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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
 

№№ Планируемые результаты освоения 
образовательной программы

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине 

Вид 
профессиональной 

деятельности

Код и наименование 
компетенции

1

ОПК-1-  способность 
соблюдать  законодательство 
Российской Федерации, в том 
числе  Конституцию 
Российской  Федерации, 
федеральные 
конституционные  законы  и 
федеральные законы, а также 
общепризнанные  принципы, 
нормы  международного 
права  и  международные 
договоры  Российской 
Федерации

знать: 
систему действующего международного права;
механизмы  имплементации  норм 
международного  права  в  национальное 
законодательство
уметь: 
выбирать  необходимые  для  конкретной 
ситуации  международно-правовые  акты,  а  из 
массива норм, содержащихся в данных актах – 
соответствующие  нормы  применительно  к 
конкретной ситуации
владеть: 
навыками  квалифицированного  применения 
международных актов различного статуса;
навыками анализа норм международного права 
и их влияния на происходящие в  государстве 
события

2

Правоприменитель
ная деятельность

ПК-9  -  способностью 
уважать  честь  и 
достоинство  личности, 
соблюдать  и  защищать 
права  и  свободы человека 
и гражданина

знать:
основные  права  и  свободы  человека  и 
гражданина,  закрепленные  в  международно-
правовых  актах;  международно-правовые 
механизмы защиты прав человека;
систему  международных  организаций  по 
защите прав человека
уметь: 
дать  юридическую  оценку  на  предмет 
допустимости ограничений прав человека;
применить  нормы  международного  права  на 
практике;
владеть: 
навыками соблюдения и защиты прав и свобод 
человека  в  своей  профессиональной 
деятельности



2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Трудоемкость дисциплины по видам учебной деятельности формам обучения:

Виды учебной деятельности
Всего часов _144_, в том числе часов:

Заочная форма обучения

Лекционные занятия 4

Практические занятия 10

Самостоятельная работа 121

Форма промежуточной 
аттестации

Экзамен/9

2.2. Трудоемкость дисциплины по (разделам) темам:

№
п/п

Наименование  разделов, тем Всего часов

Заочная форма обучения

Лекции Практические 
занятия

СРС

1. Раздел 1. Общая часть международного права 2 6 60

2.
Тема  1.  Международное  право:  понятие,  сущность, 
особенности, история 1 2

5

3. Тема 2. Нормы международного права 5

4. Тема 3. Источники международного права: понятие и виды -
2

10

5. Тема 4. Принципы международного права - 10

6. 
Тема  5.  Соотношение  международного  и 
внутригосударственного права

- - 10

7. Тема 6. Субъекты современного международного права - - 5

8. Тема 7. Ответственность в международном праве
1 2

10

9. Тема 8. Мирное урегулирование международных споров 5

10. Раздел 2. Отрасли международного права 2 4 61

11. Тема 9. Право международных договоров 1 1 10

12. Тема 10. Дипломатическое и консульское право - - 5

13. Тема 11. Право международных организаций 1 1 10

14. Тема 12. Международное гуманитарное право - 1 5

15. Тема 13. Международное уголовное право - 1 5

16. Тема 14. Право международной безопасности - 5

17. Тема 15. Территория и население в международном праве - - 5

18. Тема 16. Международное морское право - - 5



19. Тема 17. Международное воздушное право - - 5

20. Тема 18. Международное космическое право - - 6



3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО РАЗДЕЛАМ (ТЕМАМ)

Раздел 1. Общая часть международного права
Тема 1. Международное право: понятие, сущность, особенности, история.
Содержание лекционного курса:

Понятие  международной  (межгосударственной)  системы,  ее  компоненты.  Субъекты 
международной  системы,  отношения  между  ними.  Нормативный  компонент  международной 
системы,  его  сущность  и  значение  в  регулировании  международных  отношений.  Характер 
международных  отношений.  Основные  правовые  системы  современности.  Понятие 
международного  права,  его  системность.  Предмет  регулирования  международного  права. 
Нормативность  международного  права.  Юридическая  сила  его  норм  и  обязательность  их 
соблюдения.  Проблема  трансформации  норм  МП.  Нормы  прямого   и  непрямого  действия. 
Отличие норм МП от норм внутреннего права. Расширение сферы применения и нормативной 
основы  современного  международного  права.  Объекты  совместного  регулирования 
международного и внутригосударственного права.
Содержание практических занятий:

1. Понятие и предмет регулирования международного права.
2. Становление современного международного права.
3. Система современного международного права.

Самостоятельная работа обучающихся:
1. Субъекты международной системы, отношения между ними.
2. Нормативность международного права.
3. Расширение сферы применения и нормативной основы современного международного 

права.

Тема 2. Нормы международного права.
Содержание лекционного курса:

Процесс создания норм МП. Согласование воль государств. Международная нормативная 
система.  Характерные  черты  международно-правовых  норм.  Международное  «мягкое»  право. 
Виды  международно-правовых  норм:  а)  универсальные,  региональные,  партикулярные;  б) 
императивные  и  диспозитивные  нормы;  в)  материальные  и  процессуальные  нормы;  г) 
программные и  рекомендательные нормы;  д)  формальные и  фактические  нормы.  Особенности 
формирования договорных и обычных норм.
Содержание практических занятий:

1. Понятие норм международного права
2. Создание норм международного права
3. Виды норм международного права
4. Иерархия норм международного права
5. Кодификация международного права

Самостоятельная работа обучающихся:
1.  Вспомогательные  средства  для  определения  правовых  норм:  понятие,  значение, 

юридическая сила.
2. Национальное законодательство и экстерриториальное действие закона.

Тема 3. Источники международного права: понятие и виды.
Содержание лекционного курса:
Становление  современного  МП.  Основные  события  ХХ  века,  повлиявшие  на 

формирование современного МП. Отличие современного МП от классического: право войны и 
право  мира;  отказ  от  войны  в  качестве  средства  разрешения  международных  споров.  Общий 
характер  современного  МП.  Международно-правовое  регулирование   внутригосударственных 
отношений.

Формирование системы МП. Естественное (философское) и позитивное (догматическое) 
направления. Систематизация норм МП по иерархии. Отечественная доктрина - о системе норм 
МП. Система науки МП и учебной дисциплины МП.

Источники современного МП: понятие, нормативное закрепление. Виды источников МП: 
международный договор, международный обычай, общие принципы права.



Вспомогательные  средства  для  определения  правовых  норм:  понятие,  значение, 
юридическая сила. Доктрина наиболее квалифицированных специалистов в области МП. Решения 
и  консультативные  заключения  МС  ООН.  Резолюции  –  рекомендации  МО.  Национальное 
законодательство и экстерриториальное действие закона. Решения национальных судов.
Содержание практических занятий:

1. Понятие и виды источников международного права
2. Международный договор — основной источник международного права
3. Международный обычай
4. Акты международных конференций
5. Акты международных организаций

Самостоятельная работа обучающихся:
1. Система науки МП и учебной дисциплины МП.
2.  Правовая  природа   юридическая  сила  актов  международных  конференций  и 

организаций. 

Тема 4. Принципы международного права.
Содержание лекционного курса:

Понятие  принципов  МП,  их  соотношение  с  общими  принципами  права,  источники 
принципов  МП:  Устав  ООН,  Декларация  о  принципах  МП,  касающихся  дружественных 
отношений  и  сотрудничества  между  государствами  в  соответствии  с  Уставом  ООН  1970  г., 
Заключительный  акт  СБСЕ  1975  г.  и  другие.  Классификация  и  взаимосвязь  принципов  МП. 
Нормативное  содержание  принципов  МП.  Юридическая  сила   принципов  МП.  Соблюдение 
принципов  МП.  Перспективы  появления  новых  и  развития  существующих  принципов  МП. 
Принципы и прогрессивное развитие МП.
Содержание практических занятий:

1. Суверенное равенство государств
2. Невмешательство во внутренние дела
3. Равноправие и самоопределение народов
4. Неприменение силы или угрозы силой
5. Мирное урегулирование споров
6. Нерушимость границ
7. Территориальная целостность государств
8. Уважение прав человека и основных свобод
9. Сотрудничество государств
10. Добросовестное выполнение международных обязательств 

Самостоятельная работа обучающихся:
1. Перспективы появления новых и развития существующих принципов МП. 
2. Принципы и прогрессивное развитие МП.

Тема 5. Соотношение международного и внутригосударственного права.
Содержание лекционного курса:

Соотношение МП с внутригосударственным правом, нормами международной морали и 
вежливости. Особенности МП. Связь МП и внутригосударственного права. Договорные нормы 
МП как часть правовой системы Российской Федерации. Теории соотношения международного и 
внутригосударственного  права:  монистическая  и  дуалистическая  доктрины.  Роль 
внутригосударственного  права  в  формировании  МП.  Проблема  экстерриториального  действия 
внутреннего права. Недопустимость ссылок государств на внутреннее право в целях оправдания 
несоблюдения  международных обязательств.  Инкорпорация  и  отсылка.  Понятие  и  содержание 
международного и национального механизмов имплементации норм МП. Сфера действия МП. 
Конституционно-правовой анализ взаимодействия МП и российского права.
Содержание практических занятий:

1.  Дуалистическая  и  монистическая  концепция  соотношения  международного  и 
внутригосударственного (национального) права.

2.  Международное  право  в  соотношении  с  внутригосударственным  (национальным) 
правом.

3. Формы реализации норм международного права в российской правовой системе. 
4. Применение норм международного права в Российской Федерации правовой системе



Самостоятельная работа обучающихся:
1. Проблема экстерриториального действия внутреннего права.
2. Конституционно-правовой анализ взаимодействия МП и российского права.

Тема 6. Субъекты современного международного права.
Содержание лекционного курса:

Понятие  и  виды субъектов  международного  права.  Субъекты международного  права  и 
участники  международных  отношений.  Содержание  международной  правосубъектности.  Виды 
субъектов международного права: основные, производные, нетипичные. Адресаты международно-
правовых норм. Государство как основной субъект международного права. Понятие и признаки 
государственного суверенитета. Суверенитет, внутренняя компетенция и юрисдикция государства: 
соотношение понятий. Вопрос о передаче части прав и суверенитета государств международным 
организациям.  Виды  государств-субъектов  международного  права.  Международная 
правосубъектность  сложных государств  и  их  субъектов.  Международные права  и  обязанности 
государств. Нации и народы, борющиеся за независимость. Особенности их правосубъектности. 
Способы  осуществления  права  на  самоопределение.  Правосубъектность  международных 
межправительственных организаций. Производный характер их првосубъектности. Специальная 
правосубъектность международных организаций и ее правовые основы. Проблема международной 
правосубъектности  физических  и  юридических  лиц.  Транснациональные корпорации.  Индивид 
как субъект защиты в международном праве.
Содержание практических занятий:

1. Понятие и виды субъектов международного права. 
2. Государство – главный субъект международного права. Виды государств.
3. Международно-правовое признание: понятие и виды.
4. Правопреемство государств: понятие и виды.
5. Международная правосубъектность народов (наций).

Самостоятельная работа обучающихся:
1. Международная правосубъектность сложных государств и их субъектов.
2. Юридическое значение акта признания в международном праве.
3. Венская  конвенция  о  правопреемстве  государств  в  отношении  международных 

договоров 1978г.

Тема 7. Ответственность в международном праве.
Содержание лекционного курса:

Роль  международно-правовой  ответственности  в  функционировании  МП.  Юридическое 
значение  ответственности.  «Вторичность»  норм  об  ответственности.  Ответственность  как 
институт  МП.  Специфика  международно-правовой  ответственности.  Понятие  международно-
правовой  ответственности.  Проект  статей  об  ответственности,  разработанный  Комиссией  МП 
ООН.  Доктринальные  определения  ответственности.  Цели  и  функции  международно-правовой 
ответственности. Содержание международно-правовой ответственности, ее признаки. Основания 
международно-правовой  ответственности  (происхождение  ответственности):  нормативное 
(правовое) и юридико-фактическое основание. Состав международного правонарушения. Вопрос о 
вине  государства.  Присвоение  ответственности.  Субъекты  ответственности.  Классификация 
международно-противоправных  деяний.  Признаки  международного  правонарушения.  Виды 
международных  правонарушений.  Обстоятельства,  исключающие  ответственность,  и 
обстоятельства,  освобождающие  от  ответственности.  Ответственность  за  правомерную 
деятельность.  Виды  и  формы  международно-правовой  ответственности.  Вопрос  о  моральной 
ответственности  государств.  Абсолютная  ответственность:  ее  сущность  и  основания 
возникновения.  Материальная  ответственность:  формы  ее  реализации  и  порядок  наложения. 
Специфика  и  эффективность  нематериальной  ответственности.  Ограничение  ответственности. 
Осуществление международно-правовой ответственности.
Содержание практических занятий:

1. Понятие и основания международно-правовой ответственности.
2. Признаки международного правонарушения.
3. Ответственность за правомерную деятельность. 
4. Виды и формы международно-правовой ответственности.

Самостоятельная работа обучающихся:



1. Реализация международно-правовой ответственности МО.
2. Устав Международного Военного трибунала.
3. Конвенция  о  неприменении  сроков  давности  к  военным  преступлениям  и 

преступлениям  против  человечества  1968  г.  Индивидуализация  ответственности  за  агрессию, 
геноцид и уголовные преступления международного характера.

Тема 8. Мирное урегулирование международных споров.
Содержание лекционного курса:

Понятие  и  виды  международных  споров.  Отличие  международного  спора  от  спорной 
ситуации  и  конфликта.  Процедура  урегулирования  разновидностей  международных  споров. 
Споры,  продолжение  которых  могло  бы  угрожать  поддержанию  международного  мира  и 
безопасности. Понятие местного спора и спора юридического характера.

Историческое  развитие  и  правовое  содержание  принципа  мирного  урегулирования 
международных споров. Гаагские конференции 1899г. и 1907г. и  Конвенция  о  мирном 
разрешении  международных  столкновений.  Статут  Лиги  Наций  1919г.  Парижский  договор  об 
отказе  от  войны  (Пакт  Бриана-Келлога)  1928г.  Юридическое  закрепление  принципа  мирного 
урегулирования международных споров в современном международном праве (Устав ООН 1946г., 
Декларация  о  принципах  международного  права,  касающихся  дружественных  отношений  и 
сотрудничества  между  государствами  1970г.,  Заключительный  акт  ОБСЕ  1975г.,  Манильская 
декларация о мирном разрешении международных споров 1992г., Декларация о предотвращении и 
устранении споров и ситуаций, которые могут угрожать международному миру и безопасности 
1988г.).

Мирные  средства  разрешения  международных споров.  Переговоры и  консультации:  их 
стороны  и  участники.  Обследование  (следственные  комиссии)  и  примирение  (согласительная 
процедура):  порядок  формирования  комиссий,  их  полномочия,  юридическая  сила   докладов. 
Добрые услуги и посредничество: цели и отличия.

Международный  третейский  суд  (арбитраж).  История  развития  института  третейских 
судов  для  разрешения  международных  споров.  Виды  третейских  судов.  Постоянная  палата 
третейского  суда  (ППТС):  цели  ее  формирования,  структура  и  порядок  функционирования. 
Способы  передачи  дела  на  международное  арбитражное  разбирательство  (компромисс, 
компромиссная оговорка и обязательный арбитраж). Компетенция и юридическая сила решений 
международных арбитражных органов.

Международное судебное разбирательство. Его отличия от арбитражного разбирательства. 
Постоянная палата международного правосудия. Международный Суд ООН: его Статут, состав, 
компетенция, юрисдикция, процедура рассмотрения дел. Решения и консультативные заключения 
Международного Суда ООН.
Содержание практических занятий:

1. Понятие международного спора. 
2. Непосредственные переговоры. 
3. Международные согласительные процедуры.
4. Международное судебное и арбитражное разбирательство.

Самостоятельная работа обучающихся:
1.  Специальные  международные  судебные  органы  (Суд  Европейских  Сообществ, 

Европейский суд по правам человека, Межамериканский суд по правам человека, Суд Восточно-
Африканского сообщества). Их компетенция и регламенты.

2. Категории рассматриваемых споров. 
3. Правомочия Совета Глав государств по разрешению споров в рамках СНГ.

Раздел 2. Отрасли международного права
Тема 9. Право международных договоров.

Содержание лекционного курса:
Право международных договоров (МД) как отрасль современного МП. Источники права 

МД:  Венская  конвенция  о  праве  МД  1969  г.,  Венская  конвенция  о  праве  договоров  между 
государствами и МО или между МО 1986 г., Венская конвенция о правопреемстве государств в 
отношении  договоров  1978  г.  Закон  РФ  «О  МД  РФ»  1995  г.  Роль  МД  как  регулятора 
международных отношений.



Понятие  МД.  Субъекты  МД.  Правоспособность  заключать  договоры.  Особенности 
межгосударственных договоров и договоров с участием МО.  Договоры как способ согласования 
воль государств. Право на участие в договорах. Договор и третьи государства.

Виды  МП:  а)  межгосударственные,  межправительственные  и  межведомственные;  б) 
двусторонние  и  многосторонние  (открытые  и  закрытые);  в)  политические,  экономические, 
договоры по специальным вопросам; г) универсальные, региональные, двусторонние. Уставы МО 
как особый вид МД.

Форма  МД:  язык,  структура,  наименование.  Аутентичность  текстов  МД.  Основные 
элементы структуры МД: преамбула, основная часть, заключительные положения, приложения к 
договору.  Устные  и  письменные  МД,  джентльменские  соглашения.  Способы заключения  МД: 
международное соглашение, обмен нотами, параллельные резолюции.

Порядок и стадии заключения МД: подготовка и согласование текста,  принятие текста, 
установление  аутентичности  текста,  парафирование  и  условное  подписание,  окончательное 
подписание. Альтернат. Способы выражения государством согласия на обязательность для него 
договора.  Ратификация.  Ратификационная  грамота.  Присоединение  к  договору,  принятие  и 
утверждение  (конформация)  договора.  Оговорки:  понятие,  допустимость,  снятие,  возражения 
против оговорок. Депозитарий МД и его функции. Поправки к договорам.

Порядок  вступления  договора  в  силу.  Временное  применение  МД.  Принцип 
добросовестного исполнения международно-правовых обязательств. Pacta sunt servanda.

Толкование  МД:  понятие  и  виды.  Принципы  толкования:  добросовестность,  единство 
смысла,  контекст  договора,   практика  применения.  Приемы  и  способы  толкования. 
Расширительное и ограничительное толкование.

Юридическая  действительность  МД.  Презумпция  действительности  МД.  Основания 
абсолютной  недействительности:  применение  или  угроза  применения  силы,  противоречие 
императивной норме общего МП. Оспоримые МД. Основания относительной недействительности: 
нарушение  специального  правомочия,  ошибка,  обман,  подкуп,  принуждение,  нарушение 
внутреннего права. Последствия недействительности.

Действие и применение договора. Срок действия МД. Пролонгация и возобновление МД. 
«Забытые» МД. Действие МД в пространстве.

Способы  прекращения  МД:  волевые  и  автоматические.  Отмена,  денонсация,  новация, 
аннулирование. Истечение срока, наступление отменительного условия, исчезновение субъектов, 
гибель  объекта,  появление  новой  императивной  нормы,  возникновение  войны.  Разрыв 
дипломатических  или  консульских  отношений,  коренное  изменение  обстоятельств. 
Приостановление действия МД. Регистрация МД.
Содержание практических занятий:

1. Право международных договоров: понятие, источники. 
2. Стороны международных договоров.
3. Стадии заключения международных договоров.
4. Юридическая действительность международных договоров.
5. Прекращение и приостановление действия международных договоров.

Самостоятельная работа обучающихся:
1. Юридическая действительность МД. Презумпция действительности МД.
2. Приемы и способы толкования. Расширительное и ограничительное толкование.
3. Основания  относительной  недействительности:  нарушение  специального 

правомочия, ошибка, обман, подкуп, принуждение, нарушение внутреннего права.
4. Истечение срока,  наступление отменительного условия,  исчезновение субъектов, 

гибель объекта, появление новой императивной нормы, возникновение войны.

Тема 10. Дипломатическое и консульское право.
Содержание лекционного курса:

Понятие  дипломатического и  консульского права,  его  источники.  Венская  конвенция о 
дипломатических сношениях 1961г., Венская конвенция о консульских сношениях 1963г., Венская 
конвенция о представительстве государств в их отношениях с международными организациями 
универсального характера 1975г.

Органы внешних сношений государств: внутригосударственные и зарубежные. Структура 
и функции ведомства иностранных дел. Положение о Министерстве иностранных дел Российской 
Федерации от 14 марта 1995г.



Дипломатические представительства: понятие, состав, функции. Дипломатический корпус 
в широком и узком смыслах. Глава дипломатического корпуса, его полномочия. Сотрудники и 
члены  персонала  дипломатического  представительства.  Дипломатический  агент.  Порядок 
назначения  и  отзыва  дипломатического  представителя.  Агреман.  Верительные  и  отзывные 
грамоты. Персона «нон грата».

Классы глав  дипломатических  представительств.  Старшинство  глав  представительств  и 
членов дипломатического персонала.

Понятие  и  виды  иммунитетов  дипломатического  представительства.  Обязанности 
принимающего государства в отношении дипломатических представительств.

Функции  дипломатических  представителей.  Права  и  обязанности  дипломатических 
представителей  в  отношении  страны  пребывания.  Личные  дипломатические  привилегии  и 
иммунитеты сотрудников дипломатического представительства. Изъятия из иммунитета. Отказ от 
иммунитета. Дополнительные привилегии и иммунитеты.
Содержание практических занятий:

1. Право внешних сношений: понятие, источники. 
2. Органы внешних сношений: понятие и виды.
3. Дипломатические представительства: понятие, порядок создания и функции.
4. Дипломатические привилегии и иммунитеты.
5. Консульские учреждения: понятие, порядок создания и функции.
6. Торговые представительства.

Самостоятельная работа обучающихся:
1. Структура и функции ведомства иностранных дел.
2. Сотрудники и члены персонала дипломатического представительства.
3. Старшинство глав представительств и членов дипломатического персонала.
4.  Старшинство  между  главами  консульских  учреждений.  Совершение  консульскими 

должностными лицами дипломатических актов.
5.  Иммунитеты миссии и представителей миссии. Конвенция о специальных миссиях и 

факультативный протокол от 8 декабря 1969г.

Тема 11. Право международных организаций
Содержание лекционного курса:

Понятие  права  международных  организаций.  Его  источники  и  субъекты.  История 
возникновения  и  развития  права  МО.  Предпосылки  и  процесс  формирования  первых 
международных организаций. Лига Наций – первая универсальная МО.

Понятие МО, ее признаки (участие суверенных государств, конвенционный базис, наличие 
целей,  внутриорганизационный  механизм,  международная  правосубъектность,  учреждение  в 
соответствии  с  МП).  Международная  правосубъектность  МО:  межправительственные  и 
неправительственные МО. Договорная (ограниченная) правоспособность МО. Представительство 
государств при МО.

Виды МО: по предмету деятельности,  по  кругу участников,  по  порядку приема новых 
членов,  по  сфере  деятельности,  по  количеству  членов.  Международные  неправительственные 
организации.

Порядок  создания  МО.  Членство  в  МО,  порядок  вступления  в  МО  и  выхода  из  нее. 
Прекращение и приостановление членства в МО. Исключение из МО. Прекращение МО.

Организационно-правовой  механизм  деятельности  МО.  Органы  МО  (высшие, 
исполнительные,  юридические,  комитеты  и  комиссии  по  специальным  вопросам),  порядок  их 
формирования и деятельности. Функции органов МО. Бюджет МО. Флаг и эмблема МО.

ООН.  История создания.  Устав  ООН как  универсальный МД.  Цели и  принципы ООН. 
Система ООН. Главные органы ООН (Генеральная Ассамблея,  Совет Безопасности,  ЭКОСОС, 
МС, Совет по опеке. Секретариат) и их функции. Главные, постоянные и процедурные комитеты; 
вспомогательные органы; специализированные учреждения. Членство в ООН. Порядок приема в 
члены ООН и  исключения  из  ООН.  Вооруженные  силы ООН.  Миротворческие  миссии  ООН. 
Персонал ООН.

Региональные МО. ОБСЕ, Совет Европы, Европейский Союз, Лига арабских государств, 
Организация  африканского  единства,  Организация  американских  государств,  НАТО:  цели  их 
создания, компетенция, главные органы, членство. Персонал.



Международные  конференции:  понятие,  порядок  и  цели  проведения,  участники. 
Юридическая  сила  решений.  Виды  конференций.  Рабочие  и  официальные  языки.  Роль 
международных конференций в современном МП.
Содержание практических занятий:

1. Право международных организаций: понятие, источники и виды. 
2. Компетенция, полномочия, функции международной организации.
3. Организация Объединенных Наций: Устав, цели, принципы, членство.
4. Система органов ООН. Специализированные учреждения ООН.
5. Региональные международные организации.

Самостоятельная работа обучающихся:
1. Безопасности, ЭКОСОС, МС, Совет по опеке. Секретариат) и их функции.
2.  Порядок  приема  в  члены  ООН  и  исключения  из  ООН.  Вооруженные  силы  ООН. 

Миротворческие миссии ООН. Персонал ООН.
3.  Международные  конференции:  понятие,  порядок  и  цели  проведения,  участники. 

Юридическая сила решений

Тема 12. Международное гуманитарное право
Содержание лекционного курса:

Необходимость  международно-правовой  регламентации  ведения  войны.  Понятие  и 
сущность  международного  гуманитарного  права.  Право,  действующее  в  период  вооруженных 
конфликтов.  Понятие  вооруженного  конфликта.  Вооруженные  конфликты  международного  и 
немеждународного характера. Гаагское и Женевское право.  Гаагские конвенции 1899г. и 1907г. 
Женевские конвенции 1949г. и Дополнительные протоколы 1977г. Начало войны и его правовые 
последствия.  Объявление  войны.  Театр  войны.  Участники  военных  действий.  Комбатанты  и 
некомбатанты. Правовой режим военнопленных. Представители международных организаций.

Средства  и  методы  ведения  войны.  Запрещенные  средства  ведения  военных  действий. 
Защита прав личности во время вооруженного конфликта. Международно-правовая защита жертв 
войны.  Военнопленные,  раненые  и  больные,  лица,  потерпевшие  кораблекрушение,  из  состава 
вооруженных сил на море, гражданское население. Международно-правовая защита культурных 
ценностей. Нейтралитет в войне. Постоянно нейтральные государства, нейтральные государства в 
данной  войне,  другие  невоюющие  государства.  Права  и  обязанности  нейтральных государств. 
Международно-правовая  регламентация  окончания  военных  действий  и  состояния  войны. 
Правовые последствия окончания войны.
Содержание практических занятий:

1. Понятие и источники международного гуманитарного права. 
2. Международно-правовые вопросы гражданства.
3. Правовое положение иностранцев.
4. Право убежища и правовое положение беженцев.
5. Международное право в условиях вооруженных конфликтов. 
6. Международные органы по защите прав человека.

Самостоятельная работа обучающихся:
1. Нейтралитет в войне.
2. Правовые последствия окончания войны.

Тема 13. Международное уголовное право.
Содержание лекционного курса:

Понятие  международно-правовой  борьбы  с  преступностью.  Ее  особенности  и  формы. 
Юрисдикция государства и компетенция его органов в борьбе с преступностью. Двусторонние 
договоры  о  правовой  помощи.  Региональное  сотрудничество  в  борьбе  с  преступностью. 
Многосторонние соглашения. Женевская конференция по борьбе с рабством 1956г. Конвенция о 
предупреждении преступлений геноцида и наказании за него 1948г. Международная конвенция о 
ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965г. Международно-правовое сотрудничество в 
борьбе  с  незаконным  оборотом  наркотиков.  Гаагская  конвенция  по  опиуму  1912г.  Единая 
конвенция о наркотических средствах 1961г. Венская конвенция о психотропных веществах 1971г. 
Борьба  с  международным  терроризмом.  Понятие  терроризма.  Система  и  принципы 
международного  сотрудничества  в  борьбе  с  терроризмом.  Декларация  о  мерах  по  ликвидации 
международного  терроризма  1994г.  Международные  органы  по  борьбе  с  преступностью. 



Комиссия ЭКОСОС по предупреждению преступности и   уголовному правосудию.  Конгрессы 
ООН  по  предупреждению  преступности  и  обращению  с  правонарушителями.  Международная 
организация уголовной полиции (Интерпол).
Содержание практических занятий:

1. Понятие международно-правовой борьбы с преступностью. Ее особенности и формы.
2.  Юрисдикция  государства  и  компетенция  его  органов  в  борьбе  с  преступностью. 

Основные международно-правовые соглашения в области борьбы с преступностью.
3.  Борьба  с  международным  терроризмом.  Понятие  терроризма.  Система  и  принципы 

международного сотрудничества в борьбе с терроризмом.
Самостоятельная работа обучающихся:

1. Международные органы по борьбе с преступностью.
2. Выдача преступников (экстрадиция). Обязательность выдачи. Основания для отказа 

в выдаче преступников.
3. Понятие терроризма. Система и принципы международного сотрудничества в 

борьбе с терроризмом. 
4. Декларация о мерах по ликвидации международного терроризма 1994г.

Тема 14. Право международной безопасности.
Содержание лекционного курса:

Понятие  и  уровни  международной  безопасности:  всемирная  (всеобщая)  безопасность, 
региональная  безопасность.  Международно-правовые  средства  обеспечения  безопасности. 
Международные организации как гаранты международной безопасности. Система поддержания 
мира и безопасности по Уставу ООН. Понятие агрессии. Действия Совета Безопасности ООН в 
случае угрозы миру, нарушений мира и актов агрессии. Операции ООН по поддержанию мира. 
Многонациональные  силы  вне  рамок  ООН.  Соотношение  региональной  и  всемирной 
безопасности.  Декларация о совершенствовании сотрудничества между ООН и региональными 
соглашениями или органами в области поддержания международного мира и безопасности от 9 
декабря  1994г.  Концепция  коллективной  безопасности.  Группы  военных  наблюдателей  и 
Коллективные  Силы  СНГ.  Североатлантический  пакт  1949г.  Разоружение  и  ограничение 
вооружений. Запрещение ядерного оружия и оружия массового уничтожения.

Содержание практических занятий:
1. Понятие и источники права международной безопасности. 
2. Общая характеристика международных средств обеспечения безопасности. 
3. Коллективная безопасность. 
4. Разоружение и ограничение вооружения. 
5. Меры укрепления доверия, международный контроль.

Самостоятельная работа обучающихся:
1.  Декларация  о  совершенствовании  сотрудничества  между  ООН  и  региональными 

соглашениями или органами в области поддержания международного мира и безопасности от 9 
декабря 1994г

2. Запрещение  ядерного оружия и оружия массового уничтожения.

Тема 15. Территория и население в международном праве.
Содержание лекционного курса:

Понятие,  значение  и  виды  территорий  в  международном  праве.  Государственная 
территория, территория с международным режимом и территория со смешанным режимом.

Государственная территория: ее состав и юридическая природа. Принцип территориальной 
целостности, нерушимости государственных границ и территориального верховенства. Принципы 
разграничения государственной территории. Концессионные соглашения.

Государственные  границы:  понятие,  юридическое  значение,  порядок  установления. 
Делимитация и демаркация государственных границ. Особенности установления водных, морских 
и воздушных государственных границ. Исторически сложившиеся границы. Правовые основания 
и способы изменения государственных границ. Территориальные (приграничные и иные) споры 
между государствами и правовые способы их урегулирования.



Территория  со  смешанным  режимом:  понятие  и  принципы  использования. 
Исключительная  экономическая  зона  и  континентальный  шельф:  международно-правовое 
регулирование правового режима.

Территория с международно-правовым режимом: космическое пространство и небесные 
тела, открытое море и воздушное пространство над ним, международный район морского дна, 
Антарктика. Договор об Антарктике 1959г.

Правовой  режим  Арктики.  Арктические  секторы  и  порядок  их  установления.  Права  и 
обязанности государств приарктических секторов. Правовой режим Северного морского пути.

Международные  реки.  Порядок  международно-правовой  регламентации  их  статуса. 
Судоходство по международным рекам. Режим Дуная.

Демилитаризованные  и  нейтральные  территории.  Безъядерные  зоны.  Цели  их 
установления и правовой статус.

Понятие населения и гражданства в международном праве. Основные виды режимов для 
иностранцев. Порядок въезда и выезда.
Содержание практических занятий:

1. Понятие, значение и виды территорий в международном праве.
2. Государственная территория: ее состав и юридическая природа
3.  Государственные  границы:  понятие,  юридическое  значение,  порядок  установления. 

Делимитация и демаркация государственных границ.
4. Территория со смешанным режимом: понятие и принципы использования. 
5. Территория с международно-правовым режимом: космическое пространство и небесные 

тела, открытое море и воздушное пространство над ним, международный район морского дна, 
Антарктика. 
Самостоятельная работа обучающихся:

1. Судоходство по международным рекам. Режим Дуная.
2. Договор об Антарктике 1959г.
3.  Демилитаризованные  и  нейтральные  территории.  Безъядерные  зоны.  Цели  их 

установления и правовой статус.

Тема 16. Международное морское право.
Содержание лекционного курса:

Понятие,  принципы  и  источники  международного  морского  права.  Кодификация 
международного морского права. Конференция ООН по морскому праву. Женевские конвенции 
ООН по морскому праву 1958г. конвенция ООН по морскому праву 1982г.

Правовой статус территориального моря, воздушного пространства над территориальным 
морем, недр и дна территориального моря. Границы территориального моря: ширина, внешняя 
граница, нормальная исходная линия, прямые исходные линии.

Понятие внутренних вод. Исторические воды. Правовой режим морского порта.
Мирный  проход  в  территориальном  море:  право  мирного  прохода,  понятие  мирного 

прохода,  законы и правила прибрежного государства относительно мирного прохода.  Морские 
коридоры и схемы разделения движения в территориальном море. Обязанности и права защиты 
прибрежного государства.

Прилежащая зона: понятие, правовой режим, права прибрежного государства.
Проливы,  используемые для  международного судоходства.  Право транзитного прохода. 

Обязанности судов и летательных аппаратов во время транзитного прохода. Законы и правила 
граничащих с проливом государств. Мирный проход.

Государства-архипелаги: понятие и права. Архипелажные исходные линии. Традиционные 
права  на  рыболовство  и  существующие  подводные  кабели.  Право  мирного  прохода.  Право 
архипелажного прохода по морским коридорам.

Исключительная  экономическая  зона:  понятие,  особый  правовой  режим.  Права, 
юрисдикция и обязанности прибрежного государства.  Ширина исключительной экономической 
зоны.  Права  и  обязанности  других  государств  в  исключительной  экономической  зоне. 
Искусственные  острова  и  сооружения  в  исключительной  экономической  зоне.  Сохранение  и 
использование живых ресурсов.

Понятие  континентального шельфа.  Права  на  него  прибрежного государства.  Правовой 
статус покрывающих вод и воздушного пространства. Искусственные острова, подводные кабели 
и трубопроводы.



Понятие открытого моря. Свобода открытого моря. Резервирование открытого моря для 
мирных целей. Право судоходства. Национальность и статус судов в открытом море, обязанности 
государства флага, иммунитет судов. Право на осмотр, право преследования по горячим следам. 
Сохранение живых ресурсов открытого моря и управление ими.

Замкнутые  или  полузамкнутые  моря:  понятие,  правовой  режим,  сотрудничество 
государств.

Право государств, не имеющих выхода к морю, на доступ к морю и на свободу транзита.
Международный  район  морского  дна  (Район):  его  понятие  и  правовой  режим.  Общее 

наследие человечества. Правовой статус ресурсов Района. Согласование деятельности в Районе. 
Права  и  правомерные  интересы  прибрежных  государств.  Морские  научные  исследования  и 
освоение ресурсов Района. Международный орган по морскому дну (Орган): характер и основные 
принципы.

Конвенция  о  режиме  проливов  от  20  июля  1936г.  Правовой  режим  Черноморских 
проливов.  Статус  военных  и  торговых  судов.  Режим  транзитного  прохода.  Международные 
каналы: понятие, правовой режим. Конвенция относительно свободного плавания по Суэцкому 
каналу от 29 октября 1888г. Договор о Панамском канале от 7 сентября 1977г.

Международные  морские  организации:  ИМО,  Международная  океанографическая 
комиссия ЮНЕСКО, Комитет по судоходству, Международная организация морской спутниковой 
связи (ИНМАРСАТ). Их цели и функции.
Содержание практических занятий:

1. Понятие и источники. 
2. Внутренние морские воды, открытое море.  
3. Территориальное море. 
4. Международные проливы.
5. Исключительная экономическая зона. 
6. Континентальный шельф.
7. Международные морские организации.

Самостоятельная работа обучающихся:
1. Государства-архипелаги: понятие и права. Архипелажные исходные линии.
2. Права и обязанности других государств в исключительной экономической зоне.
3. Право на осмотр, право преследования по горячим следам.
4. Замкнутые или полузамкнутые моря: понятие, правовой режим, сотрудничество 

государств.
5. Международный район морского дна (Район): его понятие и правовой режим. Общее 

наследие человечества.

Тема 17. Международное воздушное право.
Содержание лекционного курса:

История  возникновения  и  развития  международного  воздушного  права.  Суверенитет 
государства над своим воздушным пространством. Понятие международного воздушного права. 
Источники  международного  воздушного  права  (Чикагская  конвенция  о  международной 
гражданской  авиации  1944г.,  Варшавская  конвенция  для  унификации  некоторых  правил, 
касающихся международных воздушных перевозок 1929г., Гаагский протокол к ней 1955г. и др.). 
Стандарты,  рекомендуемая  практика,  процедуры  Совета  ИКАО.  Меры  воздушного  доверия, 
выработанные на Стокгольмской конференции 1986г. Договор по открытому небу 1992г.

Принципы международного воздушного права: исключительного и полного суверенитета 
государства  над  воздушным  пространством;  свободы  полетов  в  открытом  воздушном 
пространстве;  обеспечения  безопасности  международной  гражданской  авиации.  Маршруты 
обслуживания  воздушного  движения  (ОВД).  Борьба  с  преступными  актами,  угрожающими 
безопасности гражданской авиации.

Полеты  на  государственной  территории.   Регулярные  и  нерегулярные  международные 
воздушные  сообщения.  Предписанные  маршруты.  Временные  ограничения  полетов  над 
территорией государства.

Полеты  над  открытым  морем,  архипелажными  водами  и  международными  проливами. 
Международные воздушные трассы. Контролируемые аэродромные зоны. Опасные зоны и зоны 
ограниченного режима полетов.
Содержание практических занятий:



1. Понятие и источники.
2. Принципы международного воздушного права. 
3. Международные полеты и режим воздушного пространства.
4. Регулирование международных полетов над государственной территорией. 
5. Правила полетов в международном воздушном пространстве

Самостоятельная работа обучающихся:
1. Маршруты обслуживания воздушного движения (ОВД).
2.  Борьба  с  актами  незаконного  вмешательства  в  деятельность  гражданской  авиации. 

Гаагская конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов 1970г.
3. Монреальская конвенция 1971 г.
4. Европейская конференция гражданской авиации (ЕКАК).

Тема 18. Международное космическое право.
Содержание лекционного курса:

Понятие  и  основные  источники  международного  космического  права.  Субъекты 
космического  права.  Договор  о  принципах  деятельности  государств  по  исследованию  и 
использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела от 27 января 
1967г.

Международно-правовой режим космического пространства и небесных тел. Специальные 
принципы  космического  права:  свобода  исследования  и  использования  космического 
пространства;  запрет  национального  присвоения;  мирное  использование  космического 
пространства; ненанесение ущерба космическому пространству, небесным телам; сотрудничество 
в исследовании и использовании космического пространства и небесных тел.

Деятельность государств по исследованию и использованию небесных тел. Соглашение о 
деятельности государств на Луне и других небесных телах от 18 декабря 1979г.

Международно-правовой  режим космических  объектов  и  правовой  статус  космонавтов. 
Понятие космического объекта, регистрация космических объектов, право собственности на них. 
Конвенция о регистрации объектов, запускаемых в космическое пространство от 14 января 1975г. 
Права  и  обязанности  государств  по  спасанию  и  возвращению  космонавтов  и  космических 
объектов.   Соглашение  о  спасании  космонавтов,  возвращении  космонавтов  и  возвращении 
объектов, запущенных в космическое пространство от 22 апреля 1968г.

Основания  международно-правовой  ответственности  за  космическую  деятельность. 
Абсолютная ответственность государств за правомерную космическую деятельность. Конвенция о 
международной ответственности за ущерб, причиненный космическими объектами от 29 марта 
1972г.

Виды  международно-правового  сотрудничества  государств  по  исследованию  и 
использованию  космического  пространства  и  небесных  тел.  Использование  государствами 
искусственных  спутников  Земли  для  международного  непосредственного  телевизионного 
вещания,  дистанционное  зондирование  Земли  из  космоса,  использование  ядерных  источников 
энергии в космическом пространстве.
Содержание практических занятий:

1. Понятие и источники
2. Правовой режим космического пространства и небесных тел.
3. Режим эксплуатации природных ресурсов Луны и других небесных тел.
4. Правовые формы сотрудничества государств в космосе.

Самостоятельная работа обучающихся:
1. Основания международно-правовой ответственности за космическую деятельность.
2.  Конвенция о международной ответственности за  ущерб,  причиненный космическими 

объектами от 29 марта 1972г.
3.  Права  и  обязанности  государств  по  спасанию  и  возвращению  космонавтов  и 

космических объектов.  



4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1. ОСНОВНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА:
1. Скаридов, А. С., Международное право : учебник / А. С. Скаридов. - Москва : Юстиция, 

2023. - 579 с. - ISBN 978-5-406-10566-5. - URL: https://book.ru/book/945983. - Текст : электронный.
2. Чернявский, А. Г., Международное право : учебник / А. Г. Чернявский, Н. А. Синяева, Д. 

И.  Самодуров.  -  Москва  :  Юстиция,  2020.  -  535  с.  -  ISBN  978-5-4365-3789-4.  -  URL: 
https://book.ru/book/935108. - Текст : электронный.

3. Шумилов, В. М., Международное право : учебник / В. М. Шумилов. - Москва : Юстиция, 
2020. - 528 с. - ISBN 978-5-4365-3342-1. - URL: https://book.ru/book/932084. - Текст : электронный.

4.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА:
1. Богатырев, В. В., Право международной безопасности: учебник / В. В. Богатырев, Р. А.  

Каламкарян.  -  Москва  :  Русайнс,  2022.  -  250  с.  -  ISBN  978-5-466-00818-0.  -  URL: 
https://book.ru/book/945142. - Текст : электронный.

2. Винникова, Р. В., Международное право: учебное пособие / Р. В. Винникова. - Москва: 
КноРус,  2021.  -  205  с.  -  ISBN 978-5-4365-5042-8.  -  URL:  https://book.ru/book/939237.  -  Текст  : 
электронный.

3. Лазутин, Л. А., Международное право : учебник / Л. А. Лазутин, В. Я. Суворова, И. В. 
Фёдоров,; под ред. Л. А. Лазутина, В. Я. Суворовой, И. В. Федорова. - Москва: Юстиция, 2021. - 
400 с. - ISBN 978-5-4365-5041-1. - URL: https://book.ru/book/936645. - Текст : электронный.

4. Оськина, И. Ю., Международное уголовное право: учебное пособие / И. Ю. Оськина, А. 
А.  Лупу.  -  Москва  :  КноРус,  2021.  -  380  с.  -  ISBN  978-5-406-08135-8.  -  URL: 
https://book.ru/book/939415. - Текст : электронный.

5. Чернявский, А. Г., Международное гуманитарное право: учебник / А. Г. Чернявский, Н. А. 
Синяева, Д. И. Самодуров. - Москва : КноРус, 2022. - 450 с. - ISBN 978-5-406-08854-8. - URL:  
https://book.ru/book/941745. - Текст : электронный.

4.3СОСТАВ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА

1. Microsoft Windows 7 Pro 
2. Office 2007 Standard 
3. Moodle 3.8. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ И 
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 
типа,  курсового  проектирования  (выполнения  курсовых  работ),  групповых  и  индивидуальных 
консультаций,  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации  -  укомплектована 
специализированной  мебелью,  отвечающей  всем  установленным  нормам  и  требованиям; 
техническими  средствами  обучения,  в  том  числе  наборами  демонстрационного  оборудования, 
служащими  для  представления  учебной  информации  большой  аудитории  (мультимедийное 
оборудование), рабочее место преподавателя.

2.  Библиотека:  читальный зал аудитория укомплектована специализированной мебелью; 
оснащена компьютерной техникой (7 единиц) с возможностью подключения к сети Интернет и 
обеспечения  доступа  в  электронно-информационную  образовательную  среду  Горского  ГАУ; 
электронно-библиотечные системы «Лань»,  BOOK.ru, НЭБ, базам данных: справочной правовой 
системе Гарант.

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА



6.1 Перечень вопросов к экзамену. 
1.Понятие  международного  права.  Его  особенности,  признаки,  функции,  социальное 

назначение.
2.Основные черты современного международного права. Кодификация МП.
3.Особенности  нормообразования  в  международном  праве.  Понятие,  виды,  черты 

международно-правовых норм.
4.Соотношение международного  и внутригосударственного права.
5.Источники современного международного права. Их характеристика.
6.Понятие, виды принципов международного права. Основные принципы международного 

права, их значение.
7.Содержание основных принципов современного международного права. Их функции.
8.Субъекты МП. Понятие, виды, особенности международной правосубъектности. Вопрос 

о международной правосубъектности индивидов и компаний.
9.Виды и формы признания государств и правительств. Что такое  признание де-юре и де-

факто, каково их значение и правовые последствия? Признание других субъектов  современного 
международного права.

10.Правопреемство государств.
11.Специальная  и  ограниченная  правосубъектность  международных 

межправительственных  организаций.  В  чем  ее  содержание?  Какие  организации  являются 
субъектами международного права?

12.Порядок приема государств в ООН и  в специализированные учреждения ООН. Вопрос 
о добровольном выходе из ООН и исключении из ООН. Финансовые обязательства государств 
перед ООН.

13.Генеральная Ассамблея ООН. Кто в ней участвует? Когда она созывается? Каковы ее 
функции?  Порядок  голосования  и  принятия  решений?  Главные  комитеты  ГА  ООН. 
Вспомогательные органы ГА ООН Что такое официальные и рабочие языки ГА ООН? Являются 
ли резолюции ГА ООН  источниками МП? Что такое специальные и чрезвычайные сессии ГА 
ООН, когда они созываются?

14.Совет  Безопасности  ООН.  Его  состав,  функции,  порядок  голосования   и  принятия 
решений. Рабочие языки. Официальные языки. Что такое право вето?

15.Экономический  и социальный совет ООН, его состав, функции, рабочие и официальные 
языки.

16.Состав  и  функции  Международного  Суда  ООН.  Как  он  образуется?  Чем 
руководствуется  при  вынесении  решений?  Что  такое  факультативная  юрисдикция 
Международного  Суда?  Правовое  положение   членов  Международного  Суда,  их  права  и 
привилегии. Рабочие языки.

17.Что такое официальные и рабочие языки различных органов ООН?
18.Порядок  формирования  Вооруженных  Сил  ООН.  Состав  военно-штабного  комитета. 

Кому подчиняются ВС ООН  и Военно-штабной комитет?
19.Специализированные учреждения ООН, их правовой статус, функции, связь с ООН.
20.Международная примирительная процедура. Что такое добрые услуги, посредничество, 

следственные и согласительные комиссии? Какие другие виды примирительной процедуры Вы 
знаете?

21.Международные  третейские  суды  (арбитраж).  Порядок  их  формирования  и 
деятельности.

22.Понятие международных конференций, порядок их работы, принятия решений. Какое 
количество  голосов  необходимо  для  принятия  решения.  Что  такое  консенсус?  Рабочие  и 
официальные языки конференций

23.Основания международно-правовой ответственности субъектов МП.
24.Формы международно-правовой  ответственности государств.
25.Международно-правовая ответственность за преступления против мира и человечества, 

за  военные  преступления.  Выдача  военных  преступников.  Неприменение  срока  давности  к 
военным преступникам и преступлениям против человечества

26.Международная борьба с геноцидом. Дайте определение термину «геноцид», раскройте 
его содержание.



27.Международное  сотрудничество  в  сфере  борьбы  с  преступлениями  международного 
характера.  Выдача  преступников.  Преступления,  влекущие  выдачу.  Правовые  основания  и 
последствия выдачи или отказа в выдаче

28.Борьба  с  незаконным  захватом  воздушных  судов  и  другими  незаконными  актами, 
направленными  против  безопасности  гражданской  авиации.  Ответственность  и  выдача  лиц, 
захватывающих самолеты.

29.Правовой статус и правовые режимы территорий с точки зрения международного права.
30.Порядок установления государственных границ. Что такое делимитация, демаркация? 

Где происходит государственная граница по рекам, озерам, морям, в воздушном пространстве?
31.Правовой  статус  Антарктики.  В  чем  заключается  проблема  территориальных 

притязаний в Антарктике и каковы пути ее разрешения?
32.Что  такое  международные  реки?  Каков  их  правовой  режим?  Кто  и  как  его 

устанавливает? Какие международные реки вы знаете? Правовой режим Дуная.
33.Режим  воздушного  пространства  над  государственной  территорией,  над  открытым 

морем,  над  Антарктикой.  Где  проходят  границы  государственного  воздушного  пространства? 
Проблема  установления  границы  между  государственным  воздушным  пространством  и 
космическим пространством.

34.Международно-правовая  регламентация  вопросов  гражданства,  двухгражданства, 
безгражданства.  Способы приобретения,  изменения,  утраты гражданства.  Какая разница между 
гражданством  и  подданством?  Что  такое  оптация?  Что  такое  двойное  гражданство,  как  оно 
возникает? Каков правовой статус лиц с двойным гражданством? Меры по ликвидации двойного 
гражданства. Что такое безгражданство, как оно возникает? Правовой статус апатридов.

35.Правовой статус иностранцев. Правовые режимы для иностранцев. Порядок въезда и 
выезда иностранцев. Виды виз. Безвизовый въезд.

36.Право  убежища.  Территориальное,  дипломатическое  убежище.  Правила 
предоставления.

37.Порядок и стадии заключения международных договоров.  Что такое парафирование, 
каково его значение? Что такое альтернат?

38.Виды международных договоров. Форма  и структура международного договора. Языки 
договоров. Оговорки к международным договорам, их правовое значение.

39.Принцип pacta sunt servanda. Его содержание и значение.
40.Способы  вступления  в  силу  международных  договоров.  Регистрация  договоров, 

последствия их нерегистрации. Ратификация двухсторонних и многосторонних договоров.
41.Основания и последствия недействительности  международных договоров.
42.Прекращения действия международного договора. Что такое денонсация? Возможно ли 

досрочное прекращение действия договора? Что такое clausula rebus sic standibus?
43.Пролонгация  и  денонсация  международных  договоров.  Как  они  производятся?  Как 

осуществляется автоматическая пролонгация?
44.Депозитарий международного договора и его функции.
45.Виды толкования международных договоров.
46.Структура  и  функции  ведомства  иностранных  дел.  Его  название  в  различных 

государствах (РФ, США, Великобритании и др.)
47.Виды, функции, структура, состав дипломатического представительства. Обязанности 

дипломатов  в  отношении  страны  пребывания.  Вопрос  о  численном  составе  сотрудников 
дипломатического представительства.

48.Состав  и  значение  дипломатического  корпуса.  Что  такое  дипломатический корпус  в 
широком и в узком смысле? Дуайен и его функции.

49.Дипломатические и консульские иммунитеты и привилегии.
50.Порядок  назначения  и  отозвания  дипломатических  представителей.  Агреман, 

верительные и отзывные грамоты.
51.Ранги дипломатических работников. Классы дипломатических представителей.
52.Порядок  назначения,  функции,  правовое  положение  военных  атташе.  Какие  виды 

специальных атташе Вы знаете?
53.Правовое положение дипломатических курьеров и дипломатической почты.
54.Значение и содержание иммунитета дипломатического персонала посольств и миссий. 

Перечислите лиц, пользующихся таким иммунитетом.



55.Иммунитет административно-технического  и обслуживающего персонала посольств и 
миссий. Перечислите лиц, пользующихся этим иммунитетом.

56.Чем  отличается  правовое  положение  и  функции  консульства  от  функций 
дипломатического представительства? Виды и функции консульских представительств. Что такое 
консульские отделы в посольствах и миссиях, чем они отличаются от отдельных консульств?

57.Иммунитет  консульства  как  учреждения,  его  содержание,  значение.  Чем  отличается 
консульский иммунитет от дипломатического?

58.Порядок назначения и отзыва консулов. Что такое консульский патент и экзекватура, 
кто их выдает,  каково их значение? Что такое консульский округ,  кто его устанавливает? Что 
такое почетные консулы? Консульские звания.

59.Иммунитеты  работников  консульских  учреждений.  Какие  категории  работников 
консульств Вы знаете?

60.Что такое консульский корпус в широком  и узком смысле? Кто в него входит? Кто 
такой дуайен?

61.Объявление лица « персоной нон грата» и его правовые последствия.
62.Понятие,  система,  принципы  права  международной  безопасности.  Источники  права 

международной безопасности.
63.Содержание и значение Договора о запрещении ядерных испытаний в трех средах 1963 

г. Договор о полном запрещении ядерных испытаний 1996 г.
64.Содержание  и  значение  Договора  о  нераспространении  ядерного  оружия  1968  г.  и 

Договора о запрещении размещения на дне морей и океанов и в его недрах ядерного оружия и 
других видов оружия массового уничтожения 1971 г.

65.Основные  принципы  деятельности  государств  по  исследованию  и  использованию 
космического пространства.

66.Источники международного космического права.
67.Режим  воздушного  пространства.  Правила  полетов  в  воздушном  пространстве 

государств и в международном воздушном пространстве.
68.Принципы и источники международного морского права.
69.Что такое внутренние морские воды и каков их правовой режим? Что в них входит? Что 

такое «исторические воды»? Правовой режим залива Петра Великого.
70.Открытые и закрытые морские порты. Порядок уведомления иностранных государств об 

открытии или закрытии портов. Правила доступа иностранных судов в морские порты. Правое 
положение иностранных судов и их экипажей во внутренних морских водах и портах.

71.Правовой статус и правовой режим территориального моря. 
72.Сравнение  правовых  режимов  внутренних  морских  вод  и  территориального  моря. 

Прилежащая морская зона. Ее понятие, ширина, виды, правовой режим.
73.Правовой  режим  исключительной  экономической  зоны.  Что  такое  ИЭЗ?  Какова  ее 

ширина и как она исчисляется? Какими правами обладает в этой зоне прибрежное государство и 
другие государства?

74.Что такое континентальный шельф? Как определяются его границы? Каков его правовой 
статус и правовой режим?

75.Международно-правовой  режим  открытого  моря.  Понятие  и  содержание  принципа 
свободы  открытого  моря.  Принцип  исключительной  юрисдикции  государства  флага  судна  и 
общепринятые изъятия из него.

76.Правовой  режим  проливов,  используемых  для  международного  судоходства  (общая 
характеристика). Правовой режим Черноморских проливов.

77.Правовой режим международных каналов.
78.Понятие международного экономического права. Его принципы и источники.
79.Специальные  принципы  и  источники  международного  экологического  права. 

Многосторонние конвенции по охране окружающей среды.
80.Международно-правовая  защита  прав  человека.  Анализ  основных  международных 

документов. Их значение.
81.Понятие, принципы и источники международного гуманитарного права.
82.Виды  нейтралитета  во  время  войны.  Обязанности  нейтральных  государств.  Статус 

державы-покровительницы.
83.Правовое положение представителей воюющих сторон. Комбатанты. Некомбатанты.
84.Защита жертв войны. Режим военнопленных.



85.Правила  ведения  войны.  Начало  войны.  Окончание  войны.  Правовые  последствия 
окончания войны. Какими правовыми актами оно оформляется? В чем разница между актом о 
капитуляции, актом о прекращении войны, мирным договором?

6.2 Тестовые задания для диагностической работы.

1. Система международного права - это:
А  -  целостная  правовая  система,  включающая  в  себя  правовые  системы  государств, 

политические и дипломатические договоренности по международным правоотношениям;
B  -  международно-правовые  обычаи  и  договоренности,  принятые  международным 

законодательством и исполняемые субъектами международных отношений;
C  -  совокупность  взаимосвязанных  отраслей  международного  права,  объединенных 

общими принципами,  а  также имеющих свои принципы и подразделяющихся на  институты и 
подотрасли, состоящие из действующих норм международного права, регулирующих отношения 
между его субъектами;

2. Объектом международно-правого регулирования являются:
А  -  правоотношения  между  международными  межправительственными  и 

неправительственными организациями, цивилизованными государствами, нациями и народами;
B  -  публичные  (межвластные)  отношения  субъектов  международного  права  по  поводу 

материальных и нематериальных благ, действий и воздержаний от действий;
C - отношения между субъектами, осуществляющими дипломатические и экономические 

связи.

3. Субъекты в международном праве - это:
А  -  индивиды,  транснациональные  корпорации,  межправительственные  и 

неправительственные организации;
B - суверенные государства, нации и народы, борющиеся за создание самостоятельного 

государства,  международные  организации,  государствоподобные  образования,  индивиды, 
транснациональные корпорации, межправительственные и неправительственные организации;

C - суверенные государства, нации и народы, борющиеся за создание самостоятельного 
государства, международные организации, государствоподобные образования.

4. Виды норм международного права:
А  -  нормы  дипломатического  этикета,  обыкновения,  резолюции  международных 

конференций и организаций;
B  -  Jus  cogens,  универсальные,  партикулярные,  диспозитивные,  императивные, 

договорные, обычно-правовые нормы;
C  -  административные,  уголовные,  гражданско-правовые,  процессуальные,  но 

осложненные иностранным элементом.

5. Основные принципы международного права:
А - принцип суверенного равенства государств, принцип невмешательства во внутренние 

дела,  принцип  равенства  и  самоопределения  народов,  принцип  территориальной  целостности 
государств,  принцип  уважения  прав  человека  и  основных  свобод,  принцип  сотрудничества 
государств;

B  -  принцип  исключительного  и  полного  суверенитета  государств  над  их  воздушным 
пространством,  принцип  свободы  полетов  в  открытом  воздушном  пространстве,  принцип 
обеспечения  безопасности  международной  гражданской  авиации,  принцип  недискриминации, 
принцип  наиболее  благоприятствуемой  нации  (режим  наибольшего  благоприятствования), 
национальный режим, принцип взаимной выгоды, преференциальный режим;

C - принцип суверенного равенства государств, принцип невмешательства во внутренние 
дела, принцип равенства и самоопределения народов, принцип неприменения силы или угрозы 
силой,  принцип  мирного  урегулирования  споров,  принцип  нерушимости  границ,  принцип 
территориальной целостности государств, принцип уважения прав человека и основных свобод, 
принцип  сотрудничества  государств,  принцип  добросовестного  выполнения  международных 
обязательств.



6. Наиболее авторитетные международно-правовые документы, закрепляющие основные 
принципы международного права, - это:

А  -  Устав  ООН,  Декларация  о  принципах  международного  права,  касающихся 
дружественных  отношений  и  сотрудничества  между  государствами  в  соответствии  с  Уставом 
ООН 1970 г., Декларация принципов 1975 г.;

B  -  Статут  Международного  суда  ООН,  Всеобщая  декларация  прав  человека  1948  г., 
Декларация  о  предоставлении  независимости  колониальным  странам  и  народам  1960  г., 
Парижская хартия для Новой Европы 1990 г.;

C  -  Статут  Международного  суда  ООН,  Венская  конвенция  о  праве  международных 
договоров 1969 г., Парижская хартия для Новой Европы 1990г., Венская декларация и Программа 
действий 1993 г.

7. Принцип территориальной целостности государств - это:
А - отказ от каких-либо территориальных притязаний в данный момент и в будущем;
B  -  запрещение  насильственного  захвата,  присоединения  или  расчленения  территории 

иностранного государства;
C - признание существующих границ, отказ от любых посягательств на эти границы, отказ 

от каких-либо территориальных притязаний в данный момент или в будущем.

8. Принцип нерушимости государственных границ:
А - признание существующих границ, отказ от любых посягательств на эти границы, отказ 

от каких-либо территориальных притязаний в данный момент и в будущем;
B  -  государственные  границы,  определенные  государствами  исторически  однажды,  не 

подлежат какому-либо изменению;
C  -  государство  самостоятельно  определяет  свои  границы,  правила  их  пересечения  и 

пограничный режим.

9. Принцип неприменения силы или угрозы силой:
А  -  все  государства  -  члены  Организации  Объединенных  Наций  разрешают  свои 

международные  споры  мирными  средствами  таким  образом,  чтобы  не  подвергать  угрозе 
международный мир, безопасность и справедливость;

B - государства воздерживаются в их международных отношениях от угрозы силой или ее 
применения как против территориальной неприкосновенности или политической независимости 
государств, так и каким-либо другим образом;

C -  прежде чем прибегнуть к  оружию, государства должны обращаться,  насколько это 
позволяют обстоятельства, к мирным средствам решения международных столкновений.

10. Международно-правовой обычай - это:
А -  сложившееся в  международной практике правило поведения,  за  которым субъекты 

международного права признают юридически обязательный характер;
B - норма международной вежливости, за которой признается юридически обязательный 

характер;
C - неписанная норма, соблюдаемая субъектами международного права и отраженная в 

неформальных источниках.

11. Классификация международных договоров:
А  -  индивидуальные,  региональные,  универсальные,  сепаратистские,  территориальные, 

ратификационные;
B - "джентльменское соглашение", письменные, двусторонние, многосторонние, открытые, 

закрытые, межправительственные, межведомственные, неправительственные, специальные;
C  -  "джентльменское  соглашение",  тайные,  всеобщие,  межконтинентальные, 

межправительственные, межведомственные, неправительственные, специальные, оговорочные.
12. Стадии заключения международных договоров:
А  -  договорная  инициатива,  составление  и  принятие  текста  договора,  установление 

аутентичности текстов договора, выражение согласия на обязательность договора;



B - выражение согласия на обязательность договора,  оговорка,  составление и принятие 
текста договора, регистрация и опубликование договора;

C  -  договорная  инициатива,  направление  оферты,  получение  акцепта,  составление  и 
принятие текста договора, установление аутентичности текстов договора, выражение согласия на 
обязательность  договора,  назначение  депозитария,  регистрация  и  опубликование  договоров, 
оговорки.

13. Стороны в международном межгосударственном договоре:
А -  физические  и  юридические  лица,  их  законные представители,  специализированные 

органы  ООН,  главы  государств  и  правительств,  министерств  и  ведомств,  международные 
должностные лица;

B  -  участвующее  в  переговорах  государство,  участвующая  в  переговорах  организации, 
договаривающееся  государство,  договаривающаяся  организация,  участник,  третье  государство, 
третья организация;

C  -  транснациональные  корпорации,  участвующее  в  переговорах  государство, 
участвующая  в  переговорах  организация,  договаривающееся  государство,  договаривающаяся 
организация,  участник,  третье  государство,  третья  организация,  международные  должностные 
лица.

14. Виды признания в международном праве:
А  -  признание  государства,  признание  правительства,  признание  авторитета 

государственного  деятеля,  признание  международного  деятеля,  признание  научной  доктрины, 
признание действия международно-правовой нормы;

B  -  признание  государства,  признание  правительства,  признание  восставшей  стороны, 
признание органов национального освобождения;

C  -  признание  претензий  государства,  признание  правоты  за  одной  из  сторон 
международного спора, дипломатическое и консульское признание.

15. Классификация современных международных организаций:
А  -  наднациональные,  межгосударственные,  неправительственные,  универсальные, 

региональные, общей компетенции, специальной компетенции, открытые, закрытые;
B - межгосударственные, неправительственные, универсальные, региональные;
C  -  политические,  экономические,  социальные,  военные,  наднациональные, 

межгосударственные, неправительственные.

16. Какие из перечисленных органов не входят в систему ООН:
А - Совет безопасности;
B - Экономический суд;
C - Всемирный почтовый союз;

17. Дипломатические представительства - это:
А - посольство, миссия посланника, миссия поверенного;
B - посольство, миссия посланника, миссия поверенного, специальная миссия и делегация 

на международных конференциях или в международных организациях;
C - посольство, специальная миссия и делегация на международных конференциях или в 

международных организациях.

18. Классы дипломатических представителей:
А - посол, посланник, поверенный;
B - генеральный консул, консул, вице-консул, консульские агенты, почетный консул;
C - посол, посланник, поверенный, консул, вице-консул.

19. Консульские представительства - это:
А - генеральное консульство, консульство, вице-консульство, консульские агентства;
B - посольство, миссия посланника, миссия поверенного;
C  -  консульский  отдел  посольства,  генеральное  консульство,  консульство,  вице-

консульство, консульские агентства.



20. Внутригосударственные Органы внешних сношений - это:
А - высшие государственные чиновники министерств и ведомств по иностранным делам;
B - высшие представительные и исполнительные органы государства: глава государства 

(единоличный или коллегиальный), правительство, ведомство иностранных дел;
C - правительственные, неправительственные.

21. Зарубежные органы внешних сношений - это:
А  -  дипломатические  представительства  (посольства,  миссии),  постоянные 

представительства  при  международных  организациях,  консульские  учреждения,  специальные 
миссии и делегации на международных конференциях или в международных органах;

B  -  правительственные  и  неправительственные  дипломатические  представительства  и 
миссии, специальные миссии и делегации;

C - дипломатические представительства, консульские учреждения.

22. Делимитация - это:
А - нанесение линии государственной границы на карту;
B - запрет на размещение военных объектов на территории государства;
C - обозначение на местности линии государственной границы;

23. Виды территорий в международном праве:
А - государственная территория, территории с международным режимом, территории со 

смешанным режимом;
B - поверхность Земного шара и космических тел, поверхности под морями и другими 

водоемами;
C  -  открытые  и  закрытые  территории,  специализированные  территории,  территории  с 

двойным режимом.

24. Виды государственной территории:
А  -  открытое  море,  находящиеся  в  пределах  государственных  границ:  сухопутная 

территория, внутренние (национальные) воды, территориальное море, а также находящиеся под 
ними недра без каких-либо ограничений по глубине и воздушное пространство над ними;

B - сухопутная территория, внутренние воды, территориальное море, а также находящиеся 
под ними недра и воздушное пространство над ними без каких-либо ограничений по глубине и 
высоте, которые государство считает принадлежащими ему;

C - находящиеся в пределах государственных границ: сухопутная территория, внутренние 
(национальные) воды, территориальное море, а также находящиеся под ними недра без каких-либо 
ограничений по глубине и воздушное пространство над ними высотой до 100-110 км.

25. Классификация морских пространств в международном праве:
А  -  внутренние  воды,  территориальное  море,  архипелажные  воды,  морские  проливы, 

открытое море;
B - искусственное море, естественные морские просторы, морские заливы, морские бухты, 

морские каналы;
C  -  океаны,  континентальные  моря,  открытые  моря,  закрытые  моря,  экономическая 

морская зона, международные моря.

26. Понятие территориального моря:
А - это морской пояс, расположенный вдоль берега, а также за пределами внутренних вод 

(у государства-архипелага - за архипелажными водами);
B - это моря и водоемы, расположенные на территории конкретного государства;
C - это моря и водоемы, расположенные на территории континента или архипелага.
27. Понятие открытого моря:
А  -  это  части  моря  шириной  до  200  морских  миль,  попадающие  под  суверенитет 

прибрежного государства;
B - это все части моря, которые не входят ни в территориальное море, ни во внутренние 

воды какого-либо государства;



C - это части моря, имеющие прямое соприкосновение с океанскими пространствами.

28. Понятие морской исключительной экономической зоны:
А  -  это  район  открытого  моря,  находящийся  за  пределами  территориального  моря  и 

прилегающий к нему, шириной до 200 морских миль от исходных линий, от которых отмеряется 
ширина территориального моря;

B - это территория морского дна, на котором прибрежное государство ведет изыскание и 
добычу полезных ископаемых;

C  -  это  территория  открытого  моря,  где  расположены  промышленные  и  другие 
добывающие объекты экономического характера.

29. Понятие континентального шельфа:
А - это дно мирового океана и недра подводных районов, отнесенные к определенному 

континенту глубиной более 200 морских миль от линии наибольшего отлива;
B  -  это  морское  дно  и  недра  подводных  районов,  простирающихся  за  пределы 

территориального  моря  на  всем  протяжении  естественного  продолжения  его  сухопутной 
территории до внешней границы подводной окраины материка или на расстояние 200 морских 
миль от исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря;

C - это территория морского дна, на котором прибрежное государство ведет изыскание и 
добычу полезных ископаемых.

30. Международные реки - это реки:
А - протекающие по территории двух и более государств;
B - протекающие по границе двух или нескольких государств;
C  -  как  протекающие  по  территории  двух  и  более  государств,  так  и  протекающие  по 

границе двух или нескольких государств.

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

ответственность, дипломатическая ответственность;
B - политическая ответственность, материальная ответственность;
C  -  политическая  ответственность,  материальная  ответственность,  дипломатическая 

ответственность, консульская ответственность.

32. Формы политической ответственности:
А - репатриация, рецепция, реституция;
B - реституция, репарация, рецепция;
C - сатисфакция, репрессалия, реторсия.

33. Классификация международных споров:
А -  по  объекту (предмету)  спора,  по  степени опасности для  международного мира,  по 

географии распространения, по числу участвующих субъектов;
B  -  по  месту  и  способу  разрешения,  по  числу  участвующих  арбитров,  по  географии 

распространения, по числу участвующих субъектов;
C - по объекту (предмету) спора, по месту и способу разрешения, по числу участвующих 

арбитров, по степени опасности для международного мира.

34. Предмет регулирования права вооруженных конфликтов:
А  -  общественные  отношения  третьих  стран,  возникающие  при  совершении  актов 

агрессии;
B  -  специфические  общественные  отношения,  складывающиеся  между  субъектами 

международного права в ходе вооруженных конфликтов;
C  -  специфические  общественные  отношения,  регулирующие  положение  победителя  и 

проигравшего вооруженный конфликт.
35. Классификация международной безопасности:
А - межгосударственная, Западная, Восточная, Североамериканская, Южноамериканская, 

Африканская, Океании;



B - космическая, ядерная, химическая, биологическая, радиационная, национальная;
C - всеобщая безопасность, региональная безопасность.

36. Мирные средства разрешения международных споров:
А  -  согласительные  комиссии,  мирные  конференции,  двусторонняя  дипломатия, 

многосторонняя дипломатия, челночная дипломатия;
B  -  переговоры,  консультации  сторон,  обследование,  примирение  (согласительная 

процедура),  добрые  услуги,  посредничество,  международный  арбитраж,  судебное 
разбирательство;

C  -  встречи  "без  галстука",  демонстрация  силы  государства  путем  передислокации 
собственных вооруженных сил к границе, превентивная дипломатия, санкции по решению Совета 
Безопасности ООН.

37. Предмет регулирования права вооруженных конфликтов:
А  -  общественные  отношения  третьих  стран,  возникающие  при  совершении  актов 

агрессии;
B  -  специфические  общественные  отношения,  складывающиеся  между  субъектами 

международного права в ходе вооруженных конфликтов;
C  -  специфические  общественные  отношения,  регулирующие  положение  победителя  и 

проигравшего вооруженный конфликт.

38. Комбатанты - это:
А  -  лица,  входящие  в  состав  вооруженных  сил  стороны,  находящейся  в  конфликте,  и 

принимающие  непосредственное  участие  в  боевых  действиях,  а  также  партизаны,  военные 
разведчики и добровольцы;

B  -  лица,  входящие  в  состав  вооруженных  сил  стороны,  находящейся  в  конфликте,  и 
принимающие непосредственное участие в боевых действиях;

C - военные шпионы, наемники, интендантский и медицинский персонал.

39. К видам преступлений против человечности относятся:
А  -  международный терроризм,  незаконный оборот  наркотиков,  рабство,  колониализм, 

экоцид, пиратство, захват заложников;
B - агрессия, угроза миру с помощью агрессии, подготовка к незаконному применению 

вооруженной силы, применение оружия массового уничтожения, пропаганда войны;
C - геноцид, апартеид, расизм и расовая дискриминация, рабство, колониализм, экоцид.

40. Под геноцидом в международном праве понимается:
А - бесчеловечные акты, совершаемые с целью установления одной расовой группы;
B - действия, направленные на уничтожение расовой группы;
C - действия, направленные на уничтожение экологических систем и объектов.

41. "Экстрадиция" - это:
А - выдача преступника другому государству;
B - согласие на исполнение дипломатом его обязанностей;
C - доступ в открытые морские порты;

42. Объект и субъект в международно-правовой регламентации положения населения:
А -  объект  -  отношения  государств  по  вопросам соблюдения  прав  человека,  субъект  - 

население определенного государства;
B  -  объект  -  международные  и  внутригосударственные  правоотношения  по  поводу 

регламентации  положения  населения  определенного  государства;  субъект  -  государство, 
международная организация, народ, борющийся за независимость;

C  -  объект-права  населения,  находящегося  на  территории  определенного  государства; 
субъект - международные правительственные и неправительственные гуманитарные организации.

43. Категории населения государства:
А - граждане, иностранцы, лица без гражданства;



B - мужское население, женское население, взрослые, подростки, дети;
C - совершеннолетние, несовершеннолетние, дееспособные, недееспособные.

44. Какие споры вправе принимать к рассмотрению Международный Суд ООН:
А - экономические споры международного государства;
B - споры между государством и гражданином;
C - политические споры между государствами;

45. Отраслевые принципы международного экономического права:
А - принцип получения наибольшей прибыли, принцип интеграции производства сложной 

техники,  принцип  наиболее  полного  и  рационального  использования  природных  богатств, 
принцип корпоративности стран одного региона;

B  -  принцип  недискриминации,  принцип  наиболее  благоприятствуемой  нации  (режим 
наибольшего  благоприятствования),  национальный  режим,  принцип  взаимной  выгоды, 
преференциальный режим;

C - принцип суверенного равенства государств, принцип невмешательства во внутренние 
дела, принцип сотрудничества государств.

46. Отраслевые принципы международного воздушного права:
А - принцип суверенного равенства государств, принцип невмешательства во внутренние 

дела, принцип сотрудничества государств, принцип добросовестного выполнения международных 
обязательств;

B - равное право всех государств на исследование и использование космоса, запрещение 
национального  присвоения  космоса,  соответствие  космической  деятельности  международному 
праву, свобода космоса для научных исследований, использование Луны и других небесных тел 
исключительно  в  мирных  целях,  международная  ответственность  государств  за  свою 
национальную космическую деятельность, международная ответственность государств за ущерб, 
причиненный космическими объектами;

C  -  принцип  исключительного  и  полного  суверенитета  государств  над  их  воздушным 
пространством,  принцип  свободы  полетов  в  открытом  воздушном  пространстве,  принцип 
обеспечения безопасности международной гражданской авиации.

47. Правовой статус воздушного судна:
А - воздушное судно обладает национальной принадлежностью, определяемой по факту 

управления им гражданами того или иного государства;
B - воздушное судно обладает национальной принадлежностью, определяемой по факту 

использования воздушного пространства того или иного государства;
C - воздушное судно обладает национальной принадлежностью, определяемой по факту 

его регистрации в том или ином государстве.

48. Правовое положение экипажа воздушного судна:
А - определяется законодательством государства - эксплуатанта (владельца) воздушного 

судна;
B - определяется законодательством государства регистрации воздушного судна;
C - вообще никак нормативно не определено.

49. Ответственность в международном воздушном праве:
А  -  ответственность  государств,  ответственность  авиаперевозчика;  ответственность  за 

ущерб, причиненный третьим лицам;
B - ответственность пассажиров, ответственность диспетчерских служб, ответственность 

международных организаций, ответственность туристских организаций;
C  -  ответственность  грузоперевозчиков,  ответственность  страховых  компаний, 

ответственность служб аэропортов.

50. Объекты и субъекты международного космического права:
А  -  объекты  -  правоотношения,  возникающие  в  связи  с  использованием  космического 

пространства,  планет  Солнечной  системы,  Луны,  искусственных  космических  объектов  и  их 



составных  частей,  правовой  статус  космических  экипажей,  правовой  режим  использования 
результатов космической деятельности; субъекты - субъекты международного публичного права;

B  -  объекты  -  правоотношения,  возникающие  в  связи  с  использованием  космического 
пространства,  планет  Солнечной  системы,  Луны,  искусственных  космических  объектов  и  их 
составных  частей,  правовой  статус  космических  экипажей,  правовой  режим  использования 
результатов  космической  деятельности;  субъекты  -  международные  и  внутригосударственные 
научно-исследовательские организации, видные ученые, обсерватории;

C - объекты - внеземные цивилизации, установление контакта с иными мирами, планеты 
солнечной системы, Луна и другие космические тела, космические летательные аппараты и их 
компоненты,  исследования  и  полученные  знания  о  Вселенной;  субъект  -  все  человечество  и 
цивилизованные формы существования внеземного разума.

51. Отраслевые принципы международного космического права:
А  -  принцип  недискриминации,  принцип  наиболее  благоприятствуемой  нации  (режим 

наибольшего  благоприятствования),  национальный  режим,  принцип  взаимной  выгоды, 
преференциальный режим;

B  -  принцип  суверенного  равенства  государств,  принцип  невмешательства,  принцип 
равенства  народов,  принцип  неприменения  силы  или  угрозы  силой,  принцип  мирного 
урегулирования споров, принцип равного права всех государств на исследование и использование 
космоса,  принцип  сотрудничества  государств,  использование  Луны  и  других  небесных  тел 
исключительно  в  мирных  целях,  принцип  добросовестного  выполнения  международных 
обязательств в области космических программ;

C - равное право всех государств на исследование и использование космоса, запрещение 
национального  присвоения  космоса,  соответствие  космической  деятельности  международному 
праву, свобода космоса для научных исследований, использование Луны и других небесных тел 
исключительно  в  мирных  целях,  международная  ответственность  государств  за  свою 
национальную  космическую  деятельность,  сотрудничество  и  взаимопомощь  государств  при 
исследовании и использовании космоса,  обязанность государств избегать вредного загрязнения 
космоса.

52. Правовой статус космических объектов:
А  -  космический  объект  обладает  юрисдикцией,  определяемой  по  факту  государства 

постройки;
B  -  космический  объект  обладает  юрисдикцией,  определяемой  по  факту  национальной 

регистрации;
C -  космический объект является общим наследием всего человечества и национальная 

юрисдикция на него не распространяется.

53. Принципы международного права окружающей среды:
А  -  национальное  использование  природных  ресурсов,  допустимость  радиоактивного 

заражения  окружающей  природной  среды  в  строго  ограниченной  местности,  защита 
экологических систем Мирового океана, запрет военного или иного враждебного использования 
средств воздействия на природную среду, обеспечение экологической безопасности;

B  -  недопустимость  нанесения  трансграничного  ущерба,  рациональное  использование 
природных ресурсов, недопустимость радиоактивного заражения окружающей природной среды, 
защита  экологических  систем  Мирового  океана,  запрет  военного  или  иного  враждебного 
использования  средств  воздействия  на  природную  среду,  обеспечение  экологической 
безопасности;

C - недопустимость нанесения ущерба, рациональное использование природных ресурсов, 
недопустимость  радиоактивного  заражения  окружающей  среды,  защита  экологических  систем 
Мирового  океана,  обеспечение  экологической  безопасности,  обеспечение  восстановления 
экоресурсов,  всеобщего  и  пропорционального  участии  государств  в  ликвидации  последствий 
трансграничных экологических катастроф.
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