного договора? 
12. Как происходит регистрация и промульгация международных договоров?
13. Когда международный договор вступает в силу? Какой силой обладает 

международный договор в отношении государства, которое подписало его, но еще не 
ратифицировало (приведите примеры)?

14. Действие международного договора во времени, в пространстве и по кругу лиц. 
15. Могут ли международные договоры применяться временно? 
16. Как регулируется изменение действия договора между его участниками?
17. Что такое толкование международных договоров (принципы, способы)? 
18. Как прекращает и приостанавливает свое действие международный договор? 
19. Что понимается под оговоркой о коренном изменении обстоятельств (клаузула 

rebus sic stantibus)? Приведите пример решения Международного Суда ООН, где 
используется эта оговорка.

20. Перечислите и раскройте основания недействительности (и ничтожности) 
международных договоров. Понятие ultra vires.

21. Может ли международный договор предусматривать обязательства для третьих 
государств?

22. Расскажите о соотношении международных договоров и норм jus cogens 
международного права.

23. Каким образом обеспечивается выполнение международных договоров? 

Примерные тестовые вопросы:
1. Стадии заключения международных договоров:
А) принятие  текста  международного  договора,  установление  аутентичности  текста

договора, выражение согласия на обязательность договора
Б) выражение согласия на обязательность договора, оговорка, составление и принятие

текста договора, регистрация и опубликование договора
В) договорная инициатива,  направление оферты, получение акцепта,  составление и

принятие  текста  договора,  установление  аутентичности  текстов  договора,  выражение
согласия на обязательность договора, назначение депозитария, регистрация договоров.

2. Приостановление действия договора – это:
А) временное прекращение его применения в целом или в части
Б) утрата международным договором своей обязательной силы
В) одностороннее правомерное заявление государства о том, что определенная норма

международного договора не должна к нему применяться.

3. Оговорка к международному договору - это:
А)  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 оно желает исключить или изменить юридическое
действие определенных положений договора в их применении к данному государству

Б)  это  ошибка  в  тексте  международного  договора  в  результате  неаутентичности
перевода на язык государства-участника

В) согласие государства на обязательность для него договора.



4. Абсолютная недействительность международного договора– это: 
А) изначальная  недействительность  договора в  силу  его  несоответствия  основным

принципам международного права
Б)  изначальная  недействительность  договора  в  силу  его  несоответствия  нормам

внутригосударственного права
В) оспоримость международного договора
Г) недействительность договора в силу его нарушения или несоблюдения сторонами.

5. Pacta sunt servanda означает - «договоры должны соблюдаться»:
А) верно
Б) неверно

Типовые оценочные материалы по теме 5 «Территория в международном праве».

Примерные вопросы и задания и для опроса:

1. Что  следует  понимать  под  территорией  в  международном  праве?  Раскройте
содержание принципа территориальной целостности. В чем выражается территориальное
верховенство? 

2. Виды правового режима территории: 
-  государственная  территория  (пределы  государственной  территории,  понятие  гос.

границы,  принцип  нерушимости  границ  (+см.  ФЗ  РФ  «О  государственной  границе
Российской Федерации»,  понятия  «делимитация»  и  «демаркация»  гос.  границы,  режим
гос. границы) 

- международная территория (понятие, статус, примеры) 
- территория со смешанным правовым режимом (понятие, статус, примеры) 
3. Что означает принцип uti  possidetis  juris,  и он применялся на практике (см. спор

между  Буркин-Фасо  и  Мали  1986г.+можно  посмотреть  дело  о  наземной  и  морской
границах между Гондурасом и Сальвадором, 1992 г. (МС ООН)? 

4. Правовые основания изменения государственной территории: 
-  территориальная  цессия,  концессия  (понятие+на  примере  передачи  Российской

империей Аляски США по договору 1867 г.); 
- присоединение terra nullius (см. дело о Западной Сахаре 1975 г. (МС ООН)) 
- аккреция (понятие, примеры) 
- исторически сложившееся правовое основание 
Вопрос изменения гос. территории в результате использования вооруженной силы (см.

п.4 ст. 2 Устава ООН+Декларация о принципах МП 1970 г., резолюция 242 СБ ООН, 
2. Правовой режим международных рек и проливов 

Пример задачи:
По окончании вооруженного конфликта между государствами при подписании 

мирного договора была согласована общая граница. В результате часть территории 
проигравшего государства перешла к другому государству. При этом проигравшее 
государство неоднократно заявляло, что заключило договор под принуждением. Спустя 
50 лет это государство обратилось с требованием пересмотреть государственную границу 
под угрозой применения торговых санкций к соседнему государству.

Вопросы: Есть ли основания для признания данного договора о границе 
недействительным? Есть ли основания для возврата приобретенной территории? 

Примерные темы докладов:
2. Международно-правовой режим Дуная
3. Секторальный принцип в Арктике



4. Международно-правовой статус Антарктики
5. Правовой статус Каспийского моря: история вопроса и современный правовой режим 
использования
6. Правовой режим архипелага Шпицберген. 

Типовые оценочные материалы по теме 6 «Право международных организаций. 
Международные конференции».

Примерные вопросы и задания и для опроса:

1. Понятие  и  юридическая  природа  международных  (межправительственных)
организаций. 

2. Функции международных организаций.
3. Признаки международных организаций. 
4. Виды международных организаций. 
5. Членство в международных организациях.
6. Привилегии и иммунитеты международных организаций.
7. Финансирование международных организаций.
1. Правовой статус сотрудников и экспертов международных организаций. 
2. Как создавалась ООН? Какие государства инициировали создание ООН? Когда был

принят и вступил в силу Устав ООН?
3. В чём заключается цель и задачи ООН?
4. Какими принципами руководствуются государства-члены ООН?
5. Назовите условия вступления в ООН, опишите процедуру вступления в ООН. В

каких  случаях  и  на  каких  условиях  возможно  приостановление/прекращение  членства
государства  в  ООН?  Кому  может  быть  предоставлен  статус  наблюдателя  при  ООН?
Приведите примеры.

6. Дайте характеристику шести главных органов ООН: ГА ООН, СБ ООН, ЭКОСОС,
МС  ООН,  Секретариат,  Совет  по  опеке  (структура,  компетенция  и  организация
деятельности). 

7. Что представляет собой система ООН?
8. Расскажите  о  юридической  природе  и  назовите  признаки  специализированных

учреждений ООН. Приведите примеры специализированных учреждений и дайте краткую
характеристику одному из них (по собственному выбору).

9. Какова роль фондов и программ ООН (+конкретный пример).

Примерные темы докладов:
1. Специализированные учреждения ООН (на примере МОТ, ВОЗ и др.)
2. Реформа Совета Безопасности ООН: проблемы и перспективы
3. Совет Европы: история учреждения, цель, структура и компетенция
4. ШОС: история учреждения, цель, структура и компетенция
5. СНГ: юридическая природа, история учреждения, цель, структура и компетенция
6. ОБСЕ: юридическая природа, история учреждения, цель, структура и компетенция

Примерные тестовые вопросы:
1. Признаком международной межправительственной организации является: 
А) международное соглашение государств о создании организации, где определяются

ее полномочия и функции; 
Б) наличие постоянных органов; 
В) подчиненность деятельности международной организации международному праву;
Г) регистрации организации в Секретариате ООН.

2. Укажите, какое утверждение верно: 



А)  Совет  Безопасности  ООН  полномочен  рассматривать  общие  принципы
сотрудничества в деле поддержания международного мира и безопасности, в том числе в
области разоружения, и делать соответствующие рекомендации; 

Б)  Совет  Безопасности  ООН  полномочен  принимать  решения  об  осуществлении
действий  воздушными,  морскими  или  сухопутными  силами,  какие  окажутся
необходимыми  для  поддержания  или  восстановления  международного  мира  и
безопасности, включая демонстрацию, блокаду и другие операции воздушных, морских
или сухопутных сил членов ООН; 

В)  Совет  Безопасности  ООН  полномочен  созывать,  в  соответствии  с  правилами,
предписанными Организацией,  международные конференции по вопросам, входящим в
его компетенцию.

3. Специализированным учреждением ООН является: 
А) НАТО 
Б) Международный Комитет Красного Креста
В) СНГ
Г) ВОЗ 

4. Согласно ст. 39 Устава ООН существование любой угрозы миру, любого 
нарушения мира или акта агрессии определяет:

А) Совет Безопасности ООН
Б) Генеральная Ассамблея ООН

5) Главными органами ООН являются:
А) Совет Безопасности
Б) Парламентская Ассамблея
В) Комиссия международного права
Г) Экономический и Социальный Совет
Д) Международный Суд

Типовые оценочные материалы по теме 7 «Ответственность в международном 
праве»

Примерные тестовые задания:
1. Укажите, какое утверждение верно:
А) Сатисфакция - это удовлетворение нематериальных требований для возмещения 

вреда, причиненного, прежде всего, чести и достоинству потерпевшего государства, его 
политическим интересам

Б) репрессалии - передача пострадавшему субъекту объектов, равнозначных по 
значению и стоимости, взамен утраченных

В) реституция - ответные действия со стороны затронутого государства в отношении 
затронувшего его государства.

2. Виды ответственности в международном праве:
А) политическая ответственность, уголовная ответственность, гражданско-правовая 

ответственность, дипломатическая ответственность
Б) политическая ответственность, материальная ответственность
В) политическая ответственность, материальная ответственность, дипломатическая 

ответственность, консульская ответственность

3. Обязательства перед всем мировым сообществом, возникающие у любого 
суверенного государства как участника международных отношений, независимо от 



его участия в конкретных международных договорах и имеющие универсальный 
характер, именуется обязательства:

А) Erga omnes
Б) Opinio juris
В) Pacta sunt servanda.

Пример задач
Задача 1. 20 декабря 1989 г. вооруженные силы США численностью около 20 тыс. 

человек вторглись на территорию Панамы, взяли столицу под свой контроль. Они 
учинили расправу над мирным населением (по некоторым данным, около 3 тыс. человек 
гражданского населения было убито, столько же ранено и примерно 50 тыс. человек 
остались без крова), а главу государства генерала М. Норьегу 4 января 1990 г. арестовали 
и увезли в США для предания суду.

Пока длилась операция в Панаме, США не предприняли никаких действий по 
обеспечению общественной безопасности и порядка в оккупированном городе. В 
результате этим воспользовалась группа панамцев, которые начали грабить коммерческие 
учреждения столицы, причем ущерб составил несколько миллионов долларов США. 
Владельцы коммерческих учреждений, пострадавших от грабежа, подали в суды США 
иски против правительства страны, требуя компенсацию за ущерб на основе 
соответствующего законодательства США. 

В подкрепление исковых претензий истцы в основном опирались на соответствующие
положения IV Гаагской конвенции о законах и обычаях сухопутной войны от 18 октября 
1907 г. и Дополнительный протокол к ней (ст. 42 и 43).

Вопрос: Можно ли в данном случае привлечь США к международно-правовой 
ответственности за бездействие своих вооруженных сил по поддержанию порядка на de 
facto контролируемой территории?

Задача 2.
Государство А. проводило военные учения. Одна из ракет, которая должна была 

поразить учебную цель, сбила гражданский самолет государства Б. Самолет затонул в 
открытом море неподалеку от места проведения учений, все пассажиры и члены экипажа 
(граждане государства Б.) погибли. Чтобы установить причины происшествия, была 
создана Межгосударственная следственная комиссия, которая однозначно установила 
причину гибели самолета – попадание ракеты государства А. После обнародования 
выводов комиссии Президент государства А. выразил сожаления в связи с произошедшим 
инцидентом и соболезнования близким погибших.

Вопросы: Можно ли привлечь государство А. к международной ответственности? 
Как следует оценивать поведение Президента государства А.? Может ли государство Б. 
выступить от имени родственников погибших и потребовать от государства А. выплат в 
связи со смертью пассажиров и членов экипажа?

Типовые оценочные материалы по теме 8 «Мирные средства разрешения 
споров»

Примерные вопросы и задания для опроса:
1.Принцип  мирного  разрешения  международных  споров  в  международном  праве:

история формирования, нормативное закрепление, содержание и объём
2.Дипломатические и юридические средства разрешения споров (ст. 33 Устава ООН)
3.Переговоры  и  консультации  (общая  характеристика,  примеры  договоров,

предусматривающие эти средства разрешения споров)



4.Добрые  услуги  и  посредничество  (общая  характеристика  и  отличия,  примеры
договоров,  предусматривающие  эти  средства  разрешения  споров,  примеры  из
международной практики)

5.Обследование и международная согласительная процедура (общая характеристика и
отличия,  примеры  договоров,  предусматривающие  эти  средства  разрешения  споров,
примеры из международной практики)

6.Разрешение  споров  с  помощью  арбитража.  Постоянная  палата  третейского
разбирательства.  Институциональный  арбитраж  и  арбитраж  ad hoc.  Примеры  споров,
разрешённых с помощью арбитража.

7.Международные судебные учреждения: понятие и виды. 

Пример задачи:
Между государством А. и государством Б. возник спор, для решения которого были 
привлечены четыре посредника: США, РФ, ООН и ЕС. В результате переговоров со 
спорящими сторонами посредниками был выработан план действий по разрешению спора.
Первоначально спорящие стороны согласились с предложением посредников. Однако 
после того как одно из спорящих государств отступило от мероприятий, предусмотренных
планом, другое также отказалось ему следовать.
Каковы юридические последствия предложений посредников? Могут ли они принудить 
спорящие государства в данной ситуации вернуться к осуществлению одобренного плана?

Типовые оценочные материалы по теме 9 «Право внешних сношений»

Примерные вопросы и задания для опроса:
1. Дайте определение праву внешних сношений как отрасли международного права.

Назовите подотрасли права внешних сношений.
2. Расскажите об истории становления дипломатического права.
3. Назовите источники дипломатического права.
4. Расскажите  о  структуре  и  содержании  Венской  конвенции  о  дипломатических

сношениях 1961 г.
5. Как устанавливаются дипломатические отношения?
6. Как назначаются главы дип. представительств? Что такое агреман? Верительная и

отзывная грамоты? 
7. С  какими  обстоятельствами  может  быть  связано  прекращение  работы  дип.

представительства государства?
8. Что такое дипломатический корпус? Какие функции выполняет дуайен?
9. Расскажите  о  составе  и  функциях  дип.  представительства.  Назовите  категории

персонала дип. представительства. 
10. Что  такое  иммунитет?  Привилегия?  Какими  иммунитетами  и  привилегиями

наделен дип. персонал? 
11. Какие привилегии и иммунитеты распространяются на территорию посольства?
12. Расскажите  о  правовом  статуте,  порядке  формирования  и  целях  специальной

миссии.
13. Понятие  и  источники  консульского  права.  Венская  конвенция  о  консульских

сношениях 1963 г.: структура и содержание.
14. Как  устанавливаются  консульские  отношения  и  открываются  консульские

учреждения?
15. Какие функции выполняет консульство?
16. Назовите  виды консульских учреждений.  Что такое консульский округ?  В чем

отличие штатного консула от нештатного?
17. Какие привилегии и иммунитеты предусмотрены для консульских учреждений и

консульского персонала?



Пример задач:
Задача 1. 
При въезде на территорию Казахстана российскому дипломату, направляющемуся в 

посольство для выполнения служебных обязанностей, сотрудник таможенных властей 
предложил заполнить таможенную декларацию и потребовал предоставить ручную кладь 
для досмотра.

Вопросы: Правомерны ли действия работника таможни? Обязан ли дипломат 
предоставить ручную кладь для досмотра? Дайте ответ со ссылками на международные 
акты и национальное законодательство.

Задача 2. 
20 августа 2018 г. на улице Вавилова г. Москвы около дома № 13 второй секретарь 

посольства США в РФ, управляя автомобилем «Тойота», сбил женщину, переходившую 
улицу в положенном месте. В результате она получила перелом основания черепа и в 
состоянии комы была доставлена в больницу. В настоящее время пострадавшая находится
в тяжелом состоянии.

Посольству США в Москве было официально передано письмо следственного 
управления ГУВД Москвы, в котором вышеуказанного сотрудника посольства США 
просят явиться для дачи показаний по существу происшествия или представить такие 
показания в письменной форме.

Вопросы: Какими привилегиями и иммунитетами международное право наделяет 
дипломатических агентов, действующих на территории государства аккредитования? 
Каков объем привилегий и иммунитетов работников дипломатического персонала 
дипломатических представительств иностранных государств, учрежденных на территории
данной страны? Правомерна ли просьба компетентных органов Москвы о явке второго 
секретаря посольства США для дачи показаний или предоставления таковых в 
письменной форме по существу ДТП? Возможно ли и в каких случаях применение к 
должностным лицам иностранных дипломатических представительств принудительных (в
том числе исполнительных) мер?

Типовые оценочные материалы по теме 10 «Международное морское право»

Примерные вопросы и задания для опроса:
1. Дайте характеристику каждому принципу международного морского права.
2. Расскажите о трёх основных этапах кодификации международного морского права

с указанием итогов каждого из них.
3. Что  такое  «морское  пространство»?  Назовите  правовые  режимы  морских

пространств.
4. Что  включают  и  как  отсчитываются  внутренние  и  внутренние  морские  воды?

Расскажите  о  правовом  режиме  портов.  Что  такое  национальный  режим  и  режим
наибольшего благоприятствования?

5. Что следует понимать под историческими водами, включая исторические заливы?
Приведите примеры таких заливов.

6. Что  такое  территориальное  море  и  как  определяется  его  протяженность?  Чем
отличается  режим  внутренних  вод  от  режима  территориального  моря?  Что  означает
мирный проход? В каких случаях проход может быть признан «немирным»?

7.  Что  следует  понимать  под  прилежащей  зоной?  Контроль  какого  рода  может
осуществлять прибрежное государство в этой зоне?

8. Что  следует  понимать  под  исключительной  экономической  зоной?  Как  она
отсчитывается? Какой режим имеет?



9. Что  следует  понимать  под  континентальным  шельфом?  Как  он  отсчитывается?
Какой режим имеет? Каково юридическое содержание суверенных прав, осуществляемых
прибрежным государством на континентальном шельфе?

10. Что  следует  понимать  под  открытым  морем?  Раскройте  содержание  свобод
открытого моря. В каких случаях свобода открытого моря может быть ограничена? 

11. Что такое пиратство? Назовите международные договоры и документы о борьбе с
пиратством. 

12. Что такое несанкционированное вещание из открытого моря?
13. Что означает «преследование по горячим следам»?
14. Что  следует  понимать  под  международным  режимом  морского  дна?  Каков

правовой режим этой зоны? Расскажите об Органе Района.
15. Дайте  характеристику  следующим  морским  пространствам,  имеющим  особый

правовой статус:
- архипелажные воды;
- международные проливы;
16. Расскажите подробнее о Черноморских и Балтийских проливах
17. Расскажите подробнее о Суэцком, Панамском и Кильском каналах.
18. Расскажите о современных средствах разрешения международных морских споров.

Примерные тестовые вопросы:

1. На исторические воды государства распространяется правовой режим:
А) внутренних морских вод
Б) территориального моря
В) континентального шельфа 
Г) прилежащей зоны.

2. Исключительная экономическая зона в международном морском праве - это: 
А)  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 

Б)  район  морского  дна,  находящийся  за  пределами  территориального  моря  и
прилегающий к нему,  шириной до 200 морских миль от  исходных линий,  от которых
отмеряется ширина территориального моря. 

3. Континентальный шельф - это:
А) 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

Б) морское дно и недра подводных районов, простирающихся как в пределах, так и за 
пределами территориального моря на всем протяжении естественного продолжения его 
сухопутной территории до внешней границы подводной окраины материка или на 
расстояние 200 морских миль.

Пример задачи:
В 1988г. эсминец «Кэрон» и крейсер «Йорктаун» ВМС США зашли в советское 

территориальное море в Черном море в районе южного берега Крыма. На подаваемые 
заблаговременно советским пограничным кораблем предупреждающие сигналы о 
приближении к государственной границе СССР американские корабли не реагировали и 
углубились в территориальное море СССР на значительное расстояние. В протесте МИД 
СССР «ответственность за совершенную провокацию», приведшую к столкновению двух 



военных кораблей, возлагал на США. В ответ на это представителями госдепартамента 
США и Пентагона было заявлено, что американские корабли осуществляли право 
мирного прохода, которое соответствует международному праву. 

Вопросы и задание: Что включает в себя право мирного прохода через 
территориальное море? Предполагает ли оно предварительное уведомление или 
разрешение прибрежных властей? Обязаны ли иностранные корабли соблюдать 
требования прибрежного государства осуществлять мирный проход по морским 
коридорам? Дайте международно-правовую оценку действиям СССР и США.

Типовые оценочные материалы по теме 11 «Международное воздушное право»

Примерные тестовые вопросы:
1. Конвенция о международной гражданской авиации (Чикагская конвенция) была 
принята в:
А) 1929 г.
Б) 1944 г.
В) 1961 г.
Г)1992 г.

2. Воздушное судно обладает национальной принадлежностью, определяемой по 
факту:
А) управления им гражданами того или иного государства
Б) использования воздушного пространства того или иного государства
В) его регистрации в том или ином государстве.

Пример задачи:
В начале 70-х гг. XX века, в период напряженных отношений между Индией и 

Пакистаном, в связи с уничтожением в Пакистане индийского самолета, Индия запретила 
пролет над своей территорией пакистанских гражданских воздушных судов (в том числе 
осуществляющих регулярные рейсы), сохранив право пролета над своей территорией за 
гражданскими воздушными судами других государств. 

Вопрос: Соответствует ли решение Индии международному воздушному праву? В 
каких случаях государство вправе ограничить или полностью запретить воздушным судам
других государств совершать полеты над своей территорией или её частью?

Типовые оценочные материалы по теме 12 «Международное космическое право»

Примерные вопросы для опроса:
1. Несут  ли  государства  коллективную  ответственность  за  ущерб,  причиненный

совместной космической деятельностью?
2. Могут  ли  государства  обратиться  в  национальный  суд  для  решения  спора,

возникшего в ходе космической деятельности?
3. Какое  государство  осуществляет  юрисдикцию  над  гражданином,  летящим  в

космосе в качестве иностранного туриста на российском корабле?
4. Вправе ли государство, космический объект которого упал на чужую территорию,

требовать безоговорочного возвращения своего космического объекта?
5. Может  ли  государство  компании,  которая  оплатила  запуск  объекта  в  космос,

считаться запускающим государством?
6. Может  ли  государство-партнер  осуществлять  юрисдикцию  в  отношении

иностранного гражданина, предположительно совершившего неправомерные действия на
МКС, затрагивающие его интересы?



7. Могут ли МО выступать  с  иском о возмещении причиненного  им космическим
объектом ущерба?

8. Имеет ли право государство создать обитаемую станцию на Луне?
9. Правомерны ли требования участников Боготской Декларации на особые права в

отношении ГСО над их территорией?
10. Регулируется ли МКП полет человека на суборбитальную орбиту?
11. Возникает  ли  абсолютная  ответственность  при  столкновении  космических

объектов различных стран в космосе?
12. Учитывается ли Конвенцией об ответственности 1972 г. при возмещении ущерба,

причиненного  иностранным  космическим  объектом  на  земле,  моральный  ущерб  и
упущенная выгода?

13. Имеет  ли  право  государство  осуществлять  дистанционное  зондирование  из
космоса территории другого государства без его разрешения?

14. Космический  корабль  с  экипажем  в  результате  аварийной  ситуации  совершил
посадку  на  территории  иностранного  государства.  Должно  ли  этого  государство
безвозмездно вернуть на родину экипаж корабля?

15. Несет  ли  государство  материальную  ответственность  за  экологическое
загрязнение космического пространства?

Примерные тестовые вопросы:
1. Укажите, какое утверждение верно:
А) на космический объект распространяется юрисдикция государства его регистрации
Б) любой космический объект является общим наследием всего человечества и 

национальная юрисдикция на него не распространяется
В) на космический объект распространяется юрисдикция государства, с территории 

которого он был запущен.

2. Договор о принципах деятельности государств по исследованию и 
использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела, 
был открыт для подписания в:

А) 1967 г.
Б) 1975 г.
В) 1992 г.
Г) 1999 г.

3. Согласно договору о принципах деятельности государств по исследованию и 
использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела 
космическое пространство и небесные тела находятся в:

А) общем пользовании всех государств
Б) пользовании государств, осуществляющих научные исследования в космосе
В) общей долевой собственности всех государств мира.

4.Ответственность за ущерб от космической деятельности на основании 
Конвенции 1972г. лежит на:

А) государстве-производителе космического объекта
Б) космонавте
В) государстве, запускающем объект
Г) государстве регистрации космического объекта

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации.



4.3.1. Формируемые компетенции

Код
компетенции

Наименование
Компетенции

Код этапа освоения
компетенции

Наименование этапа
освоения компетенции

УК ОС - 3. Способность работать в
коллективе  в  сфере
своей
профессиональной
деятельности,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные  и
культурные различия

УК ОС-3.1.2 способность выявлять факты 
социально-перцептивной 
адекватности, осуществлять 
оценку средств 
коммуникативного 
воздействия, учитывая 
межкультурные различия, 
выстраивание 
взаимодействия, основанного 
на децентрации и принятии 
личности партнера, а также 
самопрезентации в различных
ситуациях общения

ОПК – 2. Способность
реализовывать  нормы
материального  и
процессуального  права,
законодательство
Российской  Федерации,
общепризнанные
принципы  и  нормы
международного  права
в  профессиональной
деятельности

ОПК-2.2.1 способность  осуществлять
поддержание  мира  и
безопасности,  развитие
дружественных  отношений
между  государствами,
сотрудничества в разрешении
международных  проблем  и
обеспечении  защиты  прав
человека,  руководствуясь
общепризнанными
принципами  и  нормами
международного  права,
основными  положениями
конституций  зарубежных
стран

4.3.2 Типовые оценочные средства

Примерные вопросы к экзамену

1. Понятие, предмет и система международного права. 
2. Нормообразование в современном международном праве.
3. Источники международного права.
4. Принципы международного права.
5. Принцип суверенного равенства государств.
6. Принцип невмешательства во внутренние дела государств.
7. Принцип неприменения силы или угрозы силы в международном праве.
8. Принцип территориальной целостности государств. 
9. Принцип мирного разрешения международных споров.
10. Принцип равноправия и права народов на самоопределение.
11. Принцип всеобщего уважения прав человека в международном праве.
12. Принцип нерушимости границ.
13. Принцип добросовестного соблюдения международных договоров 
14. Кодификация и прогрессивное развитие международного права.



15. Субъекты современного международного права.
16. Институт признания в международном праве.
17. Правопреемство государств в отношении международных договоров.
18. Правопреемство государств в отношении собственности, архивов и долгов.
19. Международные договоры: понятие, классификация, структура.
20. Венская  конвенция  о  праве  международных  договоров  1969г.:  структура  и

содержание.
21. Стадии заключения международных договоров.
22. Порядок  и  условия  приостановления  и  прекращения  действия  международных

договоров.
23. Понятие, виды и правовой режим территорий в международном праве.
24. Понятие и виды международных организаций.
25. Организация  Объединенных  Наций:  история  учреждения,  цели,  задачи,

компетенция. Система ООН.
26.  Устав ООН: структура и содержание.
27. Совет Безопасности ООН: структура и компетенция. 
28. Генеральная Ассамблея ООН: структура и компетенция.
29. Международный Суд ООН: структура и компетенция.
30. ЭКОСОС: структура и компетенция.
31. Специализированные учреждения системы ООН.
32. Международные средства мирного разрешения международных споров.
33. Понятие, виды и формы ответственности в международном праве.
34. Ответственность международных организаций по международному праву.
35. Понятие и виды международных правонарушений.
36. Международные преступления: понятие, виды, правовые основания привлечения

к ответственности.
37. Международная уголовная ответственность физических лиц.
38. Правовой режим морских пространств в международном морском праве.
39. Правовые средства разрешения международных морских споров.
40. Правовой режим Арктики.
41. Международно-правовой режим Антарктики.
42. Международное  воздушное  право:  понятие,  источники,  принципы,  основные

институты отрасли. 
43. Правовое регулирование международных воздушных сообщений.
44. Понятие, принципы и источники международного космического права.
45. Правовой режим космического пространства, Луны и других небесных тел. 
46. Порядок установления дипломатических отношений.
47. Институт привилегий и иммунитетов в дипломатическом праве.
48. Понятие, виды и функции консульских учреждений.

Примерная тематика курсовых работ:

1. Гаагские конференции 1899г. и 1907гг.
2. Международный обычай как источник международного права
3. Воздержание от угрозы силой или её применения как принцип международного

права
4. Разрешение  международных  споров  мирными  средствами  в  современном

международном праве
5. Равноправие и самоопределение народов как принцип международного права
6. Территориальная целостность государств в современном международном праве.
7. Принцип  невмешательства  во  внутренние  дела  государств  как  принцип

международного права



8. Международная  правосубъектность  народов  и  наций,  борющихся  за
самоопределение

9. Государствоподобные образования как субъекты международного права.
10. Правопреемство государств в отношении международных договоров
11. Процедура заключения международных договоров согласно Венской конвенции о

праве международных договоров 1969г.
12. Коренное  изменение  обстоятельств  как  основание  прекращения  действия

международного договора.
13.  Юридическая  природа сверхимперативных норм международного права  (норм

jus cogens).
14. История учреждения Организации Объединенных Наций
15.  Совет Безопасности ООН – главный орган ООН, ответственный за поддержание

мира и безопасности 
16. Генеральная Ассамблея ООН – главный представительно-совещательный орган

Организации Объединённых Наций
17. Международный Суд ООН: структура и юрисдикция.
18. Международно-правовой  статус  специализированных учреждений  в  системе

ООН 
19. Всеобщая  декларация  прав  человека  1948  г.:  история  принятия,  содержание  и

современное значение
20. Международно-правовая ответственность за загрязнение Мирового океана.
21. Возникновение новых государств и их международное признание 
22. Консульская защита прав и интересов граждан.
23.  Правовой статус дипломатических представительств.
24. Дипломатические привилегии и иммунитеты 
25. Право на перевозку в международном воздушном праве
26. Международный трибунал по морскому праву: структура и компетенция
27.  Морское пиратство как преступление международного характера 
28. Международный уголовный суд: правовой статус и юрисдикция
29. Ответственность международных организаций по международному праву
30. Правовой статус и функции Международного Комитета Красного Креста.
31. Международная организация гражданской авиации (ИКАО): порядок организации

и деятельности
32. Международно-правовой режим космического пространства
33. Право на самооборону по международному праву.
34. Институт нейтралитета в международном праве
35.  Международно-правовые основы сотрудничества арктических государств.
36.  Система договора об Антарктике 1959 года
37. Международно-правовой статус архипелага Шпицберген

Шкала оценивания

Этап освоения
компетенции

Показатель  оценивания
Что делает обучающийся
(какие действия способен
выполнить), подтверждая

этап освоения компетенции

Критерий оценивания
Как (с каким качеством) выполняется

действие. Соответствует оценке
«отлично» в шкале оценивания в РПД.

УК ОС-3.1.2
Способность
выявлять  факты
социально-
перцептивной

 выявлены  факты
социально-перцептивной
адекватности;
 осуществлена
оценка  средств

 определяет  факты  социально-
перцептивной адекватности;
 самостоятельно  оценивает
специфичные  для  культуры  средства
коммуникативного воздействия;



Этап освоения
компетенции

Показатель  оценивания
Что делает обучающийся
(какие действия способен
выполнить), подтверждая

этап освоения компетенции

Критерий оценивания
Как (с каким качеством) выполняется

действие. Соответствует оценке
«отлично» в шкале оценивания в РПД.

адекватности,
осуществлять  оценку
средств
коммуникативного
воздействия,
учитывая
межкультурные
различия,
выстраивание
взаимодействия,
основанного  на
децентрации  и
принятии  личности
партнера,  а  также
самопрезентации  в
различных ситуациях
общения

коммуникативного
воздействия  с  учетом
межкультурных
различий;
 предложены
модели  партнерского
взаимодействия,
основанного  на
децентрации и принятии
личности партнера;
 самопрезентация  в
различных  ситуациях
общения

 точно  определяет  культурные,
конфессиональные  и  этнические
различия  в  моделях  партнерского
взаимодействия;
 уверено  самопрезентуется
внутри  коллектива  в  различных
ситуациях общения

ОПК-2.2.1
способность
осуществлять
поддержание  мира  и
безопасности,
развитие
дружественных
отношений  между
государствами,
сотрудничества  в
разрешении
международных
проблем  и
обеспечении  защиты
прав  человека,
руководствуясь
общепризнанными
принципами  и
нормами
международного
права,  основными
положениями
конституций
зарубежных стран

 применение
знаний  общепризнанных
принципов  и  норм
международного  права  в
решении  ситуаций
профессиональной
деятельности;
 подготовлен
проект  международного
договора  с  опорой  на
основные  положения
конституций  зарубежных
стран и России

 уверено  и  грамотно  применяет
знания общепризнанных принципов и
норм  международного  права  в
решении  ситуаций  профессиональной
деятельности;
 проектирует  международный
договор  с  опорой  на  основные
положения  конституций  зарубежных
стран  и  России  в  соответствие  с
поставленной целью

К экзамену допускаются студенты, выполнившие все требования учебной программы,
выполнившие  в  установленные  сроки  все  виды  заданий  и  работ,  не  имеющим
задолженностей по итогам текущего контроля успеваемости.

Подготовка к экзамену предусматривает устное повторение пройденного учебного
материала  по  дисциплине  (с  использованием  конспектов,  учебных  пособий,



дополнительной литературы), а также дополнительное конспектирование этих источников
по перечню вопросов, выносимых на экзамен.

Экзамен принимает лектор. Экзамен проводится в устной форме по вопросам. 
Знания,  умения,  действия  обучающегося  на  экзамене  оцениваются  как  «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно».

4.4. Методические материалы

Оценивание  обучающихся  в  процессе  поэтапного  освоения  ими  компетенций,
формируемых данной дисциплиной, осуществляется с использованием таких оценок как
«отлично»,  «хорошо»,  «удовлетворительно»  или  «неудовлетворительно»,  которые
выставляются  за  посещение  лекционных  занятий,  активную  работу  на  семинарских
занятиях (участие в дискуссии,  тестирование, решение задач, участие в ролевых играх,
подготовка  научных  сообщений),  демонстрирующие  знания,  умения  и  навыки,  в
дальнейшем проверяемые на экзамене.

При  защите  результатов  работы  по  темам  дисциплины  обучающийся  получает
положительную оценку только в том случае, если он демонстрирует умение работать с
материалами, предъявленными к защите и практическими навыками.

Экзамен  принимает  лектор.  Экзамен  проводится  в  устной  форме  по  билетам.
Экзаменатору  предоставляется  право  задавать  обучающимся  дополнительные  вопросы
сверх билета,  а также,  помимо теоретических вопросов, давать ситуационные задачи и
примеры, направленные на оценку умений и навыков составляющих компетенций. При
проведении  экзамена  используются  технические  средства.  Количество  вопросов  в
экзаменационном билете – 2. 

Знания,  умения,  навыки  обучающегося  на  экзамене  оцениваются  оценками:
«отлично» – 5, «хорошо» – 4, «удовлетворительно» – 3, «неудовлетворительно» – 2.

Оценивание обучающегося на экзамене по дисциплине 
Оценка экзамена

(стандартная)
Требования к знаниям

5, отлично

Оценка  «отлично»  выставляется
обучающемуся,  если  он  продемонстрировал
освоение  всех знаний,  умений  и  навыков согласно
компетенциям,  на  освоение  которых  направлена
дисциплина.

4, хорошо

Оценка  «хорошо» выставляется
обучающемуся,  если  он  продемонстрировал
освоение всех знаний, а также большинства умений
и  навыков  согласно  компетенциям,  на  освоение
которых направлена дисциплина.

3, удовлетворительно

Оценка  «удовлетворительно» выставляется
обучающемуся, если он продемонстрировал наличие
знаний по большинству тем дисциплины, отдельных
умений  и  навыков  согласно  компетенциям,  на
освоение которых направлена дисциплина.

2, неудовлетворительно

Оценка «неудовлетворительно»  выставляется
обучающемуся,  если  он  продемонстрировал
отсутствие знаний по большинству тем дисциплины,
слабые умения и навыки согласно компетенциям, на
освоение которых направлена дисциплина. 



Опрос.
Опрос  проводится  по  всем  темам  курса  (12  тем)  и  реализуется  на  основе

разноуровневых задач и заданий:
а)  репродуктивного  уровня,  позволяющие  оценить  и  диагностировать  знание

фактического  материала  (базовые  понятия,  алгоритмы,  факты)  и  умение  правильно
использовать  специальные термины и понятия,  узнавание  объектов  изучения  в  рамках
определенного раздела дисциплины.

Разные задания этого уровня оцениваются на основании следующих критериев:
–  точность  воспроизведения  учебного  материала  (воспроизведение   терминов,

алгоритмов, методик, правил, фактов и т.п.);
–  точность  в  описании  фактов,  явлений,  процессов  с  использованием

терминологии;
– точность различения и выделения изученных материалов; 
б)  реконструктивного уровня,  позволяющие оценить и диагностировать умения

синтезировать,  анализировать,  обобщать  фактический  и  теоретический  материал  с
формулированием конкретных выводов, установлением причинно-следственных связей;

Критерием оценки является:
– продемонстрирована способность анализировать и обобщать информацию;
–  продемонстрирована  способность  синтезировать  на  основе  данных  новую

информацию;
–  сделаны  обоснованные  выводы  на  основе  интерпретации  информации,

разъяснения;
– установлены причинно-следственные связи, выявлены закономерности; 
в)  творческого  уровня,  позволяющие  оценить  и  диагностировать  умения

интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения. 
Критерии оценки:
–  продемонстрирована  способность  оценивать,  делать  заключения  с  учетом

внутренних условий или внешних критериев;
–  продемонстрирован  междисциплинарный  подход  к  решению  задачи,

осуществлена интеграция знаний из разных научных областей;
–  сформулированы  критерии  для  оценки,  создана  система  доказательств,

убедительно аргументирующая выводы, положенные в основу решения задачи.

Оценка «5» Задание выполнено полностью

Оценка «4» Задание выполнено с незначительными
погрешностями

Оценка «3» Обнаруживает знание и понимание большей
части задания

При оценке научного сообщения используются следующие критерии:
– соответствие выступления теме, поставленным целям и задачам; 
– проблемность / актуальность;
– новизна / оригинальность полученных результатов;
– глубина / полнота рассмотрения темы;
– доказательная база / аргументированность / убедительность / обоснованность выводов;
– логичность / структурированность / целостность выступления;
– речевая культура (стиль  изложения,  ясность,  четкость,  лаконичность,  красота языка,
учет  аудитории,  эмоциональный  рисунок  речи,  доходчивость,  пунктуальность,
невербальное сопровождение, оживление речи афоризмами, примерами, цитатами и т.д.);
– используются ссылки на информационные ресурсы (сайты, литература);
– наглядность / презентабельность (если требуется);
– самостоятельность суждений / владение материалом / компетентность.



Оценка «5» Научное сообщение соответствует всем
критериям

Оценка «4» Научное сообщение выполнено с
незначительными погрешностями

Оценка «3» Научное сообщение соответствует большей
части критериев оценки

Общая оценка за научное сообщение учитывает также его презентацию и ответы на
вопросы.

Критерии оценки выполнения практического задания (решение задач).
- актуальность и прикладная значимость;
- информационная достаточность;
- соответствие материала теме и плану;
- стиль и язык изложения (целесообразное использование терминологии, пояснение новых
понятий, лаконичность, логичность, правильность применения и оформления цитат и др.);
- наличие выраженной собственной позиции;
- оформление;
- адекватность и количество использованных источников (7 – 10);
- владение материалом;
- наличие и качество презентационного материала;
- полнота и качество ответов на вопросы.

Оценка «5» Задача решена в соответствии со всеми
критериями

Оценка «4» Задача решена с незначительными
погрешностями

Оценка «3» Задача решена в соответствии с большей
частью критериев оценки

Тесты.
Тестирование проводится по теме 1 и реализуется на основе блока тестовых заданий.

Оценочные параметры тестового задании (пример).
Длительность контроля 15 мин

Предлагаемое количество заданий 5-10 
Критерии оценки: выполнено верно заданий

«5», если 90% и более правильных ответов
«4», если 70%-90%правильных ответов
«3», если 50%-70% правильных ответов

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Цель  методических  рекомендаций  -  обеспечить  студенту  оптимальную
организацию  процесса  изучения  дисциплины,  а  также  выполнения  различных  форм
самостоятельной работы.

Студентам  необходимо  ознакомиться:  с  содержанием  рабочей  программы
дисциплины,  с  целями  и  задачами  дисциплины,  ее  связями  с  другими  дисциплинами
образовательной  программы,  методическими  разработками  по  данной  дисциплине,
имеющимся  на  образовательном  портале  и  сайте  кафедры,  с  графиком  консультаций
преподавателей кафедры.

Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс).



Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления
знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет.
Именно  поэтому контроль  над систематической работой  студентов  всегда  находится  в
центре внимания кафедры.

Студентам необходимо:
-  перед  каждой  лекцией  просматривать  рабочую  программу  дисциплины,  что

позволит  сэкономить  время  на  записывание  темы  лекции,  ее  основных  вопросов,
рекомендуемой литературы;

-  на  отдельные  лекции  приносить  соответствующий  материал  на  бумажных
носителях,  представленный  лектором  на  портале  или  присланный  на  «электронный
почтовый  ящик  группы»  (таблицы,  графики,  схемы).  Данный  материал  будет
охарактеризован, прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции;

-  перед  очередной  лекцией  необходимо  просмотреть  по  конспекту  материал
предыдущей  лекции.  При  затруднениях  в  восприятии  материала  следует  обратиться  к
основным литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то
обратитесь  к  лектору  (по  графику  его  консультаций)  или  к  преподавателю  на
практических занятиях.

Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям.
Студентам следует:
- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному

занятию;
-  до  очередного  практического  занятия  по  рекомендованным  литературным

источникам  проработать  теоретический  материал,  соответствующей  темы  занятия  и
отработать задания, определённые для подготовки к практическому занятию;

- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не
только  лекции,  учебную  литературу,  но  и  нормативно-правовые  акты  и  материалы
правоприменительной практики;

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, так как в них
могут  быть  внесены  изменения,  дополнения,  которые  не  всегда  отражены  в  учебной
литературе;

-  в  начале  занятий  задать  преподавателю  вопросы  по  материалу,  вызвавшему
затруднения  в  его  понимании  и  освоении  при  решении  задач,  заданных  для
самостоятельного решения;

-  в  ходе  практического  занятия  давать  конкретные,  четкие  ответы  по  существу
вопросов;

-  на  занятии  доводить  каждую  задачу  до  окончательного  решения,
демонстрировать  понимание  проведенных  расчетов  (анализов,  ситуаций),  в  случае
затруднений обращаться к преподавателю.

Методические рекомендации по подготовке доклада.
Одной из форм самостоятельной работы студента  является  подготовка научного

доклада, для обсуждения его на практическом (семинарском) занятии по темам 1, 2, 4.
Цель научного доклада -  развитие у студентов навыков аналитической работы с

научной  литературой,  анализа  дискуссионных  научных  позиций,  аргументации
собственных  взглядов.  Подготовка  научных  докладов  также  развивает  творческий
потенциал студентов.

Научный  доклад  готовится  под  руководством  преподавателя,  который  ведет
практические (семинарские) занятия.

Рекомендации студенту:
-  перед  началом  работы  по  написанию  научного  доклада  согласовать  с

преподавателем  тему,  структуру,  литературу,  а  также  обсудить  ключевые  вопросы,
которые следует раскрыть в докладе;

- представить доклад научному руководителю в письменной форме;



- выступить на семинарском занятии с 10-минутной презентацией своего научного
доклада, ответить на вопросы студентов группы.

Требования:
- к оформлению научного доклада: шрифт – Times New Roman, размер шрифта - 14,

межстрочный интервал -  1,5,  размер полей -  2,5 см, отступ в начале абзаца -  1,25 см,
форматирование по ширине); листы доклада скреплены скоросшивателем. На титульном
листе  указывается  наименование учебного  заведения,  название  кафедры, наименование
дисциплины, тема доклада, ФИО студента;

-  к  структуре доклада -  оглавление,  введение (указывается  актуальность,  цель и
задачи), основная часть, выводы автора, список литературы (не менее 5 позиций). Объем
согласовывается  с  преподавателей.  В  конце  работы  ставится  дата  ее  выполнения  и
подпись студента, выполнившего работу.

Методические  рекомендации  по  подготовке,  написанию  и  оформлению
контрольной работы

Выполнение  контрольной  работы проводится  по  теме  7  с  целью формирования
общепрофессиональных компетенций и способностей к научно-исследовательской работе,
позволяющих:

-  осуществлять  поиск  и  использование  информации  (в  том  числе  справочной,
нормативной и правовой),  сбор данных с применением современных информационных
технологий, необходимых для решения профессиональных задач;

-  выбирать  инструментальные средства  для  обработки  данных в  соответствии с
поставленной задачей, применяя современный математический и статистический аппарат,
программные продукты;

-  анализировать  результаты  расчетов,  используя  современные  методы
интерпретации данных, обосновывать полученные выводы.

Темы контрольных работ предлагаются студентам на выбор. Студент имеет право
выбрать одну из заявленных тем или тема контрольной работы может быть предложена
студентом при условии обоснования им ее целесообразности.

Контрольная работа должна содержать: 
- введение, в котором обосновывается актуальность темы, формулируются цели и

задачи работы;
- основную часть, в которой раскрывается содержание исследуемой проблемы; 
-  заключение,  в  котором  содержатся  выводы  и  рекомендации  относительно

практического применения материалов работы;
- список используемых источников и интернет-ресурсов; 
Общий объем контрольной работы  до 10 страниц. 
Работа  оформляются  14  шрифтом  Times  New  Roman  через  1,5  межстрочный

интервал, выравнивание текста - по ширине страницы.
Иллюстрации (графики, схемы, диаграммы) следует располагать непосредственно

после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. На все
иллюстрации  должны  быть  даны  ссылки  в  работе.  Иллюстрации  следует  нумеровать
арабскими цифрами сквозной нумерацией. 

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей.
Наименование таблицы, при его наличии, должно отражать ее содержание, быть точным,
кратким.  Наименование  таблицы следует  помещать  над  таблицей  слева,  без  абзацного
отступа в одну строку с ее номером. Таблицу следует располагать непосредственно после
текста, в котором она упоминается впервые, или на следующей странице. На все таблицы
должны быть ссылки в тексте. При ссылке следует писать слово «таблица» с указанием ее
номера.

Нумерация страниц документа должна быть сквозная.
В тексте документа не допускается: 



- применять обороты разговорной речи; 
- применять произвольные словообразования; 
-  применять  сокращения  слов,  кроме  установленных  правилами  русской

орфографии; 
Оформление  библиографии  производится  в  соответствии  с  ГОСТ.  Список

использованных источников, как правило, содержит сплошную нумерацию.

Методические  рекомендации  по  выполнению  различных  форм
самостоятельных домашних заданий.

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода
заданий,  которые  ориентированы  на  более  глубокое  усвоение  материала  изучаемой
дисциплины.  По  каждой  теме  учебной  дисциплины  студентам  предлагается  перечень
заданий для самостоятельной работы.

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются  следующие
требования:  задания  должны  исполняться  самостоятельно  и  представляться  в
установленный  срок,  а  также  соответствовать  установленным  требованиям  по
оформлению.

Студентам следует:
- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным РПД;
-  выполнять  все  плановые  задания,  выдаваемые  преподавателем  для

самостоятельного  выполнения,  и  разбирать  на  семинарах  и  консультациях  неясные
вопросы;

- использовать при подготовке методические разработки кафедры по написанию
рефератов, эссе, контрольных работ;

-  при  подготовке  к  промежуточному  контролю  параллельно  прорабатывать
соответствующие теоретические и практические разделы дисциплины, фиксируя неясные
моменты для их обсуждения на плановой консультации.

Методические рекомендации по работе с литературой.
Любая  форма  самостоятельной  работы  студента  (подготовка  к  семинарскому

занятию,  написание  эссе,  контрольной  работы,  доклада  и  т.п.)  начинается  с  изучения
соответствующей литературы как в библиотеке, так и дома.

К  каждой  теме  учебной  дисциплины  подобрана  основная  и  дополнительная
литература.

Основная литература - это учебники и учебные пособия.
Дополнительная  литература  -  это  монографии,  сборники  научных  трудов,

журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.
Рекомендации студенту:
- выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В

книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать
аннотацию  и  предисловие.  Целесообразно  ее  пролистать,  рассмотреть  иллюстрации,
таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать,
какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро;

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции можно
выделять  маркером или  делать  пометки  на  полях.  При работе  с  Интернет-источником
целесообразно также выделять важную информацию;

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно
записывать номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к
ним,  перечитать  или  переписать  нужную  информацию.  Физическое  действие  по
записыванию помогает прочно заложить данную информацию в «банк памяти».

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:
Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы.

Целью  является  не  переписывание  произведения,  а  выявление  его  логики,  системы



доказательств,  основных  выводов.  Хороший  конспект  должен  сочетать  полноту
изложения с краткостью.

Цитата  -  точное  воспроизведение  текста.  Заключается  в  кавычки.  Точно
указывается страница источника.

Тезисы  -  концентрированное  изложение  основных  положений  прочитанного
материала.

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. 
Резюме - наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению изучаемого
материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в письменной форме
тех или иных теоретических вопросов.

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1. Основная литература.
1. Международное право в 2 ч. Часть 1 : учебник для академического

бакалавриата  /  А.  Н.  Вылегжанин,  Ю.  М.  Колосов,  Ю.  Н.  Малеев,  К.  Г.
Геворгян ; отв. ред. А. Н. Вылегжанин. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2019. — 290 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс).
—  ISBN  978-5-534-01990-2.  Режим  доступа:
https://www.biblio-online.ru/book/mezhdunarodnoe-pravo-v-2-ch-chast-1-434498

2. Международное право в 2 ч. Часть 2 : учебник для академического
бакалавриата  /  А.  Н.  Вылегжанин,  Ю.  М.  Колосов,  Ю.  Н.  Малеев,  К.  Г.
Геворгян ; отв. ред. А. Н. Вылегжанин. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2019. — 312 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс).
—  ISBN  978-5-534-01992-6.  Режим  доступа:
https://www.biblio-online.ru/book/mezhdunarodnoe-pravo-v-2-ch-chast-2-434499; 

3. Международное  право  в  2  т.  Том  1.  Общая  часть  :  учебник  для
академического бакалавриата / А. Я. Капустин [и др.] ; под ред. А. Я. Капустина.
— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 282 с. —
(Серия  :  Бакалавр.  Академический  курс).  —  ISBN  978-5-534-02062-5. Режим
доступа:  https://www.biblio-online.ru/book/mezhdunarodnoe-pravo-v-2-t-tom-1-
obschaya-chast-434609; 

4. Международное право в 2 т. Том 2. Особенная часть : учебник для
академического бакалавриата / А. Я. Капустин [и др.] ; под ред. А. Я. Капустина.
— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 443 с. —
(Серия  :  Бакалавр.  Академический  курс).  — ISBN  978-5-534-02064-9.  Режим
доступа:  https://www.biblio-online.ru/book/mezhdunarodnoe-pravo-v-2-t-tom-2-
osobennaya-chast-434610

6.2. Дополнительная литература:

1. Абашидзе, А. Х. Международное право. Мирное разрешение споров :
учебное  пособие  для  бакалавриата  и  магистратуры /  А. Х. Абашидзе,
А. М. Солнцев. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. —
221 с. —  (Бакалавр  и  магистр.  Модуль).  —  ISBN 978-5-534-07334-8.  —  Текст  :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:  https://urait.ru/bcode/437234  

2. Международное право: Учебник / Отв. ред. д.ю.н., проф. Егоров С.А.
- Москва : Статут, 2016. - 848 с. ISBN 978-5-8354-1181-8. - Текст : электронный. -
URL: https://new-znanium-com.ezproxy.ranepa.ru:2443/catalog/product/765767

https://new-znanium-com.ezproxy.ranepa.ru:2443/catalog/product/765767
https://urait.ru/bcode/437234
https://www.biblio-online.ru/book/mezhdunarodnoe-pravo-v-2-t-tom-2-osobennaya-chast-434610
https://www.biblio-online.ru/book/mezhdunarodnoe-pravo-v-2-t-tom-2-osobennaya-chast-434610
https://www.biblio-online.ru/book/mezhdunarodnoe-pravo-v-2-t-tom-1-obschaya-chast-434609
https://www.biblio-online.ru/book/mezhdunarodnoe-pravo-v-2-t-tom-1-obschaya-chast-434609
https://www.biblio-online.ru/book/mezhdunarodnoe-pravo-v-2-ch-chast-2-434499
https://www.biblio-online.ru/book/mezhdunarodnoe-pravo-v-2-ch-chast-1-434498


3. Международное гуманитарное право: война, память, справедливость
(юридические и исторические аспекты) : учебное пособие для вузов / Л. А. Лазутин
[и др.] ; под редакцией Л. А. Лазутина, М. А. Лихачева. — Москва : Издательство
Юрайт,  2020. — 312 с. — (Высшее  образование). — ISBN 978-5-534-12710-2.  —
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:https://urait.ru/bcode/448160

4. Шумилов,  В.  М.  Международное  экономическое  право :  учебник  /
В. М. Шумилов. —  6-е  изд.,  перераб.  и  доп. —  Москва :  Издательство  Юрайт,
2019. — 612 с. — (Высшее  образование). —  ISBN 978-5-9916-3310-9.  — Текст  :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:https://urait.ru/bcode/425249.

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы (Темы 1-12).

1. Капустин  А.Я.  Международные  организации  в  глобализирующемся  мире:
Монография. М., 2010.
2. Тункин Г.И. Теория международного права. М., 2000.
3. Усенко Е.Т. Очерки теории международного права. М., 2008.
4. Черниченко С.В.  Теория международного права.  В 2-х томах.  Том 1:  Современные
теоретические проблемы. М. 1999. Том 2: Старые и новые теоретические проблемы. М.,
1999.
5. Капустин А.Я. Международные организации в глобализирующемся мире: 
Монография. М., 2010.
6. Тункин Г.И. Теория международного права. М., 2000.
7. Усенко Е.Т. Очерки теории международного права. М., 2008.
8. Черниченко С.В. Теория международного права. В 2-х томах. Том 2: Старые и новые 
теоретические проблемы. М., 1999.
9. Капустин А.Я. Международные организации в глобализирующемся мире: 
Монография. М., 2010.
10. Моисеев А.А. Суверенитет государства в современном мире. Международно-правовые
аспекты. М., 2006.
11. Моисеев А.А. Надгосударственность в современном международном праве. М., 2007.

12. Лукашук  И.И.  Современное  право  международных  договоров.  В  2  т.  Том  I.
Заключение международных договоров. — М., 2004.

13. Лукашук И.И. Современное право международных договоров. В 2 т. Том II. Действие
международных договоров. — М., 2006.

14. Осминин  Б.И.  Принятие  и  реализация  государствами  международных  договорных
обязательств: Монография. — М., ВолтерсКлувер, 2006.

15. Моисеев А.А. Суверенитет государств в международном праве. М., 2009.
16. Тункин Г.И. Теория международного права. М., 2000.
17. Усенко Е.Т. Очерки теории международного права. М., 2008.
18. Черниченко С.В. Теория международного права. В 2-х томах. Том 2: Старые и новые 
теоретические проблемы. М., 1999.

19. Абашидзе А.Х.,  Арсентьев Ю.А.,  Лазарев М.И. Международное морское право.  М.,
2005.

20. Вылегжанин А.Н.  Решения  международного  суда ООН по спорам о  разграничении
морских пространств. – М., 2004.

21. Каюмова А.Р. Проблемы теории международного уголовного права. – Казань, 2004.

22. Колодкин А.Л., Гуцуляк В.Н., Боброва Ю.В. Мировой океан. Международно-правовой
режим. Основные проблемы. – М., 2007.

23. Копылов М.Н. Введение в международное экологическое право. – М., 2007.

https://urait.ru/bcode/425249
https://urait.ru/bcode/448160


24. Копылов  М.Н.,  Мохаммад  С.А.,  Якушева  Е.А.  История  международного
экологического права. – М., 2007.

25. Бордунов В.Д. Международное воздушное право. — М., 2007.

26. Травников  А.И.  Международное  аэронавигационное  право  :  Учеб.пособие.  —  М.:
РУДН, 2013.

27. Абашидзе  А.Х.,  Алисиевич  Е.С.  Право  Совета  Европы:  Конвенция  о  защите  прав
человека и основных свобод. – М., 2007.

28. Горшкова  С.А.  Стандарты  Совета  Европы  по  правам  человека  и  российское
законодательство. — М., 2001. 

29. Право  международных  организаций:  Учебник  /  Под  ред.  И.П.  Блищенко,  А.Х.
Абашидзе. — М.: РУДН, 2013.

30. Региональные  системы  защиты  прав  человека:  Учеб.  пособие  /  Отв.  ред.  А.Х.
Абашидзе. — М.: РУДН, 2012.

31. Васильев  Ю.Г.  Институт  выдачи  преступников  (экстрадиции)  в  современном
международном праве: Монография. — М., 2003. 

32. Давыдова  М.В.  Осуществление  взаимной  правовой  помощи  по  уголовным  делам:
Учеб.пособие. — Иркутск, 2009.

33. Евдокимов В.Б., Михайленко К.Е. Международная правовая помощь по гражданским
и уголовным делам: на примере стран СНГ. — М., 2004.

34. Лазутин Л.А. Правовая помощь по уголовным делам как межотраслевой нормативный
комплекс: Монография. — Екатеринбург, 2008.

35. Ромашев Ю.С. Международно-правовые основы борьбы с преступностью. В 2-х томах.
– М., 2006.

36. Руководство по  вопросам взаимной правовой помощи и  экстрадиции /  Управление
ООН по наркотикам и преступности. — ООН, Нью-Йорк, 2012.

37. Абашидзе А.Х., Федоров М.В. Право внешних сношений. — М., 2010. 

38. Сарсембаев  М.А.,  Айтказинов  Е.Б.  Совершенствование  института  экстрадиции  в
казахстанском  и  международном  праве  //  Актуальные  проблемы  совершенствования
прокурорского надзора, предварительного расследования по уголовным делам и уголовно-
исполнительного  законодательства  в  свете  конституционных  преобразований  в
Казахстане. — Астана, 2008. — С. 112–119.

39. Сафаров  Н.  Экстрадиция  в  международном  уголовном  праве.  Проблемы  теории  и
практики. – М., 2005.

40. Шиплюк  В.А.  Правовая  помощь  в  сфере  международного  сотрудничества  по
уголовным делам: учебное пособие. — СПб., 2012.

6.4. Нормативные правовые документы.
1. Устав  Организации  Объединенных  Наций.  Принят  в  г.  Сан-
Франциско 26 июня 1945 г. (С изм. и доп. от 31 декабря 1978 г.) // СДД СССР.  Вып.  XII.
М., 1956.  С. 14 -   47. 
2. Статут Международного Суда ООН. (Принят в г. Сан-Франциско
26 июня 1945 г.) // СДД СССР.  Вып.  XII. М., 1956.  С. 47 -   63. 
3. Венская конвенция о праве международных договоров, от 23 мая
1969 г. // Ведомости ВС СССР. 10 сентября 1986. № 37. ст. 772.
4. Венская  конвенция  о  праве  договоров  между  государствами  и
международными организациями или между международными организациями, от 21 мая
1986 г. // ДМП. Т. 1 . М., 1996. С. 372 - 409. 
5. Декларация  о  предоставлении  независимости  колониальным
странам и народам, от 14 декабря 1960 г. // СПС КонсультантПлюс.



6. Декларация  о  принципах  международного  права,  касающихся
дружественных  отношений  и  сотрудничества  между  государствами  в  соответствии  с
Уставом ООН, от 24 ноября 1970 г. // ДМП. Т. 1 . М., 1996. С. 65 - 73. 
7. Заключительный  Акт  Совещания  по  безопасности  и
сотрудничеству в Европе. Подписан в г. Хельсинки 1 августа 1975 г. // СДД СССР. Вып.
XXXI. М., 1977.  С. 544 -   589. 
8. ФЗ “О международных договорах  Российской  Федерации”  от  15
июля 1995 г. // СЗ РФ. 1995. № 29. ст.  2757.
9. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31 октября 1995 г.
№ 8 “О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при
осуществлении правосудия” //   Бюллетень Верховного Суда РФ. 1996. № 1.
10. Постановление  Пленума  Верховного  суда  РФ  «О  применении
судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и
международных договоров РФ» от 10 октября 2003 г. // РГ. 2003. 2 декабря.

6.5. Интернет-ресурсы.
1. www.un.org – официальный сайт Организации Объединенных Наций.
2. www.mid.ru – официальный сайт Министерства иностранных дел Российской 

Федерации.

6.6. Иные источники.
1. Волгин Н.А. Социальная политика. Учебник. М.: Экзамен, 2013 г.
2. Кикоть В.Я., Грядова Д.И. Социальное управление. Теория, методология, практика. 
Учебник. М.: Издательство: Юнити-Дана, 2012 г.
3. Тощенко Ж.Т. Социальное управление. Теория, методология, практика. Учебник. М.: 
Центр социального прогнозирования и маркетинга, 2011 г.
4. Веселова Н.Г. Социальное управление и элементы его культуры. М.: Дашков и К, 2012
г.
5. Девятко И.Ф. Методы социологического исследования. М.:Книжный дом 
«Университет», 2012 г.
6. Скрипкин Г.Ф. Взаимодействие органов государственной власти и местного 
самоуправления. Учебное пособие. М.: Издательство: ЮНИТИ-ДАНА, 2012 г.
7. Волков Ю. Е. Социология: учебное пособие для магистрантов. – М.: Издательско-
торговая корпорация «Дашков и К°»,  2016 г. 
8. Кузнецова Е. М. Социальный контроль в системе социального управления: 
методологический анализ: монография. – М.: Директ-Медиа,  2015 г.
9. Мендель А. В. Модели принятия решений: учебное пособие. – М.: Юнити-Дана, 2015 
г.
10. Привалова Г. Ф. Управление социальными системами: учебное пособие. – Кемерово: 
КемГУКИ, 2014 г. 
11. Ребко Л. В. Мировой опыт эффективного управления. – М.: Лаборатория книги, 2012 г.

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное
обеспечение и информационные справочные системы

1.  Специализированные  залы  для  проведения  лекций  и  аудитории  для  проведения
семинарских и практических занятий с использованием мультимедийного оборудования и
возможностью прямого выхода в сеть Интернет.
2.  Специализированная  мебель  и  оргсредства:  аудитории  и  компьютерные  классы,
оборудованные посадочными местами.
3.  Технические  средства  обучения:  Персональные  компьютеры;  компьютерные
проекторы;  звуковые  динамики;  программные  средства,  обеспечивающие  просмотр
видеофайлов в форматах AVI, MPEG-4, DivX, RMVB, WMV.



4.  Лицензионные электронные ресурсы:  Windows,  Microsoft  Office  (Excel,  InfoPath,
PowerPoint, Publisher, Word).
5. Информационные справочные и поисковые системы «Консультант Плюс», «Гарант».
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