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АННОТАЦИЯ

Преподавание дисциплины необходимо для того, чтобы студенты приобрели навыки 
работы с основными международными договорами, актами международных организаций, 
иными международными документами, усвоили основы процесса создания и действия норм 
международного права.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Конечной целью преподавания дисциплины является освоение студентами особенностей 
действия современного международного права.

Задачи дисциплины:
В процессе изучения дисциплины ставятся задачи:
1. Образовательная – изучение теоретических положений современной науки 

международного права, а также основных норм современного международного права, а также 
оценивать применимость изученных положений в современных условиях, как в России, так и 
международном сообществе.

2. Практическая – умение применять нормы международного права при рассмотрении и 
разрешении ситуаций, возникающих в современном международном общении, а также 
вопросов, возникающих в отечественной жизни, но связанных с международным правом.

3. Воспитательная – формирование правового сознания у студентов, убеждения в 
ценности международного права и необходимости соблюдения требований международного 
права, а также совершенствования международно – правового регулирования для сохранения 
стабильности международных отношений и развития сотрудничества в различных областях 
жизнедеятельности.

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО

Учебная дисциплина является частью обучения студентов в области международного 
научно-технологического сотрудничества. Знания и компетенции, полученные при изучении 
дисциплины, тесно связаны с такими направлениями как дипломатическая и консульская 
служба, государственное право России и зарубежных стран

Знание материалов данной дисциплины необходимо при выполнении дипломного 
проектирования, УИР, а также при практической работе выпускников по специальности.

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОБУЧЕНИЯ

Универсальные и(или) общепрофессиональные компетенции:
Код и наименование 
компетенции

Код и наименование индикатора достижения компетенции

УК-2 [1] – Способен определять 
круг задач в рамках 
поставленной цели и выбирать 
оптимальные способы их 

З-УК-2 [1] – Знать: виды ресурсов и ограничений для 
решения профессиональных задач; основные методы оценки 
разных способов решения задач; действующее 
законодательство и правовые нормы, регулирующие 



решения, исходя из 
действующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и 
ограничений

профессиональную деятельность
У-УК-2 [1] – Уметь: проводить анализ поставленной цели и 
формулировать задачи, которые необходимо решить для ее 
достижения; анализировать альтернативные варианты 
решений для достижения намеченных результатов;  
использовать нормативно-правовую документацию в сфере 
профессиональной деятельности
В-УК-2 [1] – Владеть: методиками разработки цели и  задач 
проекта; методами оценки потребности в ресурсах, 
продолжительности и стоимости проекта, навыками работы 
с нормативно-правовой документацией

Профессиональные компетенции в соотвествии с задачами и объектами (областями 
знаний) профессиональной деятельности:
Задача 
профессиональной 
деятельности (ЗПД)

Объект или 
область знания

Код и наименование 
профессиональной 
компетенции;
Основание 
(профессиональный 
стандарт-ПС, анализ 
опыта)

Код и наименование 
индикатора 
достижения 
профессиональной 
компетенции

дипломатический
Способность к 
включению в работу 
группы исполнителей 
младшего звена 
учреждений системы 
Министерства 
иностранных дел 
Российской 
Федерации, 
международных 
организаций, 
системы органов 
государственной 
власти и управления 
Российской 
Федерации

Государственные 
ведомства, 
федеральные и 
региональные 
органы 
государственной 
власти и 
управления - в 
качестве младшего 
и вспомогательного 
персонала 
международных 
отделов, 
департаментов и 
зарубежных 
представительств 
(переводчики 
младшего звена и 
сопровождающие 
лица, эксперты, 
референты, в том 
числе референты по 
сбору информации, 
секретари-
переводчики, 
технические 
исполнители 
информационных и 
вспомогательных 

ПК-1 [1] - Способен 
включиться в работу 
исполнителей 
младшего звена 
учреждений системы 
Министерства 
иностранных дел 
Российской 
Федерации, 
международных 
организаций, системы 
органов 
государственной 
власти и управления 
Российской Федерации

Основание:
Профессиональный 
стандарт: 40.008

З-ПК-1[1] - Знать 
основные правовые 
концепции 
современного мира, а 
также важнейшие 
нормы международного 
права и национальных 
правовых систем.  ;
У-ПК-1[1] - Уметь 
адаптировать общие 
правовые подходы к 
рассмотрению 
конкретных вопросов 
международных 
политических и 
экономических 
отношений.;
В-ПК-1[1] - Владеть 
методологией и 
техникой юридического 
анализа комплексных 
проблем современных 
международных 
отношений.



подразделений)
консультационный

Знание основ охраны 
интеллектуальной 
собственности, 
экспортного 
контроля и режима 
работы с 
технологиями 
двойного назначения

Российские и 
зарубежные бизнес 
структуры, 
некоммерческие и 
общественные 
организации, 
поддерживающие 
международные 
связи или 
занимающиеся 
международной 
проблематикой. 
Совместные 
предприятия, 
международные 
многосторонние 
промышленные 
альянсы и проекты 
сотрудничества в 
области науки и 
высоких 
технологий

ПК-16 [1] - Способен 
применять знания 
нормативно-правовой 
базы международного 
научно-
технологического 
сотрудничества: 
международного права 
в вопросах 
нераспространения 
двойных технологий, 
материалов двойного 
назначения, охраны 
интеллектуальной 
собственности, 
экспортного контроля

Основание:
Профессиональный 
стандарт: 09.002

З-ПК-16[1] - Знать 
правовые основы 
международной 
системы охраны 
объектов 
интеллектуальной 
собственности, права, 
нераспространения 
технологий и 
материалов двойного 
назначения, 
обязанности и 
ответственность 
участников 
внешнеэкономической 
деятельности в 
отношении экспортного 
контроля.  ;
У-ПК-16[1] - Уметь 
применять правовые 
знания на практике, при 
выборе подхода к 
охране объектов 
интеллектуальной 
собственности за 
рубежом и проведении 
идентификационной 
экспертизы объектов 
экспорта для целей 
экспортного контроля и 
обеспечения 
требований экспортного 
контроля при 
подготовке и 
оформлении 
внешнеэкономических 
контрактов.;
В-ПК-16[1] - Владеть 
методологией анализа 
патентных источников 
и анализа 
внешнеэкономических 
сделок в части 
нераспространения 
технологий и 
материалов двойного 
назначения с 
использованием 
сетевых 
информационных 



технологий на русском 
и иностранных языках

4. ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДИСЦИПЛИНЫ

Направления/цели 
воспитания

Задачи воспитания (код) Воспитательный потенциал 
дисциплин

Профессиональное 
воспитание

Создание условий, 
обеспечивающих, 
формирование 
способности и стремления 
следовать в профессии 
нормам поведения, 
обеспечивающим 
нравственный характер 
трудовой деятельности и 
неслужебного поведения 
(В21)

1.Использование воспитательного 
потенциала дисциплин 
профессионального модуля для 
развития навыков коммуникации, 
командной работы и лидерства, 
творческого инженерного мышления, 
стремления следовать в 
профессиональной деятельности 
нормам поведения, обеспечивающим 
нравственный характер трудовой 
деятельности и неслужебного 
поведения, ответственности за 
принятые решения через подготовку 
групповых курсовых работ и 
практических заданий, решение 
кейсов, прохождение практик и 
подготовку ВКР.    2.Использование 
воспитательного потенциала 
дисциплин профессионального 
модуля для:  - формирования 
производственного коллективизма в 
ходе совместного решения как 
модельных, так и практических задач, 
а также путем подкрепление 
рационально-технологических 
навыков взаимодействия в проектной 
деятельности эмоциональным 
эффектом успешного взаимодействия, 
ощущением роста общей 
эффективности при распределении 
проектных задач в соответствии с 
сильными компетентностными и 
эмоциональными свойствами членов 
проектной группы.

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Разделы учебной дисциплины, их объем, сроки изучения и формы контроля:
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6 Семестр
1 Раздел 1. 

Международное 
право. Общая часть

1-8 16/8/0 25 КИ-8 З-ПК-
1,
У-
ПК-1,
В-
ПК-1,
З-ПК-
16,
У-
ПК-
16,
В-
ПК-
16

2 Раздел 2. 
Международное 
право. Особенная 
часть

9-15 14/7/0 25 Прз-15 З-ПК-
1,
У-
ПК-1,
В-
ПК-1,
З-ПК-
16,
У-
ПК-
16,
В-
ПК-
16,
З-УК-
2,
У-
УК-2,
В-
УК-2

Итого за 6 Семестр 30/15/0 50
Контрольные 
мероприятия за 6 
Семестр

50 Э З-ПК-
1,
У-
ПК-1,
В-
ПК-1,
З-ПК-
16,



У-
ПК-
16,
В-
ПК-
16,
З-УК-
2,
У-
УК-2,
В-
УК-2

* – сокращенное наименование формы контроля
** – сумма максимальных баллов должна быть равна 100 за семестр, включая зачет и 

(или) экзамен

Сокращение наименований форм текущего контроля и аттестации разделов:

Обозна
чение

Полное наименование

Прз Презентация
КИ Контроль по итогам
Э Экзамен

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Недел
и

Темы занятий / Содержание Лек., 
час.

Пр./сем.
, час.

Лаб., 
час.

6 Семестр 30 15 0
1-8 Раздел 1. Международное право. Общая часть 16 8 0

Всего аудиторных часов
2 1 0
Онлайн

1 Понятие международного права
Международное право как особая система права и 
подсистема межгосударственной  системы. 
Международное право - совокупность норм, 
регулирующих отношения между субъектами 
международного права. Специфический предмет 
регулирования. Особенности субъектов и процесса 
создания норм. Международное право, внешняя политика 
и дипломатия.
Нормы международного права: общее и специфическое по 
сравнению с нормами внутригосударственного права. 
Международно-правовая норма как обобщенное 
юридически обязательное правило поведения. 
Юридическая обязательность норм международного права.  
Диспозитивные  и императивные нормы. Особенности 
принуждения для обеспечения международно-правовых 
норм. Международный контроль.
Международное публичное и международное частное 
право.
Возникновение международного права и периодизация его 

0 0 0



истории. Вестфальский мир 1648 г.; Гуго  Гроций, его 
предшественники и последователи; Влияние Великой 
французской буржуазной революции на международное 
право; Венский конгресс 1914 г.; Развитие  
международного права и его науки в России; Конференции 
мира в Гааге 1899 г. и 1907 г., Ф.Ф. Мартенс.
Основные доктрины международного права на рубеже Х1Х 
и ХХ веков.
Наука международного права в России.

Всего аудиторных часов
2 1 0
Онлайн

2 Становление, общий характер, источники и система 
современного международного права
Первая мировая война, Великая  Октябрьская 
социалистическая революция в России  и международное 
право. Декрет о мире.  14 пунктов Вудро Вильсона. Раскол 
мира на две кардинально различные социально-
экономические системы и идеологии, их конфронтация и 
мирное сосуществование.  Создание Лиги Наций. Значение 
появление принципа запрещения агрессивной войны.
Вторая мировая война и международное право. Победа 
антигитлеровской коалиции и прогрессивное развитие 
международного права. Создание ООН. Устав ООН как 
основной документ современного международного права.
Возобновление двух тенденций в мировой политике: 
конфронтации и сотрудничества. Холодная война. 
Развитие международного права в этих условиях.
Ликвидация колониальной системы и возникновение 
новых независимых государств. Их позиция в отношении 
международного права и их роль в его развитии.
Научно-техническая революция. Интеграционные 
тенденции. Их влияние на развитие международного права.
Распад Советского Союза. Появление однополюсного 
мира. Необходимость соблюдения норм международного 
права. Повышение роли ООН в поддержании 
международного мира и безопасности. Недопустимость 
диктата группы государств при решении вопросов, 
связанных с применением вооруженных сил.  Содружество 
Независимых  Государств.
Современное международное право. Общий характер 
современного международного права. Современное 
международное право - новый исторический тип 
международного права. Его основные отличия от старого 
классического международного права. Современное 
международное право как  завоевание человеческой 
цивилизации.
Создание и развитие норм международного права как 
процесс согласования  воль государств и  других субъектов 
международного права. Согласование воль государств как 
процесс, происходящий в межгосударственной системе. 
Роль политики в процессе создания норм международного 
права. Достижение баланса интересов.
Источники международного права. Международный 
договор. Международный обычай. Вопрос об общих 

0 0 0



принципах права. Юридически обязательные резолюции 
международных организаций. Роль резолюций-
рекомендаций международных организаций в создании 
норм международного права. Акты международных 
конференций. Роль решений Международного Суда ООН и 
международных  арбитражей. Значение доктрины 
международного права. Роль внутри государственного 
права.
Система современного международного права. Общее 
международное право и локальные нормы. Основные 
принципы международного права. Императивные и 
диспозитивные нормы. Отрасли и институты 
международного права. Международное право и другие 
социальные нормы в межгосударственной системе.
Политика, право и сила в межгосударственной системе. 
Идея примата международного права в политике.  Новая 
роль международного права и необходимость его  
дальнейшего развития. Проблема повышения 
эффективности международного права.

Всего аудиторных часов
2 1 0
Онлайн

3 Субъекты современного международного права
Понятие и виды субъектов международного права. 
Содержание международной правосубъектности. 
Государства - основные субъекты международного права. 
Понятие и признаки государственного суверенитета, его 
социально-политическая и юридическая сущность. 
Суверенитет и внутренняя  компетенция государства.
Виды государств - субъектов международного права. 
Сложные государства и международное право. Вопрос о 
правосубъектности  членов федерации.
Международная правосубъектность наций и народов, 
борющихся за свою независимость. Способы 
осуществления права на самоопределение и 
международная правосубъектность.
Признание государств. Юридическое   значение  признания 
и его последствия. Конститутивная и декларативная теория 
признания. Виды и формы признания. Признание де-юре, 
признание де-факто, признание  ad hoc. Признание 
правительства. Признание восставшей стороны, 
борющейся нации и организации сопротивления. Вопрос о 
признании эмигрантских правительств и правительств в 
изгнании. Признание государств и их участие в 
международных договорах. Признание и членство в 
международных организациях.
Правопреемство государств. Правопреемство при 
социальной революции. Правопреемство государств, 
возникших в результате деколонизации. Правопреемство 
при объединении двух и более государств в одно и при 
разделении государства на два или более государств. 
Правопреемство при территориальных изменениях. 
Венская конвенция о правопреемстве в отношении 
международных договоров 1978 г. и Венская конвенция о 
правопреемстве государств в отношении  государственной 
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собственности, государственных архивов и 
государственных долгов 1983 г.
Правосубъектность международных организаций. 
Юридическая природа современных международных 
организаций. Межгосударственный характер. Уставы 
международных организаций как международные 
договоры особого рода. Соотношение суверенитета и 
наднациональности. Компетенция организации и её виды. 
Международная правосубъектность. Производный и 
специальный характер правосубъектности. Договорная 
правосубъектность. Правоспособность международных 
организаций по национальному праву государств. 
Правопреемство международных организаций.
Членство в международных организациях. Порядок 
вступления. Прекращение членства: выход и исключение 
из организации. Приостановление членства.
Организационная структура международных организаций. 
Принцип формирования органов и соотношение их 
компетенций. Процедура принятия постановлений 
органами международной организации.
Иные субъекты международного права (Ватикан, вольные  
города и др.).
Вопрос о правосубъектности индивидов и юридических  
лиц.

Всего аудиторных часов
2 1 0
Онлайн

4 Основные принципы современного международного 
права
Понятие основных принципов международного права. 
Система основных принципов международного права. 
Взаимосвязанность и взаимозависимость основных 
принципов современного международного права. 
Документы, фиксирующие основные принципы 
международного права: Устав ООН, Декларация о 
принципах международного права, касающихся  
дружественных отношений и сотрудничества между 
государствами в  соответствии  с Уставом Организации 
Объединенных  Наций  1970 г. Заключительный акт 
Хельсинского совещания по  безопасности и 
сотрудничеству Европе 1975 г.
Принцип неприменения силы и угрозы силой. Становление 
этого принципа. Значение Декрета о мире. Парижский пакт 
(Пакт Бриана-Келлога) 1928 г. Устав ООН.  Декларация об 
усилении  эффективности принципа отказа от угрозы силой 
и её применения в международных отношениях  1987 г. 
Содержание принципа неприменения силы и угрозы силой.    
Определение агрессии. Запрещение пропаганды войны. 
Принцип неприменения силы  и  право государств на 
самооборону (ст. 51 Устава ООН). Принцип неприменения 
силы и действия, предпринимаемые по решению Совета 
Безопасности в  соответствии со  ст.42 Устава ООН.
Принцип мирного разрешения международных споров. 
Становление  этого принципа, его содержание. Мирные 
средства решения международных споров, содержащиеся в  
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п.1 ст.33 Устава ООН.
Принцип невмешательства в  дела, входящие во 
внутреннюю компетенцию государства. Понятие  “дела, по 
существу  входящего во внутреннюю компетенцию” 
государств (п.7 ст.2 Устава ООН). Меры, применяемые по 
решению Совета Безопасности ООН и принцип 
невмешательства.
Принцип сотрудничества государств. Содержание 
принципа. Принцип равноправия и самоопределения 
народов. Становление принципа, его содержание. Право 
народов распоряжаться своей судьбой.
Принцип суверенного равенства  государств. Становление 
и содержание этого принципа.
Принцип добросовестного выполнения  государствами 
обязательств, принятых ими в соответствие с Уставом 
ООН. Становление и содержание этого принципа.
Принцип нерушимости границ. Содержание принципа. Его 
связь с принципом  неприменения силы и  угрозы силой.
Принцип территориальной  целостности государств. 
Содержание принципа.  Принцип территориальной  
целостности и принцип самоопределения народов.
Принцип уважения прав человека и основных свобод. 
Содержание принципа. Сотрудничество государств в 
обеспечении соблюдения данного принципа и принцип 
невмешательства.

Всего аудиторных часов
3 1 0
Онлайн

5 Взаимодействие международного и 
внутригосударственного права. Ответственность в 
международном  праве
Соотношение международного и внутригосударственного 
(национального) права. Монистическая доктрина 
соотношения международного и национального права, её 
разновидности. Дуалистическая доктрина соотношения. 
Международное право и внутригосударственное право - 
самостоятельные взаимодействующие  системы.
Применение норм международного права в сфере действия 
внутригосударственного права.  Трансформация и её 
объективная необходимость. Многообразие точек зрения 
по вопросу трансформации. Виды трансформации: 
инкорпорация, легитимация, отсылка. Несовершенство 
терминологии.
Коллизии как следствие несогласованности 
внутригосударственного права с международными 
обязательствами государства. Решение коллизий в рамках 
национальных правовых систем  государств.

Политическая, моральная, правовая ответственность 
государств. Понятие международно-правовой 
ответственности. Место института ответственности в 
системе  норм международного права. Субъекты 
международно-правовой ответственности. Кодификация и 
прогрессивное развитие института ответственности. 
Проект Статей об ответственности государств за 
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международно-противоправные деяния 2001 г.
Основания международно-правовой ответственности 
государств. Присвоение  поведения государству. 
Нарушение международно-правового обязательства. 
Ответственность государства за деяние другого 
государства. Обстоятельства, исключающие 
противоправность деяния. Юридические последствия 
международно-противоправного деяния. Прекращение 
ответственным государством противоправного поведения и 
предоставление им гарантий неповторения. Формы 
возмещения вреда: реституция, компенсация, сатисфакция. 
С
Серьёзные нарушения обязательств, вытекающих из 
императивных норм  международного права.
Осуществление международной ответственности 
государства.
Ответственность за вредные последствия действий, 
которые не запрещены международным правом.
Международно-правовая ответственность международных 
организаций. Общее и специфическое в ответственности 
международных организаций по сравнению с 
ответственностью государств.
Международная уголовная ответственность индивидов за 
международные преступления.  Основные международно-
правовые акты, устанавливающие уголовную 
ответственность  индивидов.  Международные уголовные 
суды.

Всего аудиторных часов
1 1 0
Онлайн

6 Право международных  договоров
Венская конвенция  о праве международных договоров 
1969 г. Венская конвенция  о праве  договоров между 
государствами и международными организациями или 
между международными организациями 1986 г. Роль 
конституций и законодательства государств в 
формировании и развитии права  договоров. Закон о 
международных договорах РФ 1995г.
Понятие международного договора как соглашение его 
субъектов. Субъекты международных договоров. 
Особенности их договорной правоспособности 
международных организаций. Договоры равноправные и 
неравноправные. Органы, представляющие государства и 
международные организации при  заключении договоров. 
Договоры двусторонние и многосторонние. Принцип 
универсальности общих многосторонних договоров. Виды 
договоров по их объектам. Цель в международном 
договоре.
Форма и структура договора. Наименование договоров. 
Преамбула, центральная и заключительная части. 
Приложения. Языки договоров. Аутентичные тексты. 
Альтернат. Особенности формы договоров международных 
организаций.
Заключение договоров. Полномочия. Договорная 
инициатива. Согласование текста договора. Принятие 
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текста. Установление аутентичности   текста. Выражение 
согласия на обязательность договора. Оговорки к 
многосторонним договорам. Юридические последствия 
оговорок. Снятие оговорок. Депозитарий и его функции. 
Вступление договора в силу. Временное применение 
договора. Регистрация и опубликование договоров. 
Особенности заключения договоров с участием 
международных организаций.
Действие и применение договоров. Содержание принципа  
“договоры должны соблюдаться”. Срок действия 
договоров. Пролонгация. Возобновление договоров. 
Территориальное действие договора. Договор и третьи 
государства или международные организации.
Юридическая действительность международного договора 
и основания его недействительности. Презумпция 
действительности.  Абсолютная недействительность. 
Относительная недействительность. Последствия 
недействительности договора.
Прекращение и приостановление действия договоров. 
Истечение срока. Исполнение. Наступление 
отменительного условия. Денонсация. Новация. 
Аннулирование. Прекращение или приостановление 
договора вследствие его нарушения. Коренное изменение 
обстоятельств. Невозможность исполнения. 
Возникновение новой императивной нормы общего 
международного права. Последствия прекращения или 
приостановления действия договора.
Толкование договоров. Виды толкования по субъектам, 
толкующим договор. Аутентичное толкование, Основные 
правила толкования. Роль объекта и цели договора при его 
толковании. Толкование договоров, составленных на двух 
или нескольких  языках.

Всего аудиторных часов
1 1 0
Онлайн

7 Международные организации: ООН. Европейский 
Союз
История возникновения и развития международных 
организаций. Международные административные союзы. 
Лига Наций. Организация Объединенных Наций. 
Специализированные учреждения ООН. Система  ООН, её 
понятие  и структура. Региональные организации.
ООН. История создания и роль СССР в её создании. Устав 
ООН. Цели и принципы. Членство. Система органов ООН. 
Генеральная Ассамблея. Совет Безопасности. Понятие 
спора и ситуации. Повышение роли ООН в мирном 
решении международных споров. Мирные средства 
решения споров, указанные в Уставе ООН.
Экономический и Социальный Совет. Совет по Опеке. 
Секретариат.
Международный Суд ООН. Организация и компетенция 
Суда. Судебные решения и консультативные заключения. 
Деятельность Суда. Необходимость повышение его роли 
на современном этапе. Вопрос о признании обязательной 
юрисдикции Международного Суда ООН.
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Специализированные учреждения ООН. Их связь с ООН. 
Направление и характер их деятельности. Роль в решении 
глобальных проблем современности.
Европейский Союз. Основные этапы создания 
Европейского союза и документы. Конституция и 
Лиссабонский договор. Юридическая природа ЕС. Органы 
ЕС: формирование и функции. Право Европейского союза.

Всего аудиторных часов
1 0 0
Онлайн

7 Индивид  и  международное  право
Население и его состав. Исторические типы гражданства. 
Гражданство: определение и его значение в современных  
международных  отношениях. Международно-правовое  
регулирование  вопросов  гражданства. Дипломатическая 
защита граждан, находящихся за  границей. Приобретение 
и утрата гражданства. Гражданство по рождению. 
Натурализация. Оптация. Трансферт. Утрата гражданства. 
Восстановление  в гражданстве. Двойное гражданство. 
Международное сотрудничество по вопросам двойного 
гражданства.   Безгражданство. Правовое положение лиц 
без гражданства. Международное сотрудничество в деле 
сокращения числа лиц без гражданства. Общепризнанные 
нормы международного права и национальное 
законодательство по вопросам гражданства.
Правовое положение иностранцев, его виды. 
Недопустимость дискриминации иностранцев. 
Национальное законодательство о правовом положении 
иностранцев.
Право убежища. Закрепление этого права в 
международных документах. Право убежища в 
национальном законодательстве. Дипломатическое 
убежище в странах Латинской Америки.
Беженцы и перемещенные лица. Конвенция о правовом 
статусе беженцев 1951 г. Протокол, касающийся статуса  
беженцев, 1966г. Верховный комиссар ООН по делам 
беженцев. Руководящие принципы, относящиеся к 
вынужденным переселенцам 1998 г.
Международное сотрудничество по вопросам прав 
человека. Устав ООН - международно-правовая основа 
сотрудничества государств по всеобщему уважению и 
соблюдению прав человека и основных свобод. 
Международная хартия прав человека: Всеобщая 
декларация прав человека 1948 г.,  Международный пакт 
об экономических, социальных и культурных правах 1966 
г., Международный пакт о гражданских и политических 
правах 1966 г. и протоколы к нему (1966 г. и 1989 г.).
Региональные соглашения по защите прав человека: 
европейское, межамериканское, африканское и 
межарабское. Международный контроль за соблюдением 
прав человека и основных свобод.
Международная защита прав  женщин и детей. Конвенция 
о политических правах женщин 1952 г. Конвенция о 
ликвидации всех форм дискриминации в отношении 
женщин 1979 г. Конвенция о правах ребенка 1989 г.
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Сотрудничество государств в борьбе с массовыми и 
грубыми нарушениями прав человека. Конвенция о 
предупреждении преступления геноцида и наказания за 
него 1948 г. Конвенция о ликвидации всех форм расовой 
дискриминации 1965 г. Конвенция о пресечении 
преступления апартеида и наказания за него 1973 г.

Всего аудиторных часов
1 1 0
Онлайн

8 Территория в международном праве (Общие вопросы)
Значение территориальных  проблем в международных 
отношениях. Понятие правового статуса и правового 
режима территории. Государственная территория, 
международные пространства.
Государственная территория. Территориальное 
верховенство и территориальная неприкосновенность 
государства. Составные части государственной 
территории: сухопутная, водная, воздушная, недра. 
Объекты, условно приравниваемые  к  государственной  
территории. Анклавы.
Разграничение территорий государств. Правовые 
основания и способы изменения государственной 
территории. Государственные границы. Нерушимость 
государственных границ. Правопреемство в отношении 
государственных границ.  Делимитация и демаркация 
границ. Договоры о режиме границ. Национальное 
законодательство о режиме границ. Пограничные реки и 
озера.
Правовой режим международных рек. Международно-
правовой режим Дуная.
Международные пространства как объекты общего 
пользования.
Правовой режим Арктики. Территориальные владения 
государств в Арктике. Концепция  “арктических секторов”, 
концепции интернализации. Правовой режим морских 
пространств в Арктике, их делимитация.
Международно-правовой режим Антарктики. Договор об 
Антарктике 1959 года. Система Договора об Антарктики.

0 0 0

Всего аудиторных часов
1 0 0
Онлайн

8 Международное морское право
Кодификация и прогрессивное развитие международного 
морского права. Первая  конференция по морскому праву 
1958 г. Женевские конвенции по морскому праву 1958 г. 
Вторая конференция по морскому праву 1960 г. Третья 
конференция ООН по морскому праву 1973-1982 гг. 
Конвенция ООН по морскому праву 1982 г. Соглашение об 
осуществлении части Х1 Конвенции ООН по морскому 
праву 1982 г. от 29 июля 1994 г.
Внутренние морские воды. Понятие. Правовой режим 
внутренних морских вод. Юрисдикция прибрежного 
государства во внутренних морских водах. Режим 
пребывания судов в иностранных  портах.
Архипелажные воды. Понятие, правовой режим.
Территориальное  море. Понятие. Внешняя граница  
территориального моря. Правовой режим 
территориального моря. Право мирного прохода. 
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Юрисдикция прибрежного государства в территориальном 
море.
Прилежащая  зона: понятие, виды, правовой режим.
Открытое море. Понятие. Международно-правовой режим. 
Свобода открытого моря: свобода судоходства, свобода 
полетов, свобода прокладывать подводные кабели и 
трубопроводы, свобода  возводить искусственные острова  
и другие установки, свобода рыболовства и свобода 
научных исследований.  Регулирование судоходства. 
Правовой режим судна в открытом море. Национальность, 
право на флаг, регистрация судна, принцип реальной связи 
между судном и государством флага. Конвенция ООН об 
условиях регистрации морских судов 1983 г. Принцип 
исключительной юрисдикции государства флага, изъятия 
из  этого принципа.
Исключительная экономическая зона. Понятие и правовой 
режим. Права, юрисдикция и обязанности прибрежного 
государства в исключительной экономической  зоне. Права 
и обязанности  других государств в исключительной 
экономической зоне.
Проливы, используемые для международного судоходства. 
Проливы, режим которых урегулирован  специальными 
договорами. Черноморские проливы (Конвенция Монтрё 
1936 г.), Балтийский проливы (Копенгагенский трактат 
1857 г.). Проливы, режим которых регулируется 
Конвенцией ООН по морскому праву 1982 г. Понятие 
транзитного прохода.
Международные каналы. Международно-правовой режим 
Суэцкого, Кильского и Панамского каналов.
Континентальный шельф. Понятие. Внешняя граница 
континентального шельфа. Международно-правовой  
режим континентального шельфа.
Международный район морского дна (“Район”). 
Международно-правовой режим.  “Общее наследие 
человечества”. Разработка ресурсов “Района”. 
Международный орган по морскому дну. Предприятие.
Международные морские организации. Международная 
морская организация (ИМО), Международная организация 
морской спутниковой связи (ИНМАРСАТ) и другие 
межправительственные организации.

9-15 Раздел 2. Международное право. Особенная часть 14 7 0
Всего аудиторных часов
1 1 0
Онлайн

9 Международное воздушное право
Понятие международного воздушного права. Правовой 
статус, виды и структура воздушного пространства. 
Основные принципы международного воздушного права : 
принцип полного и исключительного суверенитета 
государства над  его воздушным пространством, принцип 
свободы воздушного пространства за пределами 
государственной территории, принцип обеспечения 
безопасности международной гражданской авиации.
Основные международные договоры по вопросам 
международного воздушного права. Чикагская конвенция о 
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международной гражданской авиации 1944г. Соглашение о 
транзите при международных воздушных сообщениях 1944 
г. (Соглашение “о двух свободах воздуха”). Соглашение о 
международном воздушном транспорте 1944 г. 
(Соглашение “о  пяти  свободах воздуха”). Региональные 
договоры. Двусторонние договоры. Национальное 
законодательство.
Международные полеты. Международные полеты в 
пределах государственного воздушного пространства. 
Полеты в открытом воздушном пространстве. Полеты над 
международными проливами. Правовой статус  
воздушного судна в полете.
Международные воздушные сообщения.  “Свободы 
воздуха” - понятие и виды. Международные воздушные 
перевозки.
Международные авиационные организации. 
Международная организация гражданской авиации 
(ИКАО), Международная организация воздушного 
транспорта (ИАТА). Региональные авиационные 
организации.

Всего аудиторных часов
1 1 0
Онлайн

10 Международное космическое право
Понятие и источники международного космического 
права. Роль ООН в формировании норм международного 
космического права: Договор о принципах деятельности 
государств по исследованию и использованию 
космического пространства, включая Луну и другие 
небесные тела, 1967 г.; Соглашение о спасании 
космонавтов и возвращении объектов, запущенных в 
космическое пространство, 1968 г.; Конвенция о 
международной ответственности за ущерб, причиненный 
космическими объектами. 1972 г.; Конвенция о 
регистрации объектов, запускаемых в космическое 
пространство, 1975 г.; Соглашение о деятельности 
государств на Луне и других небесных телах 1979 г.
Международно-правовой режим космического 
пространства и небесных тел. Осуществление деятельности 
по исследованию и использованию космического 
пространства и небесных тел в соответствии с 
международным правом. Свобода исследования и 
использования космического пространства и небесных тел. 
Запрещение национального присвоения космического 
пространства и небесных тел.  Ограничение военной 
деятельности в космосе. Предотвращение потенциально 
вредных экспериментов в космическом пространстве и 
охрана космической среды. Правовое регулирование 
деятельности на Луне и других небесных телах. Проблема 
высотной границы государственного суверенитета.
Международно-правовой режим космических объектов и 
космонавтов. Понятие космического объекта. Регистрация 
космических объектов. Осуществление юрисдикции и 
контроля над космическими объектами. Право 
собственности на космические объекты. Правовой статус 
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космонавтов. Права и обязанности государств по спасанию 
и возвращению космонавтов, а также возвращению 
космических объектов.
Международно-правовая ответственность за ущерб, 
причиненный космическими объектами. Государства как 
субъекты правоотношений ответственности  в 
международном космическом праве. Основания 
ответственности. Понятие абсолютной ответственности. 
Солидарная ответственность в случае совместной 
деятельности государств по исследованию и 
использованию космического пространства. 
Ответственность международных организаций.
Международно-правовые вопросы использования 
космической техники. Правовой режим использования 
геостационарной орбиты. Правовое регулирование 
непосредственного телевизионного вещания через 
спутники, дистанционного  зондирования Земли из 
космоса  и использования в космосе ядерных источников 
энергии.
Правовые аспекты международного сотрудничества в 
исследовании и использовании космического пространства 
в мирных целях. Международные организации в области 
космической деятельности.

Всего аудиторных часов
2 1 0
Онлайн

11 Международно-правовая охрана окружающей среды
Развитие международно-правового сотрудничества в деле 
охраны окружающей среды. Пространственно-объектный и 
функциональный подход к  международно-правовому 
регулированию охраны окружающей среды. 
Международные и разделяемые объекты международно-
правовой охраны.
История развития международного права окружающей 
среды. Роль «мягкого права». Конференция по проблемам 
окружающей человека среды (Стокгольм,1972 г.), 
Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП), 
Международная Хартия Природы, Конференция  ООН по 
окружающей среде и развитию (Рио-деЖанейро,1992 г.).
Принципы международного права окружающей среды.
Международные организации и  конференции в области 
международно - правового регулирования охраны 
окружающей среды: ООН, специализированные 
учреждения ООН, региональные организации в области 
охраны окружающей среды.
Защита среды Мирового океана. Положения Конвенции 
ООН по морскому праву 1982 г., касающиеся  охраны 
морской среды, Конвенция по предотвращению 
загрязнения с судов 1973 г., Конвенция по 
предотвращению загрязнения моря сбросами отходов и 
других материалов 1972 г. и др.
Охрана атмосферы и предотвращение изменения климата. 
Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на 
большие расстояния 1979 г., Конвенция о защите 
озонового слоя 1985 г., Конвенция о предотвращении  
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изменения климата 1992 г. Запрещение военного или иного 
враждебного использования средств воздействия на 
природную среду.
Защита животного и растительного мира. Конвенция о 
международной торговле видами дикой флоры и фауны, 
находящимися под угрозой исчезновения, 1973 г., 
Конвенция об охране всемирного культурного и 
природного наследия 1972 г., Конвенция о биологическом 
разнообразии 1992 г.
Защита водной среды международных рек. Хельсинские 
правила по использованию вод международных рек 1966 г.
Охрана окружающей среды полярных районов.
Защита окружающей среды в процессе космической 
деятельности. Положения, касающиеся охраны 
окружающей среды Договора  о принципах деятельности 
государств по исследованию и использованию 
космического пространства, включая Луну и другие 
небесные тела,1967 г. и Соглашения о деятельности 
государств на Луне и других небесных телах 1979 г.
Международно-правовое регулирование обращения с 
вредными отходами. Базельская конвенция о 
трансграничном перемещении вредных  (токсичных) 
отходов 1989 г.

Всего аудиторных часов
2 1 0
Онлайн

12 Международное  экономическое право
Международные экономические отношения и способы их 
правового регулирования. Понятие и становление 
международного  экономического права как отрасли 
современного международного права. Источники 
международного экономического права.
Проблема перестройки международных  экономических 
отношений и установление нового экономического 
порядка (НМЭП). Правовые аспекты экономической 
безопасности государств (МЭБ). Основные акты 
относительно НМЭП и МЭБ, их содержание и  
юридическое значение. Хартия экономических прав и 
обязанностей государств 1974 г. Декларация о 
международном экономическом  сотрудничестве, принятая 
XVIII специальной сессией  Генеральной Ассамблеи ООН 
в 1990 г.
Общепризнанные специальные принципы международного 
экономического права: принцип неотъемлемого 
суверенитета государств над их естественными ресурсами 
и экономической деятельностью; принцип свободы выбора 
формы организации внешнеэкономических связей страны; 
принцип экономической  недискриминации; принцип 
равенства и взаимной выгоды государств в международных 
экономических отношениях; принцип развития 
взаимовыгодного экономического сотрудничества в 
области торговли, экономики, науки и техники.
Договорные принципы международного экономического 
права: принцип наибольшего благоприятствования; 
принцип национального режима; принцип взаимности. 
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Соотношение принципа недискриминации и принципа 
наибольшего благоприятствования.
Основные виды международных экономических 
договоров. Торговые договоры. Торговые (контингентные) 
соглашения. Кредитные соглашения. Соглашения о 
международных расчетах. Долгосрочные комплексные 
соглашения об экономическом, промышленном и научно-
техническом сотрудничестве. Международные товарные 
соглашения. Договоры о защите и гарантиях инвестиций.
Международные организации в сфере межгосударственных 
экономических отношений. Организация Объединенных 
Наций  (Генеральная Ассамблея, Экономический и 
Социальный Совет, региональные экономические 
комиссии). Международные экономические организации 
системы ООН (ЮНКТАД, ЮНИДО, МВФ, МБРР, МФК, 
МАР). Всемирная торговая организация (ВТО). 
Региональные  экономические организации. Европейский 
Союз (ЕС). Европейский  Банк реконструкции и развития.

Всего аудиторных часов
2 1 0
Онлайн

13 Международное сотрудничество в борьбе с 
преступностью
Уголовная юрисдикция государств. Принцип 
территориальности, принцип гражданства (национальный), 
принцип защиты безопасности, принцип универсальности. 
Основные направления и формы сотрудничества.
Классификации преступлений в области международного 
сотрудничества против преступности. Международные 
преступления и преступления международного характера.
Основные сферы сотрудничества: борьба с пиратством, 
борьба с рабством, работорговлей и сходными с рабством 
институтами и обычаями, борьба с  международным 
терроризмом, борьба с незаконным захватом воздушных 
судов и другими преступлениями, совершаемыми на борту 
воздушного судна, борьба с незаконным производством и 
распространением наркотических средств и психотропных 
веществ, борьба с коррупцией. Борьба с торговлей 
женщинами и детьми.
Правовая помощь по уголовным делам. Виды правовой 
помощи. Двусторонние договоры о правовой помощи. 
Экстрадиция.
Международные стандарты обращения с 
правонарушителями.
Сотрудничество по борьбе с преступностью в рамках 
международных организаций. Роль ООН.  Международная 
организация уголовной полиции (ИНТЕРПОЛ).

0 0 0

Всего аудиторных часов
2 1 0
Онлайн

14 Сотрудничество государств в области ядерной энергии - 
«Международное атомное право»
Проблема отрасли международного атомного права. 
Предмет и принципы сотрудничества в области ядерной 
энергии.
Проблема ядерного разоружения. Договор о запрещении 
ядерных испытаний в трех сферах 1963 г. Договор о 
всеобъемлющем запрещении испытаний ядерного оружия 
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1996 г. Договор о нераспространении  ядерного оружия 
1968 г. Договор  о запрещении  размещения на дне морей и 
океанов и в его недрах ядерного  оружия и других видов 
средств массового уничтожения 1971 г.
Безъядерные зоны. Зоны мира. Обязательства ядерных 
держав о неприменении первыми ядерного оружия. 
Демилитаризация космического пространства.
Эффективный международный контроль - необходимое 
условие успешного осуществления разоружения. 
МАГАТЭ: история создания и правовой статус, структура. 
Взаимоотношения МАГАТЭ с государствами. Гарантии 
МАГАТЭ: понятие, виды и механизм.
Евроатом: история создания и правовой статус, структура. 
Гарантии Евроатома.
Международно – правовое регулирование использования 
морских ядерных судов и космических объектов с 
ядерными источниками энергии на борту.
Защита окружающей среды в процессе ядерной 
деятельности. Конвенция о помощи и оповещении в случае 
ядерной аварии 1986 г., Конвенция о ядерной безопасности 
1994 г., Конвенция о ядерных отходах 1997 г. Угроза 
ядерного заражения в результате испытания и применения 
ядерного оружия.

Всего аудиторных часов
2 1 0
Онлайн

15 Международное право вооруженных конфликтов
Понятие и содержание ПВК как отрасли современного 
международного права. Источник и принципы ПВК: 
Гаагские конвенции 1899 и 1907 гг. («право Гааги»), 
Женевские конвенции 1949 г. о защите жертв войны и 
Дополнительные протоколы к ним 1977 г. («право 
Женевы»).
Формы вооруженных конфликтов: война, международный 
вооруженный конфликт, вооруженный конфликт 
немеждународного характера. Начало войны и его 
правовые последствия. Театр войны и театр военных 
действий.
Участники вооруженных конфликтов: комбатанты и лица 
из состава вооруженных сил, обладающих особым 
статусом – медицинский и духовный персонал, лица из 
состава формирований гражданской обороны. Отдельные 
категории комбатантов (парламентеры, военные 
разведчики); правовой статус наемников, лазутчиков 
(шпионов), военных советников и инструкторов.
Методы и средства ведения вооруженных конфликтов, 
прямо запрещенные международным правом (вероломство, 
взрывчатые, зажигательные и пули «дум-дум», химическое 
оружие, конкретные виды обычных вооружений 
(Конвенция 1980 г.), противопехотные мины, оружие 
массового уничтожения).
Защита жертв вооруженных конфликтов. Защита раненых, 
больных и лиц, потерпевших кораблекрушение. Режим 
военного плена. Защита гражданского населения и режим 
военной оккупации. Защита культурных ценностей.

0 0 0



Нейтралитет в период вооруженных конфликтов и 
функции Держав-покровительниц. Постоянно нейтральные 
государства.
Окончание войны и его международно-правовые 
последствия. Перемирие (местное, общее); капитуляция 
(простая или обычная, общая, почетная, безоговорочная). 
Прекращение состояние войны, его правовые формы  
(мирный договор, односторонняя или двустороння 
декларация).

Всего аудиторных часов
2 0 0
Онлайн

16 Международно-правовое сотрудничество государств в 
научно – технической сфере
Предмет и направления международного сотрудничества в 
области техники, науки и технологии.
Источники норм и принципов международного научно – 
технического сотрудничества. Программы научно – 
технического сотрудничества как источник правового 
регулирования: их значение и особенности.
Международно – правовые формы организации 
сотрудничества и партнерства в области науки, техники и 
технологии. Конференции ООН по науке и технике. 
Комплексные программы научных исследований 
специализированных учреждений ООН. Программа 
развития ООН (ПРООН) в области науки, техники, 
технологии и образования (Университет ООН, 
Университет Мира ООН, ЮНИТАР и др.)
Региональные программы и договоры в области научно – 
технического развития.

0 0 0

Сокращенные наименования онлайн опций:

Обозна
чение

Полное наименование

ЭК Электронный курс
ПМ Полнотекстовый материал
ПЛ Полнотекстовые лекции
ВМ Видео-материалы
АМ Аудио-материалы
Прз Презентации
Т Тесты
ЭСМ Электронные справочные материалы
ИС Интерактивный сайт

ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

Недели Темы занятий / Содержание
6 Семестр

1 - 2 Понятие международного права
Сущность международного права и роль в международном 
общении. Источники и нормообразование.
Источники современного международного права.

3 - 4 Принципы современного международного права
Соотношение международного права и национальной 



системы права.
5 - 6 Субъекты современного международного права

Признание государств и других субъектов 
международного права. Правопреемство.

7 - 8 Право международных договоров.
Право договоров в системе международного права. 
Кодификация права договоров.

9 - 10 Территория в международном праве
Международное морское право

11 - 12 Международное воздушное право
Международное космическое право.

13 - 14 Индивид и международное право
Международное сотрудничество государств в области 
борьбы с преступностью.

15 Международное право вооруженных конфликтов
Международное атомное право

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

При реализации программы дисциплины используются различные образовательные 
технологии. Лекции проводятся с использование современных мультимедийных средств в 
интерактивной форме. Изложение подкрепляется демонстрационным материалом. 
Теоретические и практические материалы курса иллюстрируются реальными примерами из 
области международного научно-технологического и промышленного сотрудничества.

Самостоятельная работа студентов подразумевает проработку лекционного материала с 
использованием конспекта лекций и рекомендуемой литературы для подготовки к 
практическим занятиям.

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Фонд оценочных средств по дисциплине обеспечивает проверку освоения планируемых 
результатов обучения (компетенций и их индикаторов) посредством мероприятий текущего, 
рубежного и промежуточного контроля по дисциплине.

Связь между формируемыми компетенциями и формами контроля их освоения 
представлена в следующей таблице:
Компетенция Индикаторы освоения Аттестационное мероприятие 

(КП 1)
З-ПК-1 Э, КИ-8, Прз-15
У-ПК-1 Э, КИ-8, Прз-15

ПК-1

В-ПК-1 Э, КИ-8, Прз-15
З-ПК-16 Э, КИ-8, Прз-15
У-ПК-16 Э, КИ-8, Прз-15

ПК-16

В-ПК-16 Э, КИ-8, Прз-15
З-УК-2 Э, Прз-15
У-УК-2 Э, Прз-15

УК-2

В-УК-2 Э, Прз-15



Шкалы оценки образовательных достижений

Шкала каждого контрольного мероприятия лежит в пределах от 0 до установленного 
максимального балла включительно. Итоговая аттестация по дисциплине оценивается по 100-
балльной шкале и представляет собой сумму баллов, заработанных студентом при выполнении 
заданий в рамках текущего и промежуточного контроля. 

Итоговая оценка выставляется в соответствии со следующей шкалой: 

Сумма 
баллов

Оценка по 4-ех 
балльной шкале

Оценка 
ECTS

Требования к уровню освоению 
учебной дисциплины

90-100 5 – «отлично» А

Оценка «отлично» выставляется 
студенту, если он глубоко и прочно 
усвоил программный материал, 
исчерпывающе, последовательно, 
четко и логически стройно его 
излагает, умеет тесно увязывать 
теорию с практикой, использует в 
ответе материал монографической 
литературы.

85-89 В
75-84 С

70-74
4 – «хорошо»

Оценка «хорошо» выставляется 
студенту, если он твёрдо знает 
материал, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская 
существенных неточностей в ответе 
на вопрос.

65-69

D

60-64
3 – 
«удовлетворительно» Е

Оценка «удовлетворительно» 
выставляется студенту, если он имеет 
знания только основного материала, 
но не усвоил его деталей, допускает 
неточности, недостаточно правильные 
формулировки, нарушения 
логической последовательности в 
изложении программного материала.

Ниже 60 2 – 
«неудовлетворительно» F

Оценка «неудовлетворительно» 
выставляется студенту, который не 
знает значительной части 
программного материала, допускает 
существенные ошибки. Как правило, 
оценка «неудовлетворительно» 
ставится студентам, которые не могут 
продолжить обучение без 
дополнительных занятий по 
соответствующей дисциплине.

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. ЭИ Z44 International Criminal Tribunals and Human Rights Law : Adherence and 
Contextualization, The Hague: T.M.C. Asser Press, 2016



2. 34 М43 Международное право : учебник, Москва: Статут, 2014

3. 34 М43 Международное право : учебник для бакалавров, Москва: Юрайт, 2012

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. 34 П68 Правоведение : учебник для вузов, ред. : И. В. Руковишников, И. Г. Напалков, 
Москва: Норма, 2009

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:

Специальное программное обеспечение не требуется

LMS И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ:

https://online.mephi.ru/

http://library.mephi.ru/

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

1. проектор (семинарские и лекционные аудитории)

2. презентационный компьютер/ноутбук (семинарские и лекционные аудитории)

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать
• основы работы с информацией;
• основы работы с международными документами;
• правовые основы взаимоотношений России с другими странами.
Уметь
• давать правовую оценку международным документам;
• ориентироваться в системе международных актов и находить необходимую 

информацию.
• аргументировать свою позицию, находить компромиссные решения.
Владеть / быть в состоянии продемонстрировать:
• стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства.
Освоение данного курса на необходимом уровне возможно и полезно для студентов, 

особенно в условиях современной взаимозависимости государств и активизацией Россией 
своего участия в международной жизни.

Во время обучения студентов и их самостоятельной работы решаются следующие 
задачи:

- образовательная – изучение теоретических положений современной науки 
международного права,



- практическая – умение применять нормы международного права при рассмотрении и 
разрешении тех или иных ситуаций, возникающих в профессиональной деятельности,

-  воспитательная – формирование правового сознания у студентов, убеждения в 
ценности международного права и необходимости соблюдения требований международного 
права. Курс включает еженедельные лекции и семинарские занятия. Он построен с учетом того, 
что по  праву международных организаций, а также консульскому и дипломатическому праву 
студентам читается отдельный спецкурс.

Учитывая то, что курс читается для студентов, не юридической специальности, чтение 
курса и работа со студентами, имеет определенные особенности.

Программа охватывает как темы, составляющие основу курса современного 
международного права, так и темы, относительно недавно выделившиеся или предлагаемые для 
выделения в качестве отдельных отраслей этой системы права. Основой для курса являются 
труды отечественных ученых, юристов-международников, привлечены также работы известных 
иностранных специалистов в области международного права. При разъяснении вопросов 
теории международного права (понятие, порядок образования норм, источники и субъекты), 
следует особенно подробно остановиться на вопросах различия между международным и 
национальным правом, и их взаимодействии. Необходимо, чтобы студенты обращали внимание 
не только названную разницу, но и могли отличать международные частные и международные 
публичные отношения.

Кроме научной литературы, курс включает изучение основных международно-правовых 
документов. Особое внимание нужно обращать на юридическую силу и фактическое значение 
международных актов на современный период.

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

Изучение данной дисциплины представляется необходимым для получения образования 
по специальности «Международные отношения». Освоение данного курса на необходимом 
уровне возможно и полезно для студентов, особенно в условиях современной 
взаимозависимости государств и активизацией Россией своего участия в международной 
жизни.

Во время обучения студентов и их самостоятельной работы решаются следующие 
задачи:

1. Образовательная – изучение теоретических положений современной науки 
международного права, а также основных норм современного международного права, а также 
оценивать применимость изученных положений в современных условиях, как в России, так и 
международном сообществе.

2. Практическая – умение применять нормы международного права при рассмотрении и 
разрешении ситуаций, возникающих в современном международном общении, а также 
вопросов, возникающих в отечественной жизни, но связанных с международным правом.

3. Воспитательная – формирование правового сознания у студентов, убеждения в 
ценности международного права и необходимости соблюдения требований международного 
права, а также совершенствования международно – правового регулирования для сохранения 
стабильности международных отношений и развития сотрудничества в различных областях 
жизнедеятельности.



Курс включает еженедельные лекции и семинарские занятия. Он построен с учетом того, 
что по  праву международных организаций, а также консульскому и дипломатическому праву 
студентам читается отдельный спецкурс.

Учитывая то, что курс читается для студентов, не юридической специальности, чтение 
курса и работа со студентами, имеет определенные особенности.

Программа охватывает как темы, составляющие основу курса современного 
международного права, так и темы, относительно недавно выделившиеся или предлагаемые для 
выделения в качестве отдельных отраслей этой системы права. Основой для курса являются 
труды отечественных ученых, юристов-международников, привлечены также работы известных 
иностранных специалистов в области международного права. При разъяснении вопросов 
теории международного права (понятие, порядок образования норм, источники и субъекты), 
следует особенно подробно остановиться на вопросах различия между международным и 
национальным правом, и их взаимодействии. Необходимо, чтобы студенты понимали не только 
названную разницу, но и могли отличать международные частные и международные публичные 
отношения.

Кроме научной литературы, курс включает изучение основных международно – 
правовых документов. На первом занятии следует указать студентам сборники международно – 
правовых актов, а также сайты для пользования. На протяжении семинарских занятий следует 
поощрять знакомство студентов с основными источниками международного права, давать 
задания, связанные с анализом конкретных норм международных договоров, задания по 
изучению истории создания документов международного права, а также по определению их 
юридического значения на современный период.

Как правило, при изучении источников международного права, у студентов возникают 
трудности с пониманием международных обычно-правовых норм и их роли в международном 
праве и практике. Представляется, что в теме следует больше использовать сравнительный 
метод для объяснения, а также примерами из практики международных судов и 
государственных отношений.

Для формирования у студентов понимания, что право - это инструмент регулирования 
тех или иных отношений, а не «мертвая буква», следует подходить проблемно к изучаемому 
материалу, предлагать студентам разные варианты решения правовых ситуаций или ставить 
задачу по самостоятельному разрешению той или иной ситуации. При этом стоит обращать 
внимание на обоснованность высказываемой позиции.

При изучении конкретных отраслей международного права, курс требует учета того, что 
студенты обучаются по специальности научно – технологическое сотрудничество. В связи с 
этим следует больше приводить примеров, связанных с данной сферой. Отдельно разбираются 
со студентами темы: международное ядерное право и научно – техническое сотрудничество 
государств. В темах, затрагивающих вопросы такого сотрудничества (право вооруженных 
конфликтов, международное морское, воздушное и космическое право, международное 
экономическое право и др.), следует раскрыть значение научно – технического сотрудничества 
государств применительно к данным отраслям международного права.

В ходе изучения курса международного публичного права студентам читаются лекции и 
проводятся семинарские занятия. Предполагается, что студенты проводят также 
самостоятельную работу по изучению международного права, как в форме выполнения 
заданий, предлагаемых для обсуждения на семинарских занятиях, так и в форме 
самостоятельного чтения дополнительной литературы и документов.
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