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Аннотация 
 

Дисциплина «Международное право» входит в образовательную программу 

высшего образования по направлению подготовки 41.03.05 «Международные отношения» 

направленности «Общая направленность». Дисциплина реализуется кафедрой «№96». 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника  следующих компетенций: 

УК-2 «Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений» 

ПК-6 «Понимать логику глобальных процессов в их исторической, экономической 

и правовой обусловленности» 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с правовым 

регулированием внешнеэкономической деятельности, а также имущественных и личных 

неимущественных правоотношений, осложненных иностранным элементом. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов.  

Язык обучения по дисциплине «русский». 

 



4 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
1.1. Цели преподавания дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Международное право» является формирование 

у обучающихся устойчивых знаний в области основ правового регулирования 

внешнеэкономической деятельности, а также имущественных и личных неимущественных 

правоотношений, осложненных иностранным элементом. 

1.2. Дисциплина входит в состав обязательной части образовательной программы 

высшего образования (далее – ОП ВО). 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями или их частями. Компетенции и индикаторы их достижения приведены в 

таблице 1. 

2. Таблица 1 – Перечень компетенций и индикаторов их достижения  

Категория (группа) 

компетенции 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

Универсальные 

компетенции 

УК-2 Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели 

и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

УК-2.Д.1 формулирует совокупность 

взаимосвязанных задач, обеспечивающих 

достижение цели с учетом действующих 

правовых норм 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-6 Понимать 

логику глобальных 

процессов в их 

исторической, 

экономической и 

правовой 

обусловленности 

ПК-6.Д.3 понимает правовые основы 

международных отношений 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина базируется на знаниях, ранее приобретенных обучающимися при изучении 

следующих дисциплин: 

1. Правоведение; 

2. Мировая экономика и международные экономические отношения; 

3. Культурология; 

4. Социология и политология; 

5. Введение в международные отношения. 

Знания, полученные при изучении материала данной дисциплины, имеют как 

самостоятельное значение, так и могут использоваться при изучении других дисциплин: 

1. Мировая экономика и международные экономические отношения; 

2. Международные финансовые отношения; 

3. Неправительственные международные организации; 
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4. Международные организации. 

3. Объем дисциплины в ЗЕ/академ. час 

Данные об общем объеме дисциплины, трудоемкости отдельных видов учебной работы по 

дисциплине (и распределение этой трудоемкости по семестрам) представлены в таблице 1 

Таблица 1 – Объем и трудоемкость дисциплины 

Вид учебной работы Всего 

Трудоемкость по 

семестрам 

№4 
1 2 3 

Общая трудоемкость дисциплины, 

ЗЕ/ (час) 
3/ 108 3/ 108 

Аудиторные занятия, всего час. 34 34 

в том числе:   

лекции (Л), (час) 34 34 

практические/семинарские занятия (ПЗ), 

(час) 
  

лабораторные работы (ЛР), (час)   

курсовой проект (работа) (КП, КР), (час)   

экзамен, (час)   

Самостоятельная работа, всего (час) 74 74 

Вид промежуточной аттестации: зачет, 

дифф. зачет, экзамен (Зачет, Дифф. зач, 

Экз.**) 

Зачет Зачет 

Примечание: **кандидатский экзамен 

 

 

3. Содержание дисциплины 
3.1. Распределение трудоемкости дисциплины по разделам и видам занятий. 

Разделы, темы дисциплины и их трудоемкость приведены в таблице 3. 

Таблица 3 – Разделы, темы дисциплины, их трудоемкость  
Разделы, темы дисциплины Лекции 

(час) 

ПЗ (СЗ) 

(час) 

ЛР 

(час) 

КП 

(час) 

СРС 

(час) 

Семестр 4 

Раздел 1. Основные понятия и общие 

институты международного права. 

14    34 

Раздел 2. Отрасли международного 

права. 

20    40 

Итого в семестре: 34    74 

Итого: 34 0 0 0 74 

 

4.2. Содержание разделов и тем лекционных занятий. 

Содержание разделов и тем лекционных занятий приведено в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Содержание разделов и тем лекционного цикла 

Номер раздела Название и содержание разделов и тем лекционных занятий 

1 Основные понятия и общие институты международного права. 
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Тема 1.1. Понятие международного права, предмет его 

регулирования. 

  
Понятие Международного права. Международное право как 

правовая система и как учебная дисциплина. Международное право 

– самостоятельный нормативный комплекс, совокупность 

юридических норм, создаваемых совместно государствами. 

Предмет регулирования. Виды отношений, регулируемых 

нормами Международного права. Международные 

межгосударственные отношения. Международные отношения 

негосударственного характера. Особая разновидность смешанных 

отношений государственно - негосударственного характера. 

Категории дел (вопросов), которые характеризуют предмет 

регулирования. Участие Международного права в регулировании 

внутригосударственных отношений. Международное публичное 

право  и международное частное право. Их сближение, 

взаимопроникновение. 

Международное право как особая правовая система. 

Толкование конституционной нормы о принципах и нормах 

Международное право, о международных договорах как составной 

части правовой системы Российской Федерации. Концепция 

разграничения создаваемого государством права и применяемого 

государством и в государстве права. 

Основные черты современного международного права. 

Закономерности развития общества и Международное право. 

Социально-политическая среда функционирования 

Международного права. Факторы совершенствования 

международного права, прогрессивное развитие его принципов и 

норм. Международный правопорядок. 

Особенности механизма правоприменения в Российской 

Федерации. Место международного права в этом механизме. 

Прекращение существования Союза ССР и международное право. 

Система международного права. Основные принципы 

международного права. Общие для международного права 

институты. Отрасли международного права, подотрасли и правовые 

институты  в пределах отраслей. 

Международно-правовая терминология. Ее соотношение с 

политическими дипломатическими, общеправовыми терминами, с 

национально-правовой терминологией. Договорная интерпретация 

терминов. 

  

Тема 1.2. Возникновение и развитие международного 

права. 
  

Зарождение международного права, его характерные черты в 

условиях древнего мира. 

Развитие международного права в период от падения 

Римской империи до Вестфальского мира в рамках международных 

отношений феодальных государств. 

Прогрессивные тенденции в международном праве периода 

от Вестфальского мира до Гаагских конференций мира. Влияние на 

международное право Французской буржуазной революции и 

капиталистических отношений. Особое положение 
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«цивилизованных» стран. Формирование правил, ориентированных 

на гуманизацию методов ведения войны. 

Существенные изменения в международном праве после 

Гаагских конференций мира. Первая мировая война и Версальско-

Вашингтонская система. Октябрьская революция, Декрет о мире и 

внедрение в международно-правовое регулирование прогрессивных 

идей. Вторая мировая война. Роль победы Советского Союза и 

других стран антигитлеровской коалиции в создании послевоенной 

системы безопасности и правопорядка. Создание Организации 

Объединенных Наций. Формирование современного 

международного права, его прогрессивное развитие. 

  

Тема 1.3. Субъекты международного права. 
  

Понятие и виды субъектов международного права. 

Традиционное представление об особом статусе субъектов 

международного права. Возникновение новых суждений о 

характере субъектов международного права, о содержании 

международной правосубъектности. 

Категория основных (первичных) субъектов и категория 

производных (вторичных) субъектов. Субъекты правосоздающие и 

вместе с тем правоприменяющие и субъекты только 

правоприменяющие. Возможность деления субъектов 

международного права по отраслевому признаку. 

Международная правосубъектность. Применение в 

международно-правовых актах терминов «правосубъектность» и 

«правоспособность». Права и обязанности субъектов: основные 

(общесубъектные и субъектно-видовые) и индивидуальные. 

Государства – основные субъекты международного права. 

Государственный суверенитет. Роль международного права в 

регулировании межгосударственных отношений. Особенности 

правосубъектности государств. 

Признание государств. Признание как правовой институт. 

Теории признания. Значение признания. Две формы признания 

государств. Вопрос о признании правительства. Признание органа 

борющейся нации. Признание органа сопротивления. 

Правопреемство государств. Правопреемство как сложный 

международно-правовой институт. Виды (варианты) 

правопреемства. Теории правопреемства. Правопреемство в 

отношении договоров, его нормативная регламентация в различных 

ситуациях. Правопреемство в отношении государственной 

собственности, государственных архивов, государственных долгов. 

Федеративные государства как субъекты международного 

права. Статус целостного субъекта в межгосударственных 

отношениях. Влияние специфики федеративного государства на 

механизм реализации его правосубъектности. Участие членов 

(субъектов) федеративного государства в выполнении его 

международных договоров.    

Российская Федерация как субъект международного права. 

Правосубъектность Российской Федерации в условиях 

прекращения существования Союза ССР. Закрепление 

международно-правового статуса в Конституции Российской 

Федерации. Своеобразные методы решения вопросов договорной 
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правоспособности Российской Федерации и ее признания. 

Российская Федерация как государство – продолжатель СССР и как 

государство-преемник. 

Международно-правовой статус субъектов федеративного 

государства. Соотношение международных и 

внутригосударственных правовых средств регламентации статуса 

субъектов (членов) федерации. Роль практики различных 

государств. Отечественный конституционный опыт. Сочетание 

федеративного регулирования и регулирования на уровне 

субъектов Российской Федерации (региональном уровне), а также 

на уровне федерально-региональных соглашений. 

Государствоподобные образования. Опыт вольных городов и 

западного Берлина. Специальный международно-правовой статус 

Ватикана и Мальтийского ордена. 

Международная правосубъектность народов (наций). Право 

на самоопределение. Национальный суверенитет как основа 

осуществления колониальными народами статуса субъектов 

международного права. 

Правосубъектность международных организаций. 

Производный характер их правосубъектности. Специфика функций 

(компетенции) организации как субъекта. 

Международная правосубъектность индивида. Различные 

мнения относительно международно-правового статуса личности. 

Возрастание в международном праве норм, призванных 

регламентировать отношения с участием индивидов, наделяющих 

их правами и обязанностями. 

  

Тема 1.4. Нормы международного права. 
  

Понятие норм международного права. Основные 

особенности международно-правовых норм. 

Создание норм международного права. Процесс 

согласования позиций государств. Две стадии этого процесса. 

Особенности создания договорных (иных документально 

закрепленных) и обычных норм. 

Виды норм международного права. Различные основания 

классификации. Субъектно-территориальная сфера действия норм и 

их разграничение на: универсальные и локальные. Особый статус 

императивных норм. Принципы в системе норм международного 

права, присущие им признаки. Закрепление принципов в Уставе 

ООН и в других актах. 

Иерархия норм международного права. Основания 

соподчинения норм, соответствия одних норм другим. Иерархия и 

юридическая сила норм. 

Кодификация международного права. Задачи и виды 

кодификации. Кодификационные акты. Инкорпорация – 

официальная и неофициальная. 

  

Тема 1.5. Источники международного права. 
  

Понятие и виды. Устав ООН и презумпция разнообразия 

источников МП. Традиционные и новые формы воплощения 

международно-правовых норм. Толкование статьи 38 Статуса 
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Международного Суда ООН. 

Международный договор – основной источник 

международного права. Его определение в Венской конвенции о 

праве международных договоров. Форма договора. 

Международные договоры Российской Федерации. 

Международный обычай. Его юридическое значение, 

специфика. Соотношение договора и обычая. 

Акты международных конференций. Основания 

квалификации таких актов как источников международного права. 

Характеристика актов Совещания по безопасности и 

сотрудничеству в Европе. 

Акты международных организаций. Роль уставов 

организаций в оценке актов. Основания квалификации таких актов 

как источников международного права. Характеристика резолюций 

органов ООН. 

  

Тема 1.6. Основные принципы международного права. 
  

Суверенное равенство государств. 

Невмешательство во внутренние дела. 

Равноправие и самоопределение народов. 

Неприменение силы или угрозы силой. Определение 

агрессии. 

Мирное урегулирование споров. 

Нерушимость границ. 

Территориальная целостность государств. 

Уважение прав человека и основных свобод. 

Сотрудничество государств. 

Добросовестное выполнение международных обязательств. 

  

Тема 1.7. Международное право и внутригосударственное 

право. 
  

Международное право и внутригосударственное право как 

взаимосогласованные и взаимодействующие правовые системы. 

Реальные факторы взаимодействия международно-правовых и 

национально-правовых норм и иллюзорные представления о 

«трансформации» первых во вторые. Действительный смысл 

конституционных формулировок о нормах международного права 

как составной части национальной правовой системы (части 

внутреннего права). 

Функции международного права во внутригосударственной 

сфере. Способность норм современного международного права к 

непосредственному действию в сфере внутригосударственной 

деятельности и юрисдикции. Непосредственное применение норм 

международного права судами, другими органами государства, их 

должностными лицами, хозяйствующими субъектами и гражданами 

(индивидами). Конституция Российской Федерации и федеральное 

законодательство о применении международных договоров об их 

участии в согласованном регулировании определенных отношений. 

Совмещенный предмет регулирования и правоприменительные 

комплексы. 

Международное право как фактор совершенствования 
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национального законодательства.  Приведение норм российского 

(ранее – советского) законодательства в соответствие с 

международными договорами, другими источниками 

международного права. Формы приведения в соответствие. 

Необходимость упразднения пробелов в законодательстве. 

Взаимодействие международных договоров и национального 

законодательства в правоприменительном процессе. 

Классификация форм реализации норм международного права по 

вариантам непосредственного применения. Отсылки к 

международным договорам в российском (ранее –советском) 

законодательстве. Принятие в связи с заключением договором 

специальных правовых актов о мерах по выполнению договоров. 

Наличие коллизионных ситуаций, при которых возникают 

противоречия между нормами законов и нормами договоров. 

Методы урегулирования такого рода коллизий. толкование 

конституционного предписания о приоритетном применении 

договорных правил. 

  

Тема 1.8. Реализация норм международного права. 
  

Понятие и формы реализации норм международного права. 

Соблюдение, исполнение, использование. 

Содержание процесса реализации норм. Действия субъектов 

в согласии с нормами международного права. Виды 

правореализационной деятельности. Механизм реализации норм 

международного права, его структура: внутригосударственный 

механизм и международный механизм. 

Внутригосударственный нормативный механизм 

реализации. Его компоненты. 

Внутригосударственный организационно-правовой 

механизм реализации. Комплекс участвующих в осуществлении 

норм органов государства, методы их деятельности. 

Международный конвенционный механизм реализации. 

Правообеспечительное нормотворчество (в т.ч. конкретизация), 

толкование, международный контроль, правоприменение. 

Международный институционный механизм реализации. 

Средства содействия. Меры в спорных ситуациях. Средства 

мирного разрешения международных споров. Переговоры, добрые 

услуги, посредничество, консультации, международные 

конференции, международные органы, международные 

организации, международные судебные учреждения. 

  

Тема 1.9. Ответственность в международном праве. 
  

Понятие международно-правовой ответственности. Нормы, 

касающиеся ответственности, как особый международно-правовой 

институт. 

Основания международно-правовой ответственности. 

Юридические основания, их варианты. Фактические основания, их 

конкретные проявления. 

Признаки международного правонарушения. 

Противоправность деяния (поведения). Вред (ущерб). Вопрос о 

вине как самостоятельном признаке правонарушения. 
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Виды международных правонарушений. Простые 

правонарушения. Международные преступления. 

Отграничение правонарушений государства от смежных 

деяний. Недружественные акты. Преступления международного 

характера. 

Обстоятельства, освобождающие от ответственности. 

Обстоятельства, исключающие возникновение ответственности, и 

обстоятельства, исключающие реализацию ответственности. 

Ответственность за правомерную деятельность. Основание и 

разновидности такой ответственности. 

Виды и формы международно-правовой ответственности. 

Материальная и нематериальная (политическая) ответственность. 

Формы возмещения: реституция, компенсация, сатисфакция и др. 

Осуществление ответственности. Основные способы: 

добровольный (согласительный) и с использованием 

принудительных средств. Санкции – принудительные и 

коллективные. Процессуальный механизм урегулирования. 
2 Отрасли международного права. 

  

Тема 2.1. Право международных договоров. 
  

Понятие, источники. Право международных договоров как 

базовая отрасль международном праве. Взаимодействие 

специальных конвенций, индивидуального договорного 

регулирования и внутригосударственного законодательства. 

Стороны в международном договоре. Договорная 

правоспособность государств, международных организаций и 

некоторых других субъектов. 

Заключение международных договоров. Процесс 

заключения договоров, его стадии. Полномочия. Право совершения 

действий без специальных полномочий. Подготовка текста 

договора. Принятие текста договора. Согласие на обязательность 

договора. Подписание. Ратификация. Договоры, подлежащие 

ратификации. Обмен ратификационными грамотами. 

Депонирование ратификационных грамот. Вступление договора в 

силу. Присоединение к договору. Срок действия договора. 

Опубликование и регистрация договора. Официальное 

опубликование. Регистрация в Секретариате ООН. 

Недействительность договоров. Основания признания 

договора недействительным. Абсолютная и относительная 

недействительность. 

Прекращение и приостановление действия договора. 

Основания прекращения договора. Денонсация. Аннулирование. 

Приостановление действия. 

  

Тема 2.2. Право внешних сношений. 
  

Понятие, источники. Основа отрасли – нормы 

дипломатического права консульского права. Комплекс конвенций, 

иных актов, национальных законов. 

Органы внешних сношений. Внутригосударственные 

органы: структура, полномочия. Зарубежные органы – постоянные 

и временные. 
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Дипломатические представительства: порядок создания, 

функции. Виды дипломатических представительств. Штат 

представительства, категории его персонала. Главы 

представительств, их классы. Порядок назначения главы 

представительства. Функции дипломатического представительства. 

Дипломатические привилегии и иммунитеты. Привилегии и 

иммунитеты дипломатического представительства, его резиденции, 

архивов, корреспонденции. Привилегии и иммунитеты главы и 

сотрудников представительства (дипломатических агентов). 

Процедура объявления дипломатического агента нежелательным 

лицом. Возможность отказа от иммунитета. 

Консульские учреждения. Виды учреждений, выполняющих 

консульские функции. Порядок формирования консульских 

учреждений и назначения консулов. Консульские функции. 

Привилегии и иммунитеты консульских учреждений. Привилегии и 

иммунитеты консульских должностных лиц. 

Торговые представительства. Их юридическое положение, 

функции. 

Постоянные представительства при международных 

организациях. Порядок формирования. Функции. Привилегии и 

иммунитеты. 

Специальные миссии. Их задачи и полномочия. 

Международные конференции. Их задачи, функции. Виды 

конференций. Порядок проведения, правила процедуры. Итоговые 

документы. 

  

Тема 2.3. Право международных организаций. 
  

Понятие, источники. Регламентация статуса и деятельности 

организаций и органов, имеющих межгосударственный 

(межправительственный) характер. Учредительные акты. Договоры 

между организациями и правительствами государств. 

Виды международных организаций. Всемирные 

(универсальные) организации. Иные организации, в том числе 

региональные. Организации общей компетенции и специальной 

компетенции, прежде всего специализированные учреждения ООН. 

Самостоятельные международные органы. 

Юридическая природа международной организации. 

Производная и функциональная правосубъектность. Признаки 

международной межправительственной организации. Внутреннее 

право международных организаций. 

Организация Объединенных Наций: Устав, цели и 

принципы, членство. Создание Организации Объединенных Наций. 

Устав ООН: принятие, структура, процедура изменения. Цели и 

принципы ООН. Членство в организации, порядок приема. 

Правоспособность, привилегии и иммунитеты ООН и ее 

должностных лиц. Представительства ООН в государствах. 

Система органов ООН. Устав о главных органах ООН. 

Генеральная  Ассамблея: состав, компетенция, порядок работы, 

правила процедуры, резолюции. Совет Безопасности: состав, 

функции, включая особые полномочия по применению 

принудительных мер, порядок деятельности, специфика процедуры 

принятия решений. Экономический и Социальный Совет. 
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Международный Суд: состав, компетенция, проблема обязательной 

юрисдикции, судебная процедура. Секретариат ООН, полномочия 

Генерального Секретаря ООН. 

Специализированные учреждения ООН. Основные черты 

статуса. Разновидности. 

Региональные международные организации. Устав ООН о 

региональных соглашениях и органах. Общая характеристика 

региональных организаций, признаки их соответствия положениям 

Устава ООН. Их разновидности. 

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. 

Становление и развитие, переход от Совещания (СБСЕ) к 

Организации (ОБСЕ). Основные документы. Государства – 

участники. Структура органов. 

Европейский Союз. Становление и развитие. Состав. 

Наднациональные черты в структуре и полномочиях. Органы. 

Совет Европы. Состав. Цели. Европейские конвенции. 

Органы. 

Содружество Независимых государств. Создание СНГ. 

Государства – участники. Устав СНГ. Юридическая природа 

Содружества, его координационные полномочия. Членство в СНГ, 

разновидности статуса. Правовое регулирование совместной 

деятельности. Система органов СНГ – уставные и иные органы. 

Экономический Суд. 

  

Тема 2.4. Международное гуманитарное право. 
  

Понятие. Принцип уважения прав человека и основных 

свобод как исходное начало международно-правового 

регулирования проблем гуманитарного характера. Традиционное 

понимание международного гуманитарного права и основания его 

применения по всему комплексу норм о правах человека. 

Важнейшие компоненты характеристики этой отрасли 

международного права. 

Источники. Их предметное разнообразие. Особое значение 

международных пактов. Региональные конвенции. Взаимодействие 

международно-правовых актов с национальным законодательством. 

Международные стандарты прав и свобод человека. 

Стандарты как нормативный минимум, их функции. Согласование 

внутригосударственного и международного перечней прав и 

свобод, их содержание, средств обеспечения и защиты. 

Сопоставление норм пактов и конвенций с нормами Конституции 

РФ и федеральных законов. 

Международные механизмы обеспечения и защиты прав 

человека. Обязательства государств, призванные гарантировать 

провозглашаемы права и свободы. Система межгосударственных 

органов, наделенных функциями международного контроля за 

деятельностью государств в сфере обеспечения прав человека. 

Соотношение национальных и международных средств защиты 

прав человека. Специальные межгосударственные органы, 

компетентные рассматривать обращения индивидов. Регламентация 

права на обращение в такие органы. 

Защита прав человека в период вооруженных конфликтов. 

Нормы международного гуманитарного права, действующие в 
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условиях вооруженных конфликтов. Методы защиты гражданского 

населения. Запрещенные действия в отношении 

покровительствуемых лиц. 

Согласование национального законодательства о 

гражданстве с международными договорами. Участие 

международных норм в регулировании права на гражданство и 

других вопросов гражданства. Гражданство женщин при 

вступлении в брак. Гражданство при территориальных изменениях 

(право оптации). Двойное гражданство. Значение международных 

договоров при решении вопросов выхода из гражданства. Защита 

прав и законных интересов граждан, находящихся вне пределов 

своего государства. 

Статус иностранных граждан и международное право. 

Соотношение национального законодательства и международных 

договоров об иностранных гражданах. Национальный режим. 

Специальный режим. 

Статус беженцев и вынужденных переселенцев. Роль 

международных договоров в регламентации статуса этих лиц. 

Право убежища. Основания предоставления такого права. 

Статус лиц, получивших убежище. 

  

Тема 2.5. Правовая помощь и иные формы правового 

сотрудничества. 
  

Понятие, источники. Понятие правовой помощи. 

Разновидности договоров о правовой помощи и правовых 

отношениях. 

Общие вопросы правовой помощи. Структура и основные 

положения договоров о правовой помощи. Объем правовой 

помощи. 

Правовая помощь по гражданским и семейным делам. 

Нормы о личном статусе, о правоспособности и дееспособности. 

Регламентация заключения брака и семейных отношений. 

Регламентация права собственности, имущественных отношений, 

вопросов наследственного права. Признание и исполнение 

решений. 

Правовая помощь по уголовным делам. Виды действий в 

сфере правовой помощи по уголовным делам. Выдача лиц, 

совершивших преступление. Преступления, влекущие выдачу. 

Основания отказа о выдаче. Осуществление уголовного 

преследования. Передача осужденных в государство их 

гражданства для отбывания наказания. Основания отказа в 

передаче. Процессуальные аспекты передачи осужденных. 

Правовое сотрудничество в области образования. Виды 

договоров в сфере образования. Соотношение национальных и 

международных норм, касающихся реализации права на 

образование. Взаимное признание эквивалентности документов об 

образовании, ученых степеней и званий. 

Правовое сотрудничество в области труда, налогооблажения 

и социального обеспечения. Регулирование условий трудовой 

деятельности граждан одного государства на территории другого 

государства. Соглашения об избежании (устранении) двойного 

налогообложения. Соотношение национальных и международных 
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норм в сфере пенсионного обеспечения. 

  

Тема 2.6. Международное уголовное право. 
  

Понятие. Правовые основы сотрудничества государств в 

борьбе с преступностью, прежде всего международной. Термин 

«международное уголовное право» в историческом развитии. 

Функции норм международного уголовного права. 

Источники. Виды актов по вопросам сотрудничества 

государств в борьбе с преступностью. Их взаимодействие с 

национальным уголовным законодательством. 

Международные преступления и преступления 

международные характера. Понятие международных преступлений 

– преступлений против мира и безопасности человечества. 

Признаки преступлений международного характера. Их 

разновидности. Посягательства на лиц, пользующихся 

международной защитой. Захват заложников. Захват воздушных 

судов. Незаконный оборот наркотических средств и психотропных 

веществ. 

Обязательства государств в соответствии с международными 

конвенциями. Нормы, содержащие квалификацию преступного 

деяния. Нормы, обеспечивающие неотвратимость уголовного 

преследования предполагаемых преступников и их наказания. 

Принцип универсальной уголовной юрисдикции. 

Международный организационно-правовой механизм 

сотрудничества в борьбе с преступностью. Деятельность ООН. 

Международная организация уголовной полиции (Интерпол). Бюро 

по координации борьбы с организованной преступностью и иными 

опасными видами преступлений на территории СНГ. 

Международные трибуналы. Исторический опыт 

международных военных трибуналов (Нюрнберг и Токио). 

Международный трибунал с целью судебного преследования лиц, 

ответственных за серьезные нарушения международного 

гуманитарного права на территории бывшей Югославии. 

Перспективы создания Международного уголовного суда. 

  

Тема 2.7. Право международной безопасности. 
  

Понятие, источники. Особенности права международной 

безопасности как отрасли международного права. Виды 

международных договоров, регламентирующих правовые аспекты 

обеспечения мира, ограничения вооружений и разоружения. 

Роль международного права в предотвращении войны. Меры 

по предотвращению ядерной войны. 

Коллективная безопасность. Ее понятие и элементы. 

Универсальная система и региональные системы коллективной 

безопасности. Коллективная безопасность в рамках СНГ. 

Разоружение и ограничение вооружений. Запрещение 

испытаний ядерного оружия. Нераспространение ядерного оружия. 

Ограничение стратегических вооружений. Запрещение 

бактериологического и химического оружия. Проблема запрещения 

ядерного оружия. 

Меры укрепления доверия, международный контроль. 
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Понятие и виды мер доверия, их регламентация. Механизмы 

контроля. Соотношение контроля и мер доверия. 

  

Тема 2.8. Вооруженные конфликты и международное 

право. 
  

Понятие, источники. Применение термина «право 

вооруженных конфликтов» его содержание. Виды договоров, 

регламентирующих международные вооруженные конфликты и 

вооруженные конфликты международного характера. 

Начало войны и его правовые последствия. Объявления 

войны. Система Держав – покровительниц. Последствия начала 

войны. Пространственная сфера вооруженного конфликта (театр 

военных действий). Роль Международного Комитета Красного 

Креста. 

Участники вооруженного конфликта. Законные участники 

(комбатанты), их статус. Особые правила относительно партизан, а 

также сражающихся в отрядах ополчения (сопротивления). 

Добровольцы. Отношение к наемникам. 

Запрещение или ограничение определенных средств и 

методов ведения войны. Эволюция соответствующих правил. 

Категории запрещенных разновидностей оружия массового 

уничтожения и обычного оружия массового уничтожения и 

обычного оружия. Запрет нападения на определенные объекты и их 

разрушения. 

Защита раненых, больных и военнопленных. Правовой 

режим раненых и больных. Режим военного плена, правила 

обращения с военнопленными. 

Правовой режим военной оккупации. Международно-

правовой статус оккупированной в ходе военных действий 

территории. Меры защиты населения на такой территории. 

Защита культурных ценностей. Правовые запреты 

применительно к культурным объектам и культурным ценностям в 

условиях вооруженного конфликта. 

Окончание войны и его правовые последствия. Прекращение 

военных действий – перемирие, безоговорочная капитуляция. 

Прекращение состояния войны. Мирный договор. Другие правовые 

формы прекращения состояния войны. 

  

Тема 2.9. Территория и международное право. 
  

Классификация территорий (пространств) по их правовому 

режиму. Государственная территория, международная территория, 

пространства со смешанным правовым режимом, их основные 

признаки, методы правовой регламентации. 

Государственная территория: состав, правовой режим. 

Понятие, составные части. Характеристика сухопутного, водного и 

воздушного пространства. Режим Арктики. Принцип 

территориального верховенства как основа определения правового 

статуса. Регламентация использования территории одного 

государства другим государством. Правовое основание 

территориальных изменений. Урегулирование территориальных 

споров. 
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Государственные границы. Понятие и виды. Соотношение 

национального и международно-правового регулирования. 

Делимитация и демаркация. Внешние государственные границы в 

условиях СНГ. Режим государственный границы. Разрешение 

пограничных инцидентов. Функции пограничных представителей. 

Международные реки. Регламентация судоходства и иных 

форм использования. Правовой режим Дуная. 

Международные каналы. Правовой режим, регламентация 

использования. 

  

Тема 2.10. Международное морское право. 
  

Понятие, источники. Разновидности международных 

конвенций, их взаимодействие с внутригосударственным 

законодательством. 

Внутренние морские воды. Понятие, составные части. 

Правовой режим, правила использования. Осуществление 

юрисдикции на иностранных судах во внутренних водах и портах. 

Территориальное море. Понятие. Порядок отсчета и 

разграничения. Правовой режим. Право мирного прохода, его 

условия. Осуществление юрисдикции на иностранных судах при 

проходе через территориальное море. 

Международные проливы. Понятие, разновидности. 

Регламентация правового режима. Особые правила для 

Черноморских проливов. 

Исключительная экономическая зона. Понятие, порядок 

отсчета. Правовой режим. Суверенные права прибрежного 

государства, его юрисдикция. Права других государств. 

Континентальный шельф. Понятие, порядок отсчета и 

установление внешней границы. Правовой режим. Суверенные 

права прибрежного государства. Права других государств. 

Открытое море. Понятие, соотношение с другим морскими 

пространствами. Правовой режим. Свободы открытого моря. 

Обеспечение доступа внутриконтинентальных государств. 

Исключительная юрисдикция государства флага. Запреты в 

отношении определенных действий. 

Морское дно за пределами национальной юрисдикции. 

Современная регламентация. Район и его ресурсы как общее 

наследие человечества. Правовой режим. Международный орган по 

морскому дну. 

  

Тема 2.11. Международное воздушное право. 
  

Понятие, источники. Варианты правового регулирования в 

соответствии со статусом воздушного пространства. Соотношение 

многосторонних и двусторонних договоров и национального 

законодательства. 

Правовое регулирование международных полетов над 

государственной территорией. Основания допуска иностранных 

воздушных судов, регламентация регулярных и нерегулярных 

полетов. Условия использования воздушного пространства 

государства. Режим открытого неба. 

Правовое регулирование полетов в международном 
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воздушном пространстве. Режим воздушного пространства как 

международной территории, порядок его использования для 

воздушных сообщений. 

Коммерческие права в международных воздушных 

сообщениях. Различные уровни коммерческой деятельности – 

«свободы воздуха». 

  

Тема 2.12. Международное космическое право. 
  

Понятие, источники. Международное космическое право как 

отрасль МП. Разновидности договорной регламентации. 

Правовой режим космического пространства и небесных тел. 

Принципы деятельности государств по исследованию и 

использованию космического пространства, включая Луну и другие 

небесные тела. Запрет национального присвоения в какой бы то ни 

было форме. Свобода деятельности всех государств. Режим 

эксплуатации природных ресурсов Луны и других небесных тел. 

Демилитаризация космического пространства и небесных тел. 

Правовой режим космических объектов. Принадлежность 

космических объектов, их регистрация. Регламентация их 

использования. Возвращение объектов, запущенных в космическое 

пространство. Ответственность за ущерб, причиненный 

космическими объектами. 

Космические экипажи. Космонавты как посланцы 

человечества в космос. Оказание им помощи. Спасение 

космонавтов, их возвращение. 

Правовые формы сотрудничества государств в космосе. 

Регламентация взаимодействия стран, осуществляющих 

космические исследования. 

  

Тема 2.13. Правовой режим Антарктики. 
  

Антарктика как международная территория. Понятие. 

Непризнание суверенитета государств в каком-либо районе 

Антарктики. Проблема территориальных претензий. 

Регламентация деятельности в Антарктике. Правовой режим 

территории, ее природных ресурсов. Запрет любых мероприятий 

военного характера. Консультативные совещания. Инспекции. 

   

Тема 2.14. Международное право окружающей среды. 
  

Понятие, источники. Основные черты международного 

права окружающей среды (международного экологического права). 

Многосторонние и двусторонние договоры, их взаимодействие с 

национальным законодательством. 

Охрана планетарной среды и космического пространства. 

Меры по предотвращению трансграничного загрязнения воздуха на 

большие расстояния, по предотвращению загрязнения космоса. 

Запрещение военного или любого иного враждебного 

использования средств воздействия на природную среду. 

Охрана морской среды. Меры по предотвращению 

загрязнения моря нефтью, нефтепродуктами, радиоактивными 

отходами, сбросами отходов и других материалов. 
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Охрана животного и растительного мира. Меры защиты 

фауны и флоры, исключая регулирование рыболовства и промысла 

живых ресурсов, охрану мест обитания, защиту конкретных видов. 

 

Тема 2.15. Международное экономическое право. 

  
Понятие, источники. Международное экономическое право 

как отрасль международного права, ее подотрасли. Разновидности 

регулируемых отношений. Интеграционные процессы на 

глобальном и региональном уровнях. Специфика средств правового 

регулирования на стыке с международным частным правом. 

Сотрудничество в области торговли. Регулирование 

внешнеторговых связей на основе принципов наибольшего 

благоприятствования и взаимной выгоды. Договоры 

международной кули-продажи товаров. 

Таможенное сотрудничество. Основные черты 

международного таможенного права. Особенности таможенного 

регулирования в рамках СНГ. 
 

4.3. Практические (семинарские) занятия 

Темы практических занятий и их трудоемкость приведены в таблице 5. 

Таблица 5 – Практические занятия и их трудоемкость 

 

№ 
п/п 

Темы практических 
занятий 

Формы практических занятий 
Трудоемкость, 

(час) 

№ 
раздела 
дисцип 
лины 

Учебным планом не предусмотрено 

 

4.4. Лабораторные занятия 

Темы лабораторных занятий и их трудоемкость приведены в таблице 6. 

Таблица 6 – Лабораторные занятия и их трудоемкость 

 

№ 

п/п 
Наименование лабораторных работ 

Трудоемкость, 

(час) 

№ 

раздела 

дисцип 

лины 

Учебным планом не предусмотрено 

 

4.5. Курсовое проектирование/ выполнение курсовой работы 

Учебным планом не предусмотрено 

 

 

4.6. Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость приведены в таблице 7. 

Таблица 7 – Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость 

Вид самостоятельной работы 
Всего, 

час 

Семестр 1, 

час 

1 2 3 

Самостоятельная работа, всего 74 74 

Изучение теоретического материала 30 30 
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дисциплины (ТО) 

Подготовка к текущему контролю 

успеваемости (ТКУ) 
24 24 

Подготовка к промежуточной 

аттестации (ПА) 
20 20 

Всего: 74 74 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения  

для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся указаны в 

п.п. 7-11. 

 

6. Перечень печатных и электронных учебных изданий 

Перечень печатных и электронных учебных изданий приведен в таблице 8. 

Таблица 8– Перечень печатных и электронных учебных изданий 

Шифр Библиографическая ссылка / 

URL адрес 

Количество экземпляров в библиотеке 

(кроме электронных экземпляров) 

http://znanium.com/b

ookread2.php?b

ook=991832 

Международное право: 

Учебник для бакалавров / 

Валеев Р.М., Курдюков Г.И. - 

М.:Статут, 2017. - 496 с. 

 

http://znanium.com/b

ookread2.php?b

ook=968737 

Международное право: 

Учебное пособие / Гулин Е.В., - 

2-е изд. - М.:ИЦ РИОР, НИЦ 

ИНФРА-М, 2018. - 176 с.  

 

http://znanium.com/b

ookread2.php?b

ook=810314 

Международное право: 

Учебник / Отв. ред. Игнатенко 

Г. В., Тиунов О. И. - 6-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Юр.Норма, 

НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 752 с. 

 

http://znanium.com/book

read2.php?book=539279 

Международное право: 

Учебник / Под ред. 

Г.С.Стародубцева - 2-е изд. - 

М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-

М, 2016. - 416 с. 

 

http://znanium.com/b

ookread2.php?b

ook=968737 

Международное право: 

Учебное пособие / Гулин Е.В., - 

2-е изд. - М.:ИЦ РИОР, НИЦ 

ИНФРА-М, 2018. - 176 с.  

 

http://znanium.com/b

ookread2.php?b

ook=991832 

Международное право: 

Учебник для бакалавров / 

Валеев Р.М., Курдюков Г.И. - 

М.:Статут, 2017. - 496 с. 

 

http://znanium.com/b

ookread2.php?b

Международное право: 

Учебник / Отв. ред. Игнатенко 
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ook=810314 Г. В., Тиунов О. И. - 6-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Юр.Норма, 

НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 752 с.  

 Международное право: 

Учебник для бакалавров / 

Валеев Р.М., Курдюков Г.И. - 

М.:Статут, 2017. - 496 с. 

http://znanium.com/bookread2.ph

p?book=991832 

 

http://znanium.com/b

ookread2.php?b

ook=539279 

Международное право: 

Учебник / Под ред. 

Г.С.Стародубцева - 2-е изд. - 

М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-

М, 2016. - 416 с. 

 

http://znanium.com/book

read2.php?book=516053 

Международное право: 

Учебник / Отв. ред. Игнатенко Г. 

В., Тиунов О. И. - 6-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Юр.Норма, 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 752 с.  

 

   

http://znanium.com/b

ookread2.php?b

ook=968737 

Международное право: 

Учебное пособие / Гулин Е.В., - 

2-е изд. - М.:ИЦ РИОР, НИЦ 

ИНФРА-М, 2018. - 176 с.  

 

http://znanium.com/b

ookread2.php?b

ook=810314 

Международное право: 

Учебник / Отв. ред. Игнатенко 

Г. В., Тиунов О. И. - 6-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Юр.Норма, 

НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 752 с.  

 

 

http://znanium.com/b

ookread2.php?b

ook=539279 

Международное право: 

Учебник / Под ред. 

Г.С.Стародубцева - 2-е изд. - 

М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-

М, 2016. - 416 с. 

 

http://znanium.com/book

read2.php?book=765767 

Международное право: 

Учебник / Отв. ред. д.ю.н., проф. 

Егоров С.А. - М.:Статут, 2016. - 

848 с.   

 

 

7. Перечень электронных образовательных ресурсов  

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Перечень электронных образовательных ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

приведен в таблице 9. 

Таблица 9 – Перечень электронных образовательных ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

URL адрес Наименование 

http://www.kremlin.ru  Президент Российской Федерации 

http://www.duma.ru Федеральное собрание Российской Федерации 

http://government.ru Правительство Российской Федерации 

http://www.sydrf.ru Суды Российской Федерации 

http://www.kremlin.ru/
http://www.duma.ru/
http://government.ru/
http://www.sydrf.ru/
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8. Перечень информационных технологий 

8.2. Перечень программного обеспечения, используемого при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

Перечень используемого программного обеспечения представлен в таблице 10. 

Таблица 10– Перечень программного обеспечения 

№ п/п Наименование 

1 Операционная система Microsoft Windows Professional 8 Russian, номер лицензии 

62047569 

2 Офис Microsoft Office Plus 2013 Russian, номер лицензии 61351237 

 

8.3. Перечень информационно-справочных систем,используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Перечень используемых информационно-справочных систем представлен в 

таблице 11. 

Таблица 11– Перечень информационно-справочных систем 

№ п/п Наименование 

1 Консультант Плюс Правовые ресурсы 

2 ЭБС ZNANIUM 

3 ЭБС издательства ЛАНЬ 

 

9. Материально-техническая база 

Состав материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине, представлен в таблице12. 

Таблица 12 – Состав материально-технической базы 

№ п/п Наименование составной части материально-технической базы 

1 Учебная аудитории для проведения занятий лекционного типа – укомплектована 

специализированной (учебной) мебелью, набором демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядными пособиями, обеспечивающими тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочим учебным программам дисциплин (модулей). 

2 Помещение для самостоятельной работы – укомплектовано специализированной 

(учебной) мебелью, оснащено компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети "Интернет" и обеспечено доступом в электронную информационно-

образовательную среду организации. 

3 Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации - 

укомплектована специализированной (учебной) мебелью, техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации. 

 

10. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации  

10.2. Состав оценочных средствдля проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине приведен в таблице 13. 

Таблица 13 – Состав оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

Вид промежуточной аттестации Перечень оценочных средств 

Зачет Список вопросов. 
 

 

10.3. В качестве критериев оценки уровня сформированности (освоения) 

компетенций обучающимися применяется 5-балльная шкала оценки сформированности 

компетенций, которая приведена в таблице 14. В течение семестра может использоваться 

100-балльная шкала модульно-рейтинговой системы Университета, правила 



23 

 

использования которой, установлены соответствующим локальным нормативным актом 

ГУАП. 

Таблица 14 –Критерии оценки уровня сформированности компетенций 

Оценка компетенции 
Характеристика сформированных компетенций 

5-балльная шкала 

«отлично» 
«зачтено» 

– обучающийся глубоко и всесторонне усвоил программный 
материал; 
– уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает; 
– опираясь на знания основной и дополнительной литературы, 
тесно привязывает усвоенные научные положения с практической 
деятельностью направления; 
– умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи; 
– делает выводы и обобщения; 
– свободно владеет системой специализированных понятий. 

«хорошо» 
«зачтено» 

– обучающийся твердо усвоил программный материал, грамотно и 
по существу излагает его, опираясь на знания основной 
литературы; 
– не допускает существенных неточностей; 
– увязывает усвоенные знания с практической деятельностью 
направления; 
– аргументирует научные положения; 
– делает выводы и обобщения; 
– владеет системой специализированных понятий. 

«удовлетворительно» 
«зачтено» 

– обучающийся усвоил только основной программный материал, 
по существу излагает его, опираясь на знания только основной 
литературы; 
–  допускает несущественные ошибки и неточности; 
– испытывает затруднения в практическом применении знаний 
направления; 
– слабо аргументирует научные положения; 
– затрудняется в формулировании выводов и обобщений; 
– частично владеет системой специализированных понятий. 

«неудовлетворительно» 
«не зачтено» 

– обучающийся не усвоил значительной части программного 
материала; 
– допускает существенные ошибки и неточности при 
рассмотрении проблем в конкретном направлении; 
– испытывает трудности в практическом применении знаний; 
– не может аргументировать научные положения; 
– не формулирует выводов и обобщений. 

 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы: 

1. Вопросы (задачи) для экзамена представлены в таблице 15. 

Таблица 15 – Вопросы (задачи) для экзамена 

№ п/п Перечень вопросов (задач) для экзамена 

 Учебным планом не предусмотрено 

 

2. Вопросы для зачета представлены в таблице 16. 

Таблица 16 – Вопросы для зачета 

  

№ п/п Перечень вопросов для зачета 
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 1. Субъекты международного права. 

2. Государства как субъекты международного права. 

3. Международные межправительственные организации как субъекты 

международного права. 

4. Правовой режим Антарктики. 

5. Источники международного права. 

6. Международно-правовая ответственность. 

7. Международная судебная система. 

8. Территория. 

9. Правовой режим внутренних морских вод. 

10. Правовой режим континентального шельфа. 

11. Правовой режим открытого моря. 

12. Международный механизм защиты прав человека. 

13. Правовая помощь по уголовным делам. 

14. Международные преступления. 

15. Преступления международного характера. 

16. Ограничение использования современных средств ведения войны. 

17. Право международной безопасности. 

18.  Дипломатический протокол. 

19.   Привилегии и иммунитеты дипломатических представителей и 

консульских дипломатических лиц. 

20.  Региональные международные организации. 

21.  ООН как субъект международного права. 

22.  Совет Европы и Европейский Союз. 

23.  Правовой режим космического пространства и небесных тел. 

24.  Вооруженные конфликты и международное право. 

25.  Международное право окружающей среды. 

26.  Международное право как особая правовая система. 

27.  Возникновение и развитие международного права. 

28. Государства как основные субъекты международного права. 

29. Российская Федерация как субъект международного права. 

30. Международные организации как субъекты международного права. 

31. Источники международного права. 

32. Основные принципы международного права. 

33. Международно-правовая ответственность. 

34. Взаимодействие международного права и внутригосударственного права. 

35. Механизмы реализации норм международного права. 

36. Международные судебные учреждения. 

37. Международный суд ООН. 

38. Европейский суд по правам человека. 

39. Международные трибуналы. 

40. Конституционный Суд Российской Федерации и международное право. 

41. Применение международно-правовых норм Верховным Судом Российской 

Федерации и судами общей юрисдикции. 

42. Международно-правовые нормы в деятельности Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации, Министерства юстиции, МВД Российской Федерации. 

43. Право международных договоров. 

44. Дипломатическое право. 

45. Консульское право. 

46. ООН: Устав, цели и принципы, членство. 

47. Виды международных организаций. 

48. Специализированные учреждения ООН. 

49. Региональные международные организации. 
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50. Европейский Союз. 

51. Совет Европы. 

52. СНГ. 

53. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. 

54. Система органов ООН. Главные органы. 

55. Становление и развитие международного гуманитарного права. 

56. Международные стандарты прав и свобод человека. 

57. Характеристика Женевского права. 

58. Правовые ограничения средств и методов ведения войны. 

59. Гражданство и международное право. 

60. Правовая помощь и иные формы правового сотрудничества. 

61. Правовое сотрудничество по уголовным делам. 

62. Международное уголовное право. 

63. Международный механизм сотрудничества в борьбе с преступностью. 

64. Право международной безопасности. 

65. Вооруженные конфликты и международное право. 

66. Защита раненных, больных и военнопленных. 

67. Защита гражданского населения во время вооруженного конфликта. 

68. Территория. 

69. Правопреемство государств. 

70. Международное морское право. 

71. Исключительная экономическая зона и континентальный шельф. 

72. Морские пространства за пределами территориального моря. 

73. Правовой режим Арктики. 

74. Правовой режим Антарктики. 

75. Международное воздушное право. 

76. Борьба с актами незаконного вмешательства в деятельность гражданской 

авиации. 

77. Международное космическое право. 

78. Ответственность в международном воздушном и международном 

космическом праве. 

79. Кодификация и прогрессивное развитие международного космического 

права. 

80. Международно-правовая охрана окружающей среды. Координирующая 

роль международного права в деле охраны окружающей среды. 

81. Международные акты об уголовной ответственности физических лиц. 

82. Защита прав человека международными должностными лицами. 
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Омбудсманы. Уполномоченные по правам человека. 

 

 

Перечень тем для курсового проектирования/выполнения курсовой работы  

представлены в таблице 17. 

Таблица 17 – Перечень тем для курсового проектирования/выполнения курсовой работы   

№ п/п 
Примерный перечень тем для курсового проектирования/выполнения 

курсовой работы   

 Учебным планом не предусмотрено 

 

Вопросы для проведения промежуточной аттестации в виде тестирования представлены в 

таблице 18.  

Таблица 18 – Примерный перечень вопросов для тестов 

№ п/п Примерный перечень вопросов для тестов 

 Учебным планом не предусмотрено 

 

Перечень тем контрольных работ по дисциплине обучающихся заочной формы 

обучения, представлены в таблице 19. 

Таблица 19 – Перечень контрольных работ 

№ п/п Перечень контрольных работ 

 Учебным планом не предусмотрено 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

индикаторов, характеризующих этапы формирования компетенций, содержатся в 

локальных нормативных актах ГУАП, регламентирующих порядок и процедуру 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся ГУАП. 

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

11.2. Методические указания для обучающихся по освоению лекционного 

материала  

Основное назначение лекционного материала – логически стройное, системное, 

глубокое и ясное изложение учебного материала. Назначение современной лекции в 

рамках дисциплины не в том, чтобы получить всю информацию по теме, а в освоении 

фундаментальных проблем дисциплины, методов научного познания, новейших 

достижений научной мысли. В учебном процессе лекция выполняет методологическую, 

организационную и информационную функции. Лекция раскрывает понятийный аппарат 

конкретной области знания, её проблемы, дает цельное представление о дисциплине, 

показывает взаимосвязь с другими дисциплинами. 
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Планируемые результаты при освоении обучающимся лекционного материала: 

получение современных, целостных, взаимосвязанных знаний, уровень которых 

определяется целевой установкой к каждой конкретной теме; 

получение опыта творческой работы совместно с преподавателем; 

развитие профессионально–деловых качеств, любви к предмету и 

самостоятельного творческого мышления. 

появление необходимого интереса, необходимого для самостоятельной работы; 

получение знаний о современном уровне развития науки и техники и о прогнозе их 

развития на ближайшие годы; 

научится методически обрабатывать материал (выделять главные мысли и 

положения, приходить к конкретным выводам, повторять их в различных 

формулировках); 

получение точного понимания всех необходимых терминов и понятий. 

Лекционный материал может сопровождаться демонстрацией слайдов и 

использованием раздаточного материала при проведении коротких дискуссий об 

особенностях применения отдельных тематик по дисциплине. 

Структура предоставления лекционного материала: 

введение; 

основное содержание; 

заключение. 

Во введении устанавливается связь темы с пройденным материалом, определяются 

цели, задачи лекции, формулируется план лекции. На введение отводится 5–8 минут. 

В основном содержании отражаются ключевые идеи, теория вопроса. По 

возможности излагаются различные точки зрения. Представляются оценочные суждения 

лектора. Формулируются выводы после каждой логической части (при этом начинать 

каждый логический блок отдельным введением не обязательно). 

В третьей части лекции – заключении – делаются обобщения и выводы в целом по 

теме. Идёт презентация будущего лекционного материала. Преподаватель определяет 

направления самостоятельной работы студентов. Список информационных источников 

преподаватель представляет в конце лекции. 

 

11.3. Методические указания для обучающихся по прохождению самостоятельной 

работы  

 

В ходе выполнения самостоятельной работы, обучающийся выполняет работу по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия. 

В процессе выполнения самостоятельной работы, у обучающегося формируется 

целесообразное планирование рабочего времени, которое позволяет им развивать умения 

и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивает высокий 

уровень успеваемости в период обучения, помогает получить навыки повышения 

профессионального уровня.  

Для организации и планирования самостоятельной работы преподаватель знакомит 

студентов: 

А) с графиком своих консультаций; 

Б) со списками основной учебной и методической литературы по дисциплине; 

В) с темами очередных лекционных занятий; 
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Г) со списком тем самостоятельной работы. 

 

Темы самостоятельной работы: 

Становление и развитие международного гуманитарного права. 

Международные стандарты прав и свобод человека. 

Характеристика Женевского права. 

Правовые ограничения средств и методов ведения войны. 

Гражданство и международное право. 

Правовая помощь и иные формы правового сотрудничества. 

Правовое сотрудничество по уголовным делам. 

Международное уголовное право. 

Международный механизм сотрудничества в борьбе с преступностью. 

Право международной безопасности. 

Вооруженные конфликты и международное право. 

Защита раненных, больных и военнопленных. 

Защита гражданского населения во время вооруженного конфликта. 

Территория. 

Правопреемство государств. 

Международное морское право. 

Исключительная экономическая зона и континентальный шельф. 

Морские пространства за пределами территориального моря. 

Правовой режим Арктики. 

Правовой режим Антарктики. 

Международное воздушное право. 

Борьба с актами незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации. 

Международное космическое право. 

Ответственность в международном воздушном и международном космическом праве. 

Кодификация и прогрессивное развитие международного космического права. 

Международно-правовая охрана окружающей среды. Координирующая роль 

международного права в деле охраны окружающей среды. 

Международные акты об уголовной ответственности физических лиц. 

Защита прав человека международными должностными лицами. Омбудсманы. 

Уполномоченные по правам человека. 

 

Методическими материалами, направляющими самостоятельную работу 

обучающихся являются:  

 учебно-методический материал по дисциплине; 

 методические указания по изучению дисциплины. 

 

 

11.4. Методические указания для обучающихся по прохождению текущего 

контроля успеваемости. 

Текущий контроль успеваемости предусматривает контроль качества знаний 

обучающихся, осуществляемого в течение семестра с целью оценивания хода освоения 

дисциплины. 

При проведении текущего контроля успеваемости используется контрольные 

задания. Контрольное задание включает в себя два вопроса.  
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11.5. Методические указания для обучающихся по прохождению промежуточной 

аттестации. 

Промежуточная аттестация обучающихся предусматривает оценивание 

промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине. Она включает в 

себя: 

 зачет – это форма оценки знаний, полученных обучающимся в ходе изучения 

учебной дисциплины в целом или промежуточная (по окончании семестра) оценка знаний 

обучающимся по отдельным разделам дисциплины с аттестационной оценкой «зачтено» 

или «не зачтено». 

Промежуточная аттестация в форме зачета по дисциплине «Международное право» 

проводится по вопросам, указанным в таблице 16. 

Вопросы для подготовки к зачету содержатся в фонде оценочных средств. 
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