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1. Темы дисциплины для самостоятельного освоения обучающимися 

Принципы и источники международного права 

Право международных договоров 
Международно-правовая ответственность 

 

 

2. План самостоятельной работы 

 

№ 

п/п 

Учебные встречи Виды 

самостоятельной 

работы 

Форма 

отчетности/ 

контроля 

Количество 

баллов 

Рекомендуемы 

бюджет 

времени на 

выполнение 

(ак.ч.) 

1 2 3 4 5 6 

 

 

 

 

1 

Понятие и предмет 

регулирования 

международного права 

подготовка  к 

практическим 

занятиям, 

проработка 

теоретического 

материала по 

конспекту лекций 

и рекомендуемой 

литературе 

Устный опрос 

на 

практическом 

занятии, 

решение 

задач, 

аналитическая 

работа 

 

 

 

 

0-25 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

2 

Субъекты международного 

права 

подготовка  к 

практическим 

занятиям, 

проработка 

теоретического 

материала по 

конспекту лекций 

и рекомендуемой 

литературе 

Устный опрос 

на 

практическом 

занятии, 

решение 

задач, 

аналитическая 

работа 

 

 

 

 

0-25 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

3 

Право внешних сношений подготовка  к 

практическим 

занятиям, 

проработка 

теоретического 

материала по 

конспекту лекций 

и рекомендуемой 

литературе 

Устный опрос 

на 

практическом 

занятии, 

решение 

задач, 

аналитическая 

работа 

 

 

 

 

0-25 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

4 

Международное 

гуманитарное право 

подготовка  к 

практическим 

занятиям, 

проработка 

теоретического 

материала по 

конспекту лекций 

и рекомендуемой 

литературе 

Устный опрос 

на 

практическом 

занятии, 

решение 

задач, 

аналитическая 

работа 

 

 

 

 

0-25 

 

 

 

 

15 

5 Самостоятельное изучение Изучение - -  



3 
 

 

 предложенных тем основной  и 

дополнительной 

литературы по 

предложенным 

темам 

   

 

 

6 

 

 

Подготовка к экзамену 

Повторение 

изученного 

материала и 

выполнение 

контрольных 

заданий 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

16 

7    100 118 

 

1. Требования и рекомендации по выполнению самостоятельных работ 

обучающихся, критерии оценивания 

 

3.1. Самостоятельная работа – это планируемая учебная деятельность, направленная на 

развитие универсальных компетенций, которая выполняется при методическом руководстве 

и под контролем преподавателя, но без его непосредственного участия в соответствии с 

учебным планом. 

Контроль самостоятельной работы обучающихся проводится преподавателем в 

соответствии с учебным планом в одной из следующих форм: проверка или устная защита 

выполненной работы, опрос и др. 

 

3.2. Рекомендации по проработке теоретического материала по конспекту лекций и 

рекомендуемой литературе. 

Целесообразно, чтобы студент до проведения лекционного занятия имел представление 

о тех вопросах, которые подлежать освещению преподавателем на лекции. Для этого студенту 

необходимо перед лекцией ознакомиться с рекомендуемой литературой, соответствующими 

нормативными правовыми актами и материалами правоприменительной практики, повторить 

ранее пройденные темы по вопросам, которые будут затрагиваться на лекции, при 

необходимости повторить теоретический материал ранее пройденных смежных дисциплин. 

Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая 

наиболее важные моменты в лекционном материале. Целесообразно не записывать каждое 

слово лектора, а вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, а затем записать, 

используя сокращения. 

Необходимо прочитать лекцию перед семинарским занятием по соответствующей 

теме. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только основной 

учебник или учебное пособие по дисциплине, но и ту литературу, которую дополнительно 

рекомендовал лектор. 

3.3. Рекомендации по подготовке к практическим занятиям. 

Практическое занятие (семинар) – один из основных видов учебных практических 

занятий, состоящий в обсуждении студентами предложенной заранее темы, разборе 

практических заданий (задач и аналитических работ), выполненных ими по результатам 

учебных исследований. 

Подготовку к каждому практическому занятию студент должен начать с ознакомления 

с планом семинара, который отражает содержание предложенной темы. Эффективное 

изучение вопросов данного плана предполагает проработку теоретического материала лекции 

по текущей теме, а затем чтение основной и дополнительной литературы. 

Самостоятельная работа студентов включает подготовку к устному опросу на 

практических занятиях. Для этого студент изучает конспект лекций преподавателя, 

нормативные правовые акты, материалы правоприменительной практики, основную и 
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дополнительную литературу. Эффективность подготовки студентов к устному опросу зависит 

от качества проработки ими материала из рекомендованных источников. 
Рекомендации по решению задач. 

Решение учебной задачи следует начать с проведения собственного анализа ситуации, с тем, 

чтобы выявить суть спора, конфликта. В этом могут помочь поставленные вопросы к задаче. 

Необходимо проанализировать позиции всех сторон спора, а также юрисдикционных органов, 

определить, в чем состоят их расхождения по спорному вопросу. Правильное формулирование сути 

проблемы (как правило, в форме вопросов является первым важнейшим этапом решения любой задачи. 

На втором этапе студенту необходимо: а) определить характер и вид спорных правоотношений 

и, соответственно, правовой институт отрасли, задействованных в данной ситуации; б) исходя их 

характера и вида правоотношений, определить круг нормативных правовых актов, подлежащих 

применению; в) изучить нормативные источники, найти ответ на поставленные вопросы. 

При поиске нормативных правовых актов следует использовать справочную правовую систему 

«КонсультантПлюс». При изучении нормативных источников необходимо обращать внимание на их 

юридическую силу, а также период действия. 

При необходимости при решении задачи возможно использовать материалы судебной практики 

по данной категории дел. 

На третьем этапе решения задачи студенту необходимо сформулировать ответы по 

поставленные вопросы, обосновав их ссылками на нормативные источники и судебную практику. 

Студенту необходимо дать характеристику законности действий субъектов, характеристику 

нарушенных прав, определить способ разрешения спора, меру юридической ответственности, порядок 

привлечения к ответственности. Особое внимание следует уделять логически правильному изложению 

своей позиции. 

Рекомендации по выполнению аналитической работы. 

Аналитическую работу необходимо начать с изучения и анализа действующего 

законодательства, судебной практики, систематизации и анализа доказательственной и 

ориентирующей информации в целях принятия оптимальных для заданной правовой ситуации 

с исходными данными правовых, процессуальных и тактических решений. Результат 

аналитической работы должен быть оформлен в виде заключения, проектов документов 

(решений, постановлений, представлений и т.п.). 

 

Студент должен быть готов к контрольным опросам на каждом учебном занятии. 

Критерии оценки результатов устного ответа обучающегося 

Ответ студента засчитывается в том случае, когда он обнаруживает знания 

программного материала по дисциплине, допускает несущественные погрешности в ответе; 

ответ самостоятелен, логически выстроен; основные понятия употреблены правильно. 

Ответ студента не засчитывается в том случае, когда он демонстрирует пробелы в 

знаниях основного учебного материала по дисциплине, обнаруживает непонимание основного 

содержания теоретического материала или допускает ряд существенных ошибок и не может 

их исправить при наводящих вопросах преподавателя, затрудняется в ответах на вопросы; 

ответ носит поверхностный характер; наблюдаются неточности в использовании научной 

терминологии. 

2. Рекомендации по самоподготовке к промежуточной аттестации по дисциплине 

Промежуточная аттестация – экзамен. 

По итогам работы на учебных занятиях и прохождения промежуточной аттестации студент 

может получить следующую оценку: 

61 - 75 баллов = «удовлетворительно» 

76 - 90 баллов = «хорошо» 

91 - 100 баллов = «отлично» 

Cтуденты сдают устный (письменный) экзамен. 
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Вопросы, рекомендуемые для подготовки к экзамену: 

1. Понятие и предмет регулирования современного международного права. Отличие 

от международного частного права. 

2. Понятие и классификация норм международного права. Иерархия норм. 

Императивные нормы общего международного права (jus cogens). 

3. Основные принципы международного права: понятие, юридическая природа, виды, 

соотношение с иными нормами. Кодификация принципов. 

4. Международный договор – основной источник международного права, его понятие 

и признаки. Понятие и признаки международного обычая. Отличие обычных норм от 

договорных (конвенционных) норм. 

5. Акты международных организаций и международных конференций, судебные и 

арбитражные решения как вспомогательные источники международного права. 

6. Международное и внутригосударственное право как самостоятельные, но 

взаимосвязанные системы права. Их взаимодействие в правоприменительном процессе. 

7. Способы осуществления норм международного права в сфере 

внутригосударственной юрисдикции: инкорпорация, её признаки; отсылка, её признаки. 

Самоисполнимые и несамоисполнимые нормы международного права. 

8. Формы реализации норм международного права в правовой системе Российской 

Федерации. Непосредственное применение норм международного права. 

9. Соотношение юридической силы норм международного и российского права в 

правовой системе Российской Федерации. Юридические условия применения норм 

международного права во внутригосударственной сфере. 

10. Субъекты международного права: понятие, виды. Содержание международной 

правосубъектности. 

11. Характеристика государства как основного субъекта международного 

права. Унитарные и федеративные государства как субъекты международного права. 

Российская Федерация как субъект международного права. 

12. Международно-правовой  статус субъектов федеративного государства и 

административно-территориальных  образований иностранных государств. 

13. Международно-правовой статус субъектов Российской Федерации. 

14. Признание в международном праве. Теории, виды и формы признания. Юридические 

последствия и значение признания. 

15. Проблемы международной правосубъектности непризнанных государств. 

16. Правопреемство государств в отношении международных договоров. 

Правопреемство в отношении государственной собственности, архивов и долгов. 

17. Международные межправительственные организации как субъекты международного 

права. Критерии их правосубъектности. Отличие от правосубъектности государств. 

18. Проблемы международной правосубъектности физических и юридических лиц. 

19. Внутригосударственный и международный механизмы реализации норм 

международного права. 

20. Международный Суд ООН: статус, структура, компетенция, юридическая природа и 

значение актов. 

21. Европейский Суд по правам человека: статус, структура, компетенция, юридическая 

природа и значение актов. 

22. Применение международного права Конституционным Судом Российской 

Федерации. 

23. Применение международного права судами общей юрисдикции и арбитражными 

судами. 

24. Международное право в деятельности правоохранительных органов исполнительной 

власти. 



6 
 

25. Понятие международно-правовой ответственности. Юридические и фактические 

основания ответственности субъектов международного права. Международно-правовая 

ответственность за правомерную деятельность. 

26. Понятие и виды международных правонарушений. Отличие международных 

правонарушений от смежных деяний государств. 

27. Виды и формы международно-правовой ответственности государств. Особенности 

ответственности за агрессию. 

28. Международная уголовная ответственность физических лиц за преступления против 

мира и человечества. Характерные черты и виды таких преступлений. 

29. Способы реализации ответственности государств. Международно-правовые санкции, 

их виды, значение. Меры процессуального урегулирования. 

30. Международный договор и не участвующие в нем государства. Условия 

распространения прав и обязанностей по договору на третьи государства. 

31. Форма международных договоров. 

32. Стадии заключения международных договоров. Способы выражения согласия 

государств на обязательность международных договоров. Ратификация международных 

договоров. Договоры, подлежащие ратификации. 

33. Юридические основания недействительности международных 

договоров. Процедура признания недействительности. Последствия недействительности. 

34. Прекращение международных договоров. Основания прекращения, 

предусмотренные и не предусмотренные в договорах. 

35. Заключение и выполнение международных договоров Российской Федерации. 

36. Понятие, юридическая природа и функции международных неправительственных 

организаций. Деятельность Международного Комитета Красного Креста по развитию и 

обеспечению соблюдения международного гуманитарного права. 

37. Организация Объединенных Наций (ООН): Устав, цели, принципы, система органов. 

38. Генеральная Ассамблея ООН: состав, полномочия, место в системе органов, 

юридическая сила актов. Разграничение компетенции Генеральной Ассамблеи и Совета 

Безопасности. 

39. Совет Безопасности ООН: состав, порядок принятия решений, юридическая сила 

актов, полномочия по мирному разрешению споров и по поддержанию международного 

мира. 

40. Понятие, виды и статус специализированных учреждений ООН. 

41. Совет Европы: Устав, цели, принципы, система органов. 

42. Евразийское экономическое сообщество: Устав, цели, принципы, система органов. 

43. Шанхайская организация сотрудничества: Устав, цели, принципы, система органов. 

44. Дипломатические представительства: виды, порядок создания, функции, привилегии 

и иммунитеты. Личные привилегии и иммунитеты персонала. 

45. Привилегии и иммунитеты международных межправительственных организаций. 

Статус постоянных представительств при международных организациях. 

46. Консульские учреждения: виды, порядок создания, функции. Консульские 

привилегии и иммунитеты. 

47. Понятие и источники права международной безопасности. Системы коллективной 

безопасности. 

48. Понятие и источники международного гуманитарного права. Международные 

стандарты прав и свобод человека. Этапы их развития. 

49. Международное и внутригосударственное регулирование вопросов гражданства, 

двойного гражданства и безгражданства. 

50. Международно-правовое и внутригосударственное регулирование статуса 

иностранных граждан, беженцев и вынужденных переселенцев. 

51. Универсальные и региональные международные механизмы защиты прав человека. 
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52. Виды вооруженных конфликтов. Запрещение и/или ограничение определенных 

средств и методов ведения войны. 

53. Понятие и источники международного уголовного права. Международный 

организационно-правовой механизм сотрудничества в борьбе с преступностью. 

54. Международная правовая помощь: понятие, источники регулирования, виды и 

формы. 

55. Порядок признания и исполнения в Российской Федерации решений (приговоров) 

иностранных судов: соотношение международно-правовой и внутригосударственной 

регламентации. 

56. Институт выдачи в международном праве: понятие, виды, юридические основания и 

условия. 

57. Классификация территорий (пространств) по их правовому режиму. Государственная 

территория: понятие, составные части. Правовые основания и способы территориальных 

изменений. 

58. Правовой режим международных проливов, международных рек и международных 

каналов. 

59. Правовой режим внутренних морских вод и территориального моря. 

60. Правовой режим континентального шельфа по законодательству Российской 

Федерации и международным договорам. Исключительные права и юрисдикция прибрежного 

государства. 

61. Правовой режим исключительной экономической зоны по законодательству 

Российской Федерации и международным договорам. Суверенные права прибрежного 

государства. 

62. Правовой режим Антарктики и Арктики. 

63. Правовой режим открытого моря. Юрисдикция в открытом море. Регулирование 

деятельности субъектов международного права в открытом море. Правовой режим дна морей 

и океанов за пределами национальной юрисдикции. 

64. Правовой режим воздушного пространства. Правовое регулирование 

международных воздушных сообщений. 

65. Правовой режим космического пространства и небесных тел. Регламентация 

деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства и 

небесных тел. 

66. Понятие и источники международного права окружающей среды. Формы 

сотрудничества государств. 

67. Понятие и источники международного экономического права. Формы 

сотрудничества государств. 


