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Международное право как особая система юридических норм; субъек-

ты международного права; источники  международного права и процесс 
создания норм; взаимодействие международного и внутригосударствен-
ного права; основные принципы международного права; право междуна-
родных договоров; международные организации и конференции; ответст-
венность в международном праве; дипломатическое и консульское право; 
право международной безопасности; права человека и международное 
право; международное экономическое, морское, воздушное, экологиче-
ское право; мирные средства разрешения международных споров; между-
народное гуманитарное право. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компе-
тенциями (ОК): 

осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 
достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, вос-
приятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения 
(ОК-3); 

способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 
письменную речь (ОК-4); 

обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, рабо-
те в коллективе (ОК-5); 

имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважи-
тельно относится к праву и закону (ОК-6); 

стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастер-
ства (ОК-7); 

способен использовать основные положения и методы социальных, 
гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профес-
сиональных задач (ОК-8); 

способен анализировать социально значимые проблемы и процессы 
(ОК-9); 

способен понимать сущность и значение информации в развитии со-
временного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 
возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информа-
ционной безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-
10); 

владеет основными методами, способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером 
как средством управления информацией (ОК-11); 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компе-
тенциями (ПК): 

в нормотворческой деятельности: 
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способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соот-

ветствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 
в правоприменительной деятельности: 
способен осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-
2); 

способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами пра-
ва (ПК-3); 

способен принимать решения и совершать юридические действия в 
точном соответствии с законом (ПК-4); 

способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нор-
мы материального и процессуального права в профессиональной деятель-
ности (ПК-5); 

способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоя-
тельства (ПК-6); 

владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 
в правоохранительной деятельности: 
готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению за-

конности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства 
(ПК-8); 

способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защи-
щать права и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступле-
ния и иные правонарушения (ПК-10); 

способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 
устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11); 

способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содей-
ствовать его пресечению (ПК-12); 

способен правильно и полно отражать результаты профессиональной 
деятельности в юридической и иной документации (ПК-13); 

в экспертно-консультационной деятельности: 
готов принимать участие в проведении юридической экспертизы про-

ектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них 
положений, способствующих созданию условий для проявления корруп-
ции (ПК-14); 

способен толковать различные правовые акты (ПК-15); 
способен давать квалифицированные юридические заключения и кон-

сультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16); 
в педагогической деятельности: 
способен преподавать правовые дисциплины на необходимом теоре-

тическом и методическом уровне (ПК-17); 
способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-18); 
способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19). 
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1. Цели и задачи учебной дисциплины, ее место в учебном процессе 
 
1.1 Цель дисциплины  
 
Дать представление о: 

- месте и роли международного права в системе права, о международно-
правовых явлениях, об основных закономерностях возникновения, 
функционирования и развития международного права, о международ-
ном праве как об особой правовой системе; 

- роли международного права в регулировании международных отно-
шений, в укреплении международного мира и безопасности, во взаи-
мосвязи международного права с внешней политикой и дипломатией; 

- взаимодействии международного права с внутри государственным 
правом; 

- разъяснить содержание наиболее важных и распространенных между-
народно-правовых доктрин прошлого и современности, привить навы-
ки их сравнительного анализа; 

- источниках международного права и процессе нормообразования в 
международном праве, о принципах международного права; 

- субъектах международного права, о международно-правовой ответст-
венности, о мирных средствах разрешения международных споров, о 
территориальных проблемах в международном праве; 

- таких отраслях международного права, как право международных до-
говоров, право международных организаций, право внешних сноше-
ний, права человека и международное право, право международной 
безопасности, международное экономическое право, международное 
морское право, международное космическое право, международное 
экологическое право, международное гуманитарное право. 
 
1.2 Задачи изучения дисциплины 

- успешное овладение студентами теоретическим и нормативным мате-
риалом; развитие умения логически и грамотно выражать и обосновы-
вать свою точку зрения по международно-правовой проблематике; 
свободно оперировать юридическими понятиями и категориями; 

- выработка и развитие навыков и умений анализировать международ-
но-правовые проблемы, возникающие в международных отношениях; 

- привитие навыков исследовательской и аналитической работы. 
 

1.3 Цели, достигаемые при обучении 
 
Студент должен: 

- знать в объеме учебной программы международно-правовые акты, 
решения международных межправительственных организаций, законы 
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и другие нормативно-правовые акты Российской Федерации, изданные 
во исполнение международно-правовых обязательств; 

- уметь использовать полученные знания при изучении других юриди-
ческих наук в т.ч. международное частное право. 

 
1.4 Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для изуче-

ния курса международного права: 
теория государства и права, история государства и права зарубежных 
стран, история отечественного государства и права, конституционное (го-
сударственное) право Российской Федерации, конституционное (государ-
ственное) право зарубежных стран. 

 
Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

 
№ 
п/п 

 
Виды учебной работы 

 

Всего часов 

Очное 
отделение 

Заочное 
отделение 

1 Семестр  VII 

2 Общая трудоемкость  144 

3 Аудиторных занятий (всего)  14 

4 Лекции  4 

5 Семинары  10 

6 Самостоятельная работа  130 

7 Реферат (контрольная работа)  + 

8 Вид итогового контроля  экзамен 
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3. Рабочая программа учебной дисциплины 
 
3.1 Лекционный курс 
 

Раздел I. Общая часть  
Тема 1. Понятие и особенности международного права 
Понятие международного права, его предмет и метод правового регу-

лирования. Межгосударственные отношения. Международные отношения 
негосударственного характера, их разновидности. Смешанные междуна-
родные отношения государственно-негосударственного характера. 

Основные черты и функции международного права на современном 
этапе. 

Соотношение международного и внутригосударственного (националь-
ного) права. Теории соотношения. Место и роль норм международного 
права в правовой системе Российской Федерации. Юридические условия 
применения норм международного права на национальном уровне. 

Соотношение понятий «система международного права» и «междуна-
родная система». 

Соотношение международного публичного и международного частного 
права. 

 

Тема 2. История развития международного права и его науки 
Возникновение международного права и периодизация его истории. 
Международное право рабовладельческого общества. 
Международное право феодального общества. Вестфальский конгресс 

и трактат 1648 г. Классическое международное право. 
Международное право буржуазного общества: формирование институ-

тов международного права. Международные конгрессы XIX века и их 
влияние на развитие международного права. Гаагские конференции мира 
1899 и 1907 годов. 

Влияние социальных революций на международное право: Француз-
ская революция 1789 г., Октябрьская революция 1917 г. и др. 

Международное право в условиях первой мировой войны и послевоен-
ного периода. 

Вторая мировая война и международное право. Послевоенное устрой-
ство мира. Распад колониальной системы и образование новых государств. 
Социализм и международное право. Основные тенденции развития меж-
дународного права после второй мировой войны. 

Наука международного права: в СССР, в Российской Федерации и за 
рубежом. Научные направления и школы. Наука международного права и 
система курса международного права. 

 

Тема 3. Нормы и принципы международного права. Источники 
Понятие и структура норм международного права. Международное 
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правотворчество. Процесс создания норм международного права. 
Виды (классификация) и иерархия норм международного права: Ст. 103 

Устава ООН. Реализация норм международного права. Основания и усло-
вия эффективности норм международного права. 

Кодификация и прогрессивное развитие норм международного права. 
Роль Комиссии международного права ООН. 

Система норм международного права, критерии ее построения. Отрас-
ли и институты международного права. 

Источники международного права. Понятие и виды. Международно-
правовой обычай и международный договор: понятие, признаки и сравни-
тельная характеристика. 

Роль актов международных организаций и конференций, решений ме-
ждународных судов, доктрин международного права в создании новых 
норм международного права. Ст. 38 Статута Международного Суда ООН. 
Источники международного права и национальное законодательство. 

Реализация норм международного права. Понятие и формы. Содержа-
ние процесса реализации норм. Внутригосударственный нормативный ме-
ханизм реализации. Международный конвенционный механизм реализа-
ции. Международный институциональный механизм реализации. 

Принципы международного права: понятие, классификация, кодифика-
ция и юридическое содержание. Новые (формирующиеся) принципы меж-
дународного права. 

 

Тема 4. Субъекты международного права 
Понятие и виды субъектов международного права; содержание между-

народной правосубъектности. 
Государства – основные субъекты международного права: 

- признаки государства как субъекта международного права; основные 
права и обязанности государств; 

- понятие и содержание суверенитета государств. 
Суверенитет и внутренняя компетенция государства; иммунитет и 

юрисдикция государства. Суверенное равенство и невмешательство во 
внутренние дела государства; правомерные и противоправные формы ог-
раничения суверенитета. Противоправные формы вмешательства во внут-
ренние дела государств. 

Виды государств – субъектов международного права: нейтральное го-
сударство; постоянно-нейтральное государство; федеративное государст-
во, конфедерация. 

Федерализм и международное право: о международной правосубъект-
ности субъектов в Российской Федерации. 

Международные межправительственные организации как субъекты 
международного права. 

Международная правосубъектность народов (наций). 
Государственно-подобные образования как субъекты международного 
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права (вольные города, Ватикан, история Западного Берлина). 
Международная правосубъектность индивидов: основания, объем, тен-

денции развития. 
 

Тема 5. Международно-правовое признание 
Понятие, правовая природа, критерии, виды, формы и способы между-

народно-правового признания. Конститутивная и декларативная теории 
признания. 

Особенности признания государств, возникающих в результате соци-
альных революций, национально-освободительного движения, деколони-
зации и территориальных изменений. 

Особенности признания неконституционных правительств, прави-
тельств воюющей и восставшей стороны, борющейся нации, организаций 
сопротивления. Признание эмигрантских правительств, правительств в 
изгнании, временных правительств. Признание международных межпра-
вительственных организаций. 

Фактические отношения и признание; признание государств и между-
народные организации; признание и участие в международных договорах. 

 

Тема 6. Правопреемство государств 
Понятие правопреемства. Правопреемство как институт международ-

ного права. Кодификация норм о правопреемстве: 
Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении между-

народных договоров 1978 г.; Венская конвенция о правопреемстве в отно-
шении государственной собственности, государственных архивов и госу-
дарственных долгов 1983 г. 

Основания (случаи) правопреемства: социальные революции, деколо-
низация, территориальное изменение (разделение, распад, объединение, 
отделение). 

Объекты правопреемства: в отношении международных договоров, 
собственности, долгов, архивов, членство в международных организациях. 
Объем прав и обязанностей, перехода от государства-предшественника к 
государству-правопреемнику. Теории по этому вопросу. О гражданстве в 
связи с правопреемством государств. 

Особенности правопреемства в связи с распадом СССР. Акты СССР. 
Понятие «Россия – государство-продолжатель», «бывшие союзные рес-
публики – государства-правопреемники». 

 

Тема 7. Право международных договоров 
Понятие и источники права международных договоров. Кодификация 

права международных договоров. Венская конвенция о праве междуна-
родных договоров 1969 г., Венская конвенция о праве 

договоров между государствами и международными организациями 
или между международными организациями 1986 г., Венская конвенция о 
правопреемстве государств в отношении договоров 1978 г. Национальное 
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законодательство и право международных договоров. Россия и право меж-
дународных договоров. 

Понятие и юридическая природа международного договора. Классифи-
кация международных договоров. Структура, языки и наименование меж-
дународных договоров. 

Заключение международных договоров. Полномочия и уполномочен-
ные. Подготовка и принятие текста договора. Установление аутентичности 
текста договоров. Способы выражения согласия субъектов международно-
го права на обязательность договоров. Оговорки к международным дого-
ворам. Депозитарий и его функции. Регистрация и опубликование между-
народных договоров. 

Вступление договора в силу. Действие (применение) международных 
договоров. Временное применение договоров. Действие (применение) до-
говоров во времени, пространстве и по субъектам. Договоры и третьи го-
сударства или третьи международные организации. 

Понятие и цели толкования международных договоров. Принципы тол-
кования. Источники толкования. Виды толкования. Способы (приемы) 
толкования. Толкование договоров, аутентичность которых установлена на 
двух или нескольких языках. 

Недействительность международных договоров. Презумпция действи-
тельности договоров. Основания недействительности договоров. Положе-
ния внутреннего права и недействительность договоров. Ошибка. Обман. 
Подкуп представителя государства или международной организации. При-
нуждение представителя государства или международной организации. 
Принуждение государства или международной организации посредством 
угрозы силой или ее применения. Нормы jus cogens и действительность 
договоров. 

Понятие, виды и способы прекращения международных договоров. Ис-
течение срока действия договоров. Коренное изменение обстоятельств 
(rebus sic stantibus). Денонсация и отмена международных договоров. При-
остановление действия международных договоров. Российское законода-
тельство о прекращении и приостановлении действия договоров. 

Поправки и изменения договоров. 
Обеспечение выполнения международных договоров. Понятие и фор-

мы. Международные гарантии. Международные комиссии (комитеты) и 
контроль. Консультации. Внутригосударственные меры по обеспечению 
выполнения договоров. 

 

Тема 8. Право международных организаций  
Понятие и источники права международных организаций. Междуна-

родные договоры как основные источники права международных органи-
заций. 

Понятие международных межправительственных организаций 
(ММПО). Признаки межправительственных международных организаций 
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как субъектов международного права. Классификация международных 
организаций. 

Правовая природа международных организаций. Международные ор-
ганизации и суверенитет государств. Договорная основа. Правосубъект-
ность международных организаций. Их договорная правоспособность, от-
ветственность. 

Порядок создания международных организаций: принятие учредитель-
ных документов; создание материальной структуры; начало функциониро-
вания органов. Прекращение существования организации. 

Компетенция и функции ММПО. Решения (акты) ММПО. 
Региональные международные организации (ЕС, СЕ, ЛАГ, ОАТ, ОАЕ, 

ОБСЕ и другие). 
Содружество независимых государств (СНГ). 
Международные конференции: понятие, правила процедуры и акты. 
 

Тема 9. Организация Объединенных Наций (ООН) 
История создания ООН. Устав ООН, его цели и принципы. Ревизия 

(пересмотр) Устава ООН. 
Членство ООН. Бюджет ООН. 
Привилегии и иммунитеты ООН. 
Система органов ООН. Главные органы. Генеральная Ассамблея, Совет 

Безопасности ООН, Экономический и Социальный Совет ООН, Совет по 
опеке, Секретариат и Международный Суд ООН. Действие резолюций 
Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН на территории госу-
дарств. Вспомогательные органы ООН. 

Постоянные представительства государств при ООН. 
Специализированные учреждения ООН. МАГАТЭ. 
 

Тема 10. Территория в международном праве  
Понятие, юридическая природа и виды территории. Наука междуна-

родного права о юридической природе территорий. 
Правовые основания и способы изменения территории. 
Состав государственной территории. Территориальное верховенство 

государства. Международно-правовой принцип территориальной целост-
ности государств (кодификация и юридическое содержание). 

Государственные границы. Делимитация и демаркация границ. Догово-
ры о режиме границ. Законодательство РФ о государственной границе. 
Изменение границ и территориальные споры. Содержание международно-
правового принципа нерушимости границ. 

Правовой режим международных и межнациональных рек, каналов. 
Правовой режим Антарктиды и Арктики, архипелага Шпицбергена. 
 

Тема 11. Ответственность и санкции в международном праве 
Понятие, основания и субъекты международно-правовой ответственно-

сти. Кодификация института международно-правовой ответственности; 
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проекты Комиссии международного права (КМП) ООН. 
Международные правонарушения: понятие, виды. Состав международ-

ного правонарушения; значение элемента вины и причинной связи. 
Международно-правовая ответственность государств: 
основания ответственности государств; 
виды международных правонарушений государств; 

- виды и формы международно-правовой ответственности государств: 
политическая (нематериальная) и материальная ответственность. 

- ответственность за правомерную деятельность; обстоятельства, исклю-
чающие ответственность государств. 
Международные межправительственные организации как субъекты 

юридической ответственности. 
Ответственность физических лиц за международные преступления и 

преступления международного характера. 
Контрмеры и санкции в международном праве; условие и механизм их 

применения. Реализация (осуществление) международно-правовой ответ-
ственности. 

 

Тема 12. Мирные средства разрешения международных споров 
Понятие и система мирных средств разрешения споров. Международ-

но-правовые акты о мирном разрешении споров. Правовое содержание 
принципа мирного разрешения международных споров. Статья 33 Устава 
ООН. 

Непосредственные переговоры и консультации. Переговоры в рамках 
международных организаций. Международная согласительная процедура: 
- добрые услуги и посредничество; 
- следственные и согласительные комиссии. 

Разрешение международных споров в международных организациях: 
- ООН и особая роль Совета Безопасности; деятельность ООН по обес-

печению мира и международной безопасности: превентивная диплома-
тия, миротворчество, поддержание мира, миростроительство, принуж-
дение к миру; 

- мирное урегулирование споров региональными организациями; 
- мирное урегулирование споров в рамках ОБСЕ; 
- мирное урегулирование споров в рамках СНГ. 

Международное арбитражное и судебное разбирательство: 
- международный арбитраж (третейский суд): история развития и проце-

дура деятельности. Постоянная палата третейского суда в Гааге; 
- международный Суд ООН: состав, юрисдикция, компетенция, проце-

дура рассмотрения дел, решения и консультативные заключения; 
- региональные международные суды. 
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Раздел II. Особенная часть 
 
Тема 13. Право внешних сношений 

I. Дипломатическое право государств. 
Внешняя политика государств и дипломатия (соотношение и тенденции 

развития). Дипломатические отношения Российской Федерации и ее субъ-
ектов с другими государствами. 

Понятие и источники дипломатического права. Венская конвенция о 
дипломатических сношениях 1961 г. Законодательство Российской Феде-
рации о регулировании дипломатических связей. Положение о посольстве 
РФ. 

Внутригосударственные и зарубежные органы внешних сношений. Ор-
ганы внешних сношений Российской Федерации и ее субъектов. 

Дипломатические представительства: функции, полномочия, состав и 
персонал; порядок назначения и отзыва сотрудников дипломатического 
представительства, агреман и верительные грамоты. Дипломатические 
классы и ранги. Начало и конец дипломатической миссии. Дипломатиче-
ский корпус. 

Иммунитеты и привилегии дипломатического представительства и его 
сотрудников. 

Дипломатическое право специальных миссий: понятие и виды, приви-
легии и иммунитета. 

Торговые представительства. 
Дипломатическое право международных межправительственных орга-

низаций. Постоянные представительства и статус наблюдателей при меж-
дународных организациях. 

Дипломатическое право международных конференций.  
 

II. Консульское право 
Понятие и источники консульского права. Венская конвенция о кон-

сульских сношениях 1963 г. Двусторонние договоры и конвенции по кон-
сульским вопросам. Консульский Устав Российской Федерации (Консуль-
ский Устав СССР 1976 г.). 

Консульские представительства: понятие функции и полномочия, со-
став, персонал. 

Порядок назначения и отзыва консулов. Консульский патент и экзеква-
тура. Классы консульских представительств и ранги консульских должно-
стных лиц. 

Консульские отношения Российской Федерации в рамках СНГ и с дру-
гими государствами. Консульские представительства на территории Рос-
сийской Федерации. 

 

Тема 14. Международное гуманитарное право  
Понятие международного гуманитарного права. Этапы формирования. 

Источники. Принципы. Законодательство Российской Федерации. 
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Понятие международных вооруженных конфликтов и вооруженных 
конфликтов немеждународного характера. 

Война и международное право: начало войны и его правовые последст-
вия; театр войны и изъятие из театра войны. Запрещенные средства и ме-
тоды ведения войны. 

Участники: комбатанты и некомбатанты. Военные и санитарные кораб-
ли и летательные аппараты. Инструкторы и советники. 

Средства и методы ведения морской войны (использование подводных 
лодок, морского оружия, морская блокада и др.). Военная контрабанда (аб-
солютная, условная), призы, трофеи. 

Средства и методы ведения воздушной войны. 
Нейтралитет во время войны: 

- понятие и виды нейтралитета; 
- права и обязанности нейтральных и воюющих государств по отноше-

нию к друг другу; 
- нейтралитет и невоюющие государства. 

Международно-правовая защита жертв войны: 
- понятие жертв войны, общие требования к их защите; правовая регла-

ментация. Женевские конвенции 1949 г. и Дополнительные протоколы 
I и II к Женевским конвенциям 1949 г. 

- защита раненых и больных; 
- защита медицинского и санитарного персонала; 
- режим военного плена; обращение с военнопленными; 
- интернирование; 
- защита гражданского населения. 

Правовой режим военной оккупации. Защита невоенных объектов и 
культурных ценностей во время вооруженных конфликтов. 

Окончание войны и его правовые последствия: перемирие (местное и 
общее); капитуляция (простая или обычная, общая, почетная, безоговороч-
ная). Прекращение состояния войны: мирный договор, односторонняя или 
двусторонняя декларация. 

Международно-правовая ответственность за нарушение законов и обы-
чаев войны; ответственность государств и физических лиц за преступления 
против мира и человечности; неприменимость сроков давности к военным 
преступлениям и преступлениям против человечества. Законодательство 
Российской Федерации. 

 

Тема 15. Право международной безопасности 
Понятие и источники права международной безопасности. Система и 

цели международной безопасности. Всеобъемлющая система международ-
ной безопасности. 

Международно-правовые средства обеспечения права международной 
безопасности. Роль международного права в предотвращении войны. 
Юридическое содержание международно-правового применения силы или 
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угрозы силой и его конкретизация в межгосударственных и двусторонних 
договорах. 

Системы коллективной безопасности ООН: универсальная система 
коллективной безопасности, региональная система коллективной безопас-
ности. 

Операции ООН по поддержанию мира. Принудительные меры в соот-
ветствии с Уставом ООН (Гл. VII). Основание и регламентация правомер-
ного применения вооруженных сил (самооборона от агрессии, националь-
но-освободительная борьба, использование вооруженных сил ООН, мно-
гонациональных сил). Система коллективной безопасности и правовые 
аспекты национальной безопасности. Коллективная безопасность на ре-
гиональной основе, в рамках ОБСЕ. Коллективная безопасность в рамках 
Содружества Независимых Государств (СНГ). 

Право разоружения: 
- понятие, источники, этапы развития и роль международных конферен-

ций и организаций в решении проблемы разоружения; 
- право на вооружение, разоружение и ограничение вооружения; 
- международные и двусторонние договоры о запрещении и уничтоже-

нии оружия массового поражения; договоры о нераспространении 
ядерного оружия; 

- договоры об ограничении вооружений; 
- договоры о запрещении ядерных испытаний в трех средах, размещения 

его на дне морей и океанов и в его недрах; 
- договоры о СКВ; 
- договоры об обычном оружии; 
- торговля оружием и международное право. 

Международные договоры о создании безъядерной зоны, коридоров и 
зон пониженного уровня вооружений, зон мира и «открытого неба». Деми-
литаризация (полная и частичная) и нейтрализация территории. 

Меры укрепления доверия. Международный контроль за осуществле-
нием договорных обязательств по запрещению оружия, разоружению и 
ограничению вооружений. 

 

Тема 16. Международное право прав человека 
Понятие международного права прав человека. Источники. Принципы. 
Многосторонние и двусторонние акты о защите прав человека. Между-

народные стандарты прав человека. Всеобщая декларация прав человека 
1948 г.; Пакты о правах человека 1966 г.; конвенции о запрещении и пре-
сечении геноцида, апартеида, расовой дискриминации, пыток. Акты меж-
дународных конференций и международных организаций по правам чело-
века. 

Международное сотрудничество по вопросам защиты прав человека в 
рамках ООН и ее специализированных учреждений. 

Региональное сотрудничество в области прав человека, Человеческое 
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измерение в рамках ОБСЕ. 
Борьба с массовыми и грубыми нарушениями прав человека. Специ-

альная защита прав женщин и детей. 
Защита прав человека в период вооруженных конфликтов. 
Механизм защиты и имплементации прав человека: 

- организационно-правовой и судебный механизм защиты прав человека 
на международном уровне; роль международных процедур. Комиссия 
ООН по правам человека. Комитет по правам человека. Система докла-
дов. Совет Европы и защита прав человека; 

- о праве граждан на обращение (петиции) в международные инстанции 
(ст. 46 Конституции РФ); механизм защиты прав человека в Европей-
ском Суде по правам человека; другие региональные суды по защите 
прав человека (американские и африканские). 

- международно-правовая и национально-правовая защита граждан, на-
ходящихся за рубежом. «Гуманитарная интервенция». 

- взаимодействие норм международного и национального права в целях 
обеспечения и защиты прав человека и основных свобод; 

- отказ от оговорок по конвенциям о правах человека. 
Международно-правовые вопросы регулирования положения населе-

ния и гражданства: положение населения, трансферт, переселение, бежен-
цы, репатриация. Двойное гражданство и безгражданство. Законодательст-
во Российской Федерации и ее субъектов о гражданстве. 

Правовое положение иностранных граждан. Основные виды режима 
иностранцев. Законодательство Российской Федерации и ее субъектов о 
правовом положении иностранных граждан. 

Международно-правовой режим беженцев и перемещенных лиц. Мно-
госторонние и двусторонние договоры государств о беженцах. Конвенция 
о статусе беженцев 1951 г. и Протокол к ней 1967 г. Законодательство Рос-
сийской Федерации о беженцах и вынужденных переселенцах. 

Право убежища. Территориальное и дипломатическое убежище. Декла-
рация о праве убежища 1967 г. Законодательство Российской Федерации о 
предоставлении убежища иностранным гражданам. 

 

Тема 17. Международное уголовное право 
Понятие и источники права международного сотрудничества в борьбе с 

преступностью. О понятиях и источниках международного уголовного 
права. 

Правовые формы международного сотрудничества в борьбе с преступ-
ностью. Основные виды обязательств государств по международным дого-
ворам в борьбе с преступностью. Международные конференции по пре-
дотвращению преступности и обращению с правонарушителями. 

Преступления международного характера: Понятие, виды, обязательст-
ва государств в соответствии с международными конвенциями. Уголовное 
законодательство Российской Федерации и международные договоры. 
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Выдача (экстрадиция) лиц для привлечения к уголовной ответственно-
сти. Правовые основания для отказа в выдаче. Европейская конвенция о 
выдаче от 13 декабря 1957 г. Законодательство РФ. 

Правовая помощь по уголовным делам. Двусторонние и многосторон-
ние договоры о правовой помощи. Правовая помощь по уголовным делам 
в рамках СНГ и Совета Европы. Международные организации уголовной 
полиции (Интерпол, Европол). 

Международные уголовные трибуналы. Международный уголовный 
Суд и его Статут. 

 

Тема 18. Международное морское право 
Понятие, принципы и источники международного морского права; ко-

дификация его норм. Конвенция ООН по морскому праву 1982 г. Класси-
фикация морских пространств. 

Внутренние морские воды: понятие, правовой режим, воды портов, 
«исторические воды». 

Правовой режим территориального моря и прилежащей зоны. 
Открытое море: понятие, свободы открытого моря; правовое положе-

ние торговых судов и военных кораблей. Оказание помощи и спасение на 
море. Правовой статус Каспия. 

Правовой режим исключительной экономической зоны и континен-
тального шельфа. Закон РФ «О континентальном шельфе Российской Фе-
дерации» от 25 октября 1995 г. 

Международный район морского дна; международный орган по мор-
скому дну, предприятие. 

Архипелажные воды: понятие и правовой режим. Виды государств-
архипелагов. 

Правовой режим международных проливов. 
Международные морские организации: ИМО, Международная океано-

графическая комиссия ЮНЕСКО, Комиссия по судоходству ЮНКТАД, 
Международная организация спутниковой связи (ИНМАРСАТ). 

 

Тема 19. Международное воздушное право 
Понятие, принципы, источники международного воздушного права. 

Чикагская конвенция о международной гражданской авиации 1944 г. Зако-
нодательство Российской Федерации. 

Международные полеты и режим воздушного пространства. Правила 
полета в воздушном пространстве государств и в международном воздуш-
ном пространстве. Правовой статус воздушного судна и экипажа. Регули-
рование коммерческой деятельности авиакомпаний нормами воздушного 
права. 

Международная организация гражданской авиации (ИКАО) и ее роль в 
установлении стандартов и в обеспечении безопасности воздушных поле-
тов. 
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Тема 20. Международное космическое право 
Понятие, принципы и источники международного космического права. 

Договор о принципах деятельности государств по исследованию и исполь-
зованию космического пространства, включая Луну и другие небесные 
тела 1967 г. 

Международно-правовой режим космического пространства и небес-
ных тел. Вопросы демилитаризации. 

Режим космических объектов: ответственность за ущерб, причиненный 
космическими объектами. Правовое положение космонавтов. Права и обя-
занности государств по спасению и возвращению космонавтов и космиче-
ских объектов. 

Правовые и организационные вопросы международного сотрудничест-
ва в исследовании и в использовании космоса. Прикладные виды космиче-
ской деятельности. 

 

Тема 21. Международное право окружающей среды 
Понятие и источники международного права окружающей среды. Ис-

тория возникновения и развития отрасли. 
Принципы международного права окружающей среды. Общие принци-

пы. Специальные принципы. 
Охрана окружающей среды в международных договорах. Классифика-

ция договоров по предмету регулирования. Охрана окружающей среды в 
СНГ и Европе. Участие РФ в международном сотрудничестве в области 
охраны окружающей среды. 

Особенность рекомендательных актов в сфере охраны окружающей 
среды. Стокгольмская декларация ООН 1972 г. Документы конференции 
ООН по окружающей среде и развитию 1992 г. (Рио-де-Жанейро); Резуль-
таты Йоханнесбургского Саммита 2002 г.: Йоханнесбургская декларация 
по устойчивому развитию, План выполнения решений, Доклад Саммита. 

Международные конференции по охране окружающей среды. Рамоч-
ные глобальные конвенции. 

Экологическая безопасность. Понятие и концепция. 
Концепция устойчивого развития. История ее возникновения. Комис-

сия по устойчивому развитию. 
Программа ООН по окружающей среде ЮНЕП. 
Международно-правовое запрещение военного воздействия на окру-

жающую среду. 
Охрана окружающей среды в Арктике. 
Тема 22. Международное экономическое право 
Понятие и источники международного экономического права. Новый 

международный экономический порядок. Специальные принципы внеш-
ней торговли и внешнеэкономических связей. Субъекты международного 
экономического права. 

Юридическая природа и особенности договоров по вопросам экономи-
ческого сотрудничества. Хартия экономических «прав и обязанностей го-
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сударств» от 12 декабря 1974 г. 
Международно-правовое регулирование сотрудничества в отдельных 

областях экономических отношений. Сотрудничество в области торговли. 
Правовые формы экономического сотрудничества. Международные ор-

ганизации и объединения. Международно-правовое регулирование регио-
нального экономического сотрудничества. Экономическое сотрудничество 
в рамках СНГ. 

Таможенное сотрудничество. 
 

Тема 23. Международно-правовое регулирование научно-
технического и культурного сотрудничества 

Понятие, источники и принципы международного научно-
технического и культурного сотрудничества. 

Объективная необходимость международного сотрудничества в науч-
но-технической и культурной областях. Особенности международно-
правового регулирования деятельности в этих областях. 

Международно-правовое сотрудничество в области науки и техники. 
Значение научно-технических обменов. Особенности принципов и норм 
международного права, регулирующих научно-техническое сотрудничест-
во. Программы и региональные соглашения в области научно-
технического сотрудничества. 

Международно-правовое сотрудничество в области культуры. Ст. 27 
Всеобщей декларации прав человека. Декларация принципов международ-
ного культурного сотрудничества ЮНЕСКО 1966 г. Пакт Рериха и другие 
региональные соглашения. Роль ЮНЕСКО. Конвенция об охране всемир-
ного культурного и природного наследия 1972 г. Список всемирного на-
следия. Культурное сотрудничество в рамках ОБСЕ. 

Международное научно-техническое сотрудничество в области мирно-
го использования атомной энергии. 

Международное научно-техническое сотрудничество в области исполь-
зования средств массовой информации. 

Международное научно-техническое сотрудничество в различных от-
раслях международного права (космического права, морского права, пра-
ва окружающей среды и др.). 

 
 

3.1.1 Методические рекомендации преподавателю 
 

Международное право имеет неуклонно растущее значение не только 
в международных отношениях, но и в сфере внутригосударственной 
юрисдикции. В обращении к деканам юридических факультетов во всем 
мире бывшего заместителя Генерального Секретаря ООН по правовым 
вопросам Х. Корелла отмечено: международное право становится все бо-
лее важным компонентом разветвленной системы связей, соединяющих 
нас как в пределах отдельных стран, так и через границы. В деловых кру-
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гах растет понимание необходимости хорошего знания международного 
права, и юристы которые разбираются в международном праве, будут на-
ходиться в более выгодном положении по сравнению с их коллегами, ко-
торые не знакомы с этой дисциплиной. 

Поэтому одна из главных задач преподавателей в ходе учебного про-
цесса показать значение международного права в современном мире. 

Настоящее учебно-методическое пособие предназначено для закреп-
ления полученных на лекциях и при чтении учебника знаний, приложения 
их к жизненным ситуациям, выработки навыков поиска, толкования норм 
международного права, сопоставления их с внутригосударственными 
нормами и применения к конкретным фактическим обстоятельствам. 

Особое значение имеют международно-правовые нормативные акты, в 
том числе и акты Российской Федерации. Следует обеспечить доступ к 
ним студентов во время лекционных и семинарских занятий. Это позво-
лит не только ознакомиться с данными источниками, но и способствовать 
тому, что студенты научатся свободно находить нужные нормы права, 
применять их при решении поставленных задач. 

Имеются интересные публикации по правоведению в правовых систе-
мах «Гарант» и «Консультант плюс». Преподаватель должен свободно 
владеть навыками работы в данных системах и способствовать выработке 
подобного навыка у студентов. Эффективным методом решения постав-
ленной задачи является проведение семинаров в компьютерных залах, 
подключенных к Интернету и правовым системам. 

Для студентов заочного отделения следует провести дополнительное 
занятие, где даются подробные пояснения по поводу написания курсовой 
работы.  

В процессе преподавания следует использовать схемы, таблицы, ил-
люстрации, презентации, нормативные источники и т.п. 

Организовать активную самостоятельную работу позволит использо-
вание в учебном процессе рейтинговой системы оценивания знаний сту-
дентов. Ознакомить студентов с критериями оценивания следует на пер-
вом лекционном занятии, для того чтобы они имели возможность наби-
рать баллы уже с первого семинара.  
 

3.2. Семинарские занятия 
 

3.2.1. Методические указания по подготовке к семинарам 
 

По дисциплине «Международное право» особенностью организации 
самостоятельной работы студента является то, что предлагается для само-
стоятельного изучения очень большой объем материала, в том числе и 
нормативный. Студент должен выработать навык работы с нормативной 
литературой, научиться, не только находить нужный нормативный акт, но 
и выбирать подходящую по смыслу норму права, уметь толковать ее зна-
чение и смысл. 
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Следует учитывать динамизм развития международного и отечествен-
ного законодательства. Применение устаревшей нормы права будет счи-
таться грубейшей ошибкой. Чтобы избежать подобных ошибок во время 
подготовки к семинарам и в дальнейшем, необходимо ознакомиться с ра-
ботой справочных нормативных систем, типа «Гарант» и «Консультант 
Плюс». 

Проблемой изучения «Международное право» может стать отсутствие 
ряда изучаемых разделов в литературе по предмету, однако она может 
быть успешно решена путем обращения к соответствующим разделам 
учебников по другим дисциплинам. 

Подготовка к семинарскому занятию предусматривает чтение студен-
тами рекомендуемых нормативных и монографических работ, учебников 
и учебных пособий, составление конспектов, тезисов, глоссария. В по-
следнее время все большее распространение получают просмотры видео-
кассет с записью лекций преподавателей, использование иных аудиовизу-
альных материалов. 

В данном пособии студент встретит краткие теоретико-методические 
установки по каждой изучаемой теме. Однако, для подготовки к семина-
рам не достаточно сведений содержащихся в пособии. Следует внима-
тельно выслушивать рекомендации преподавателя по подбору литерату-
ры, учитывать лекционный материал и тот, что рекомендуется в пособии 
для подготовки к каждой теме.  

Студент должен обращать внимание на «проговаривание» текста, ре-
комендуется прочитывать материал вслух, составлять конспект выступле-
ния и т.д. Особенно это важно при подготовке к защите курсовой работы. 

Далее следует выполнить задания и (или) решить задачи. Каждая пра-
вильно решенная задача позволит студенту добавить балл в рейтинговой 
системе оценивания его знаний по предмету. Предложенные к теме тесты 
следует внимательно прорешать, составить краткий глоссарий по теме.  

В процессе организации самостоятельной работы большое значение 
имеют консультации преподавателя, в ходе которых можно решить воз-
никающие трудности изучаемого курса, прояснить сложные вопросы. 

Основная литература 
1. Лукашук И.И. Международное право : Общ. часть : учебник / И.И. Ле-

кашук. – М. : БЕК, 1997. – 410 с. 
2. Международное право в документах : сб. документов – М. : ИНФРА-М, 

1997. – 696 с. 
3. Международное право : учебник для вузов / под ред. Игнатенко Г.В., 

Тиунова О.И. – М. : НОРМА-ИНФРА-М, 2006. – 720 с. 
4. Международное право : учебник / под ред. Ю.М. Колосова, Э.С. Крив-

чикова. – М. : Международные отношения, 2001. – 720 с. 
5. Международное публичное право : учебник / под ред. К.А. Бекяшева. – 

М. : ТК Велби, 2006. – 784 с. 
6. Тункин Г.И. Теории международного право : монография / под ред. 
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Л.Н. Шестакова. – М. : Зерцало, 2000. – 416 с. 
7. Додонов Н.В. Международное право. Словарь-справочник / Н.В. Додо-

нов ; под ред. В.И. Трофимова. – М. : Инфра-М, 1997. – 368 с. 
8. Европейское международное право / под ред. Ю.М, Колосова. – М. : 

Международные отношения, 2003. – 424 с. 
 
3.2.2. Планы семинарских занятий 

 

Раздел I. Общая часть 
 

Тема 1. Понятие и особенности международного права 
Теоретические и методические установки 

В ходе изучения данной темы курса необходимо уяснить существо и 
значение ряда фундаментальных понятий, с которыми вступает во взаи-
модействие и которые призвано обслуживать международное публичное 
право. 

К числу таких понятий в международно-правовой науке принято отно-
сить, во-первых, международную систему, являющуюся совокупностью 
разнохарактерных но социальной природе и правовому положению субъ-
ектов, имеющих более, или менее ясно выраженную тенденцию к инте-
грации, таких, как суверенные государства, объединения государств, не 
обладающих международной правосубъектностью (субъекты федераций) 
или обладающих таковой в определенных рамках (конфедерации), борю-
щиеся за свою независимость нации и народы, межгосударственные 
(межправительственные) организации, государственно-подобные образо-
вания и др.; во-вторых, важнейший компонент вышеназванной междуна-
родной системы – многообразные по своему предмету и свойствам отно-
шения, складывающиеся между перечисленными субъектами, именуемые 
международными отношениями, которые охватывают политическую, 
экономическую, торговую, финансовую, научно-техническую, производ-
ственную, культурную и прочие области человеческой деятельности; в-
третьих, арсенал средств, предназначенных для определения правового, 
социального либо иного статуса субъектов международной системы и 
регулирования, возникающих между ними отношений, причем в состав 
таких средств входят общеобязательные или юридические и иные, т.е. 
неюридические (традиции, моральные и религиозные догматы) правила 
поведения упомянутых субъектов. 

Наличие существенных различий между внутригосударственными и 
международной правовыми системами не означает их полной разобщен-
ности, ибо автономность каждой из них не только не исключает, но, на-
против, предполагает их весьма тесное взаимодействие, взаимовлияние. 

От международного публичного права следует отличать тесно связан-
ную с ним, но тем не менее обособленную, самостоятельную правовую 
систему – международное частное право, принципы и нормы которого 
предназначены регулировать гражданско-правовые отношения, выходя-
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щие за рамки внутригосударственного регулирования, однако не подпа-
дающие под действие норм международного публичного права.  

Таким образом, международное публичное право представляет собой 
систему юридически обязательных правил поведения – международных 
норм конвенционного (договорного) и/или обычного происхождения, соз-
даваемых государствами и другими участниками международного обще-
ния. Направленность таких норм состоит в поддержании н укреплении 
международного мира и безопасности, установлении и неуклонном разви-
тии всестороннего сотрудничества между субъектами данной правовой 
системы, имея в качестве конечной цели достижение всеобщего благосос-
тояния народов в глобальном масштабе.  

 

Вопросы, выносимые на семинар 
1. Понятие международного права, его предмет и метод правового регу-

лирования. 
2. Основные черты и функции международного права на современном 

этапе. 
3. Соотношение международного и внутригосударственного (националь-

ного) права. 
4. Соотношение международного публичного и международного частного 

права. 
5. «Система международного права» и «международная система». Соот-

ношение понятий. 
 

Рекомендуемая литература 
1. Буткевич В.Г. Соотношение внутригосударственного и международно-

го права / В.Г. Буткевич. – Киев, 1981. 
2. Гаврилов В.В. Роль и значение современного международного права в 

регулировании международных отношений / В.В. Гаврилов // Юрист. – 
2002. – № 5. 

3. Кирьянов А.Ю. Структурные характеристики современной системы 
международных отношений / А.Ю. Кирьянов // Международное пуб-
личное и частное право. – 2003. – № 6. 

4. Лукашук И.И. Международное право: наука и практика / И.И. Лука-
шук // Международное публичное и частное право. – 2003. – № 2. 

5. Хижняк В.С. Проблема соотношения внутригосударственного права 
России и международного права: исторический аспект / В. С. Хижняк // 
Московский журнал международного права. – 2002. – № 1. 
 

Тема 2. История развития международного права и его науки 
Теоретические и методические установки 

Студенту следует усвоить, что международно-правовой науке известно 
в основном два подхода к проблеме периодизации процесса развития ме-
ждународного права: один из них – «хронологический» – состоит в под-
разделении этого процесса на отдельные этапы, образующие в своей со-
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вокупности единую цепь большей или меньшей протяженности во време-
ни; другой выражается в попытках обосновать увязанность указанного 
процесса с закономерностями, выводимыми из установок идеологическо-
го либо даже сугубо политического порядка и базирующимися на теоло-
гических, философских или же классовых догматах. 

Концепция, принятая за основу периодизации обобщает многие по-
пытки подобного рода, исходит из подразделения истории международно-
го публичного права на четыре периода: 1-й – международное право 
Древнего мира, 2-й – международное право Средневековья, 3-й – между-
народное право Нового времени, или «классическое международное пра-
во», 4-й – международное право Новейшего времени, или современное 
международное право. 

Характеризуя-1-й и 2-й периоды истории развития международного 
права, можно выделить в числе прочих такие основные черты возникав-
ших тогда (4000 г. до н. э. – 476 г. н. э. и 476-1648 гг.) межгосударствен-
ных юридических норм, принципов и институтов, как их «обычный» ха-
рактер и регионализм, что объясняется главным образом влиянием на ме-
ждународные отношения факторов географического порядка, затрудняв-
ших или вовсе исключавших возможности вступления государств в регу-
лярное и тесное общение.  

В период средневековья нормативный массив международного права 
продолжал пополняться общеобязательными правилами для регулирова-
ния процедуры заключения международных договоров (устная и пись-
менная форма, единый «дипломатический» – латинский – язык, многооб-
разие объектов, подпадающих под конвенционное регулирование), мир-
ного улаживания споров между государствами (арбитраж с участием 
представителей церкви или светских властен), положения послов и по-
сольств (дипломатические почести привилегии и преимущества, учреж-
дение дипломатических представительств в качестве постоянных органов 
государства за границей), консулов и консульств (превращение этого ин-
ститута из факультативного, действовавшего на добровольной основе, в 
официальный орган аккредитующего государства); все более четко регла-
ментируется правовой режим иностранцев, участников военных действий, 
мирного населения, раненых и больных, нейтральных государств; начи-
нают формироваться отдельные институты морского права, включая 
принцип свободы открытого моря; постепенно складывается понятие 
субъекта международного права, каковой статус распространяется уже не 
только на монархов и государства, но также и на церковные учреждения 
(Святой престол, некоторые религиозные объединения – ордена) и воль-
ные города; развивается и наполняется правовым содержанием понятие 
государственного суверенитета, объем которого приравнивается к сувере-
нитету государей (монархов). 

Весьма существенное развитие международное право претерпевает те-
чение 3-го периода (1648-1917 гг.), начавшегося с заключения «Вестфаль-
ского трактата» (Оснабрюкского и Мюнстерского мирных договоров), 
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которым была подведена черта под кровопролитной и разорительной об-
щеевропейской Тридцатилетней войной. Фактически впервые в истории с 
участием всех государств региона, выступавших как равноправные парт-
неры, в официальном документе получили закрепление принципы поли-
тического равновесия, независимости светской власти от церковного дик-
тата, суверенного равенства государств; была сформулирована деклара-
тивная теория признания вновь возникающих государств, предусмотрено 
применение коллективных санкций против агрессора, зафиксировано 
прохождение границ между государствами Европы на момент заключения 
трактата («ути поссидетис»).  

Еще одной вехой в истории развития международного права стал Вен-
ский конгресс 1814-1815 гг., оформивший результаты антинаполеонов-
ского сотрудничества крупнейших держав Европы, причем его решения-
ми были подтверждены сложившиеся к моменту окончания войны госу-
дарственные границы, оказано содействие установлению статуса посто-
янного нейтралитета отдельных государств (Швейцария), запрещена тор-
говля неграми, положено начало установлению юридического статуса 
международных рек, на которые распространено действие принципа сво-
боды торгового судоходства (Рейн, Мозель, Шельда, Маас), дан импульс 
становлению права международных организаций (Рейнская комиссия, 
Священный союз), кодифицирована практика полразделения дипломати-
ческих представителей на классы, утверждено правило очередности под-
писания международных договоров (альтернат), подкреплявшее склады-
вавшийся принцип суверенного равенства государств. 

Давая общую оценку ходу развития международного права в Новое 
время, следует учитывать также вклад, внесенный в этот процесс Париж-
ским (1856 г.) и Берлинским (1878 г.) мирными конгрессами, а также Га-
агскими конференциями мира (1899 и 1907гг.). В этой связи должны быть 
освещены отмена каперства и утверждение призового права в морской 
войне, нейтрализация Черного моря и установление режима проливов 
Дарданеллы и Босфор, распространение принципа свободы торгового су-
доходства на реку Дунай, демилитаризация Аландских островов, деклари-
рование недопустимости дискриминации индивидов в отношении пользо-
вания гражданскими и политическими правами по признакам различия в 
религиозных верованиях (Сербия); особого освещения требует вклад в 
регулирование (ограничение) использования негуманных средств и спо-
собов ведения войны – запрет на применение вредоносных газов, развора-
чивающихся или сплющивающихся в человеческом теле пуль, взрывча-
тых веществ для бомбардировки с летательных аппаратов; важнейшее 
значение имело конвенционное закрепление (кодификация) правил мир-
ного урегулирования международных споров, ограничение применения 
силы при взыскании по договорным долговым обязательствам, регламен-
тирование порядка открытия военных действий, других аспектов ведения 
сухопутной и морской войны и др. 
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Вопросы, выносимые на семинар 
1. Возникновение международного права и периодизация его истории. 
2. Международное право рабовладельческого общества. 
3. Международное право феодального общества. 
4. Международное право буржуазного общества. 
5. Влияние социальных революций на международное право. 
6. Вторая мировая война и международное право. 
7. Основные тенденции развития международного права после второй 

мировой войны. 
8. Наука международного права. Система курса международного права. 
 

Рекомендуемая литература 
1. Алексидзе Л.А. Некоторые вопросы теории международного права. 

Императивные нормы (Jus cogens) / Л.А. Алексидзе. – Тбилиси, 1982. 
2. Баскин Ю.Я. История международного права / Ю.Я. Баскин, 

Д.И. Фельдман. – М. : 1990. 
 

Тема 3. Нормы и принципы международного права. Источники 
Теоретические и методические установки 

Под ИСТОЧНИКАМИ международного права понимаются формы су-
ществования международно-правовых норм, а которых выражены согла-
сованные самими субъектами международного права и признаваемые ими 
правила повеления при вступлении в правоотношения международного, 
характера. Источники международного права, следовательно, представ-
ляют собой формы воплощения конечного результата нормотворческого 
процесса – согласования воли суверенных государств и других субъектов 
международного права. 

Авторитетнейшим международно-правовым актом – Статутом Меж-
дународного Суда ООН в п. 1 его ст. 38 закреплен перечень основных и 
вспомогательных форм такого рода: из числа основных источников – ме-
ждународные конвенции (как общие, так и специальные, устанавливаю-
щие правила, определенно признанные спорящими государствами), меж-
дународный обычай (как доказательство всеобщей практики, признанной 
в качестве правовой нормы), общие принципы права, признанные цивили-
зованными нациями; из числа вспомогательных – судебные решения и 
доктрины наиболее квалифицированных специалистов по публичному 
праву различных наций. К категории вспомогательных источников меж-
дународного права, видимо, может быть отнесено принятие Судом реше-
ний по спорам между государствами на основе принципов справедливо-
сти и добросовестности. 

Практика международных отношений, развивавшаяся после принятия 
в 1945г. Устава ООН и названного выше Статута, показывает, что на 
формирование международно-правовых норм оказывают воздействие 
принимаемые межгосударственными международными организациями 
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решения (резолюции), которые посвящены основным профилирующим) 
вопросам их деятельности (не внутриорганизационные), а также положе-
ния национального законодательства и решения и деятельность внутриго-
сударственных судебных органов.  

В процессе нормообразования первенство занимают международные 
обычаи, которые формируются в подавляющем большинстве задолго до 
закрепления соответствующего правила поведения в международном до-
говоре.  

При изучении данной темы важно понять, что все составляющее рас-
сматриваемой юридической категории, которая в доктрине иногда квали-
фицируется как квазиотрасль международного публичного права ком-
плекс обобщенных норм, фундамент международного правопорядка или 
ядро современного международного права, представляет собой правила 
поведения особого рода – основополагающие, общепризнанные юридиче-
ские нормы универсального действия. 

Студенту, усвоившему характеристики основных принципов между-
народного публичного права, не трудно будет уяснить, что из этих осо-
бенностей данной юридической категории вытекает следующая важней-
шая черта подобных норм – их особая юридическая сила, заключающаяся 
в недопустимости отступления субъектов международного права от пред-
писаний, содержащихся в любом из таких принципов, даже в результате 
достижения указанными субъектами взаимного согласия на этот счет.  

В общей форме, без детализации содержания, перечень некоторых из 
основных принципов международного права впервые был закреплен в 
Уставе ООН, в ст. 2 которого, ст. 1 и преамбуле поименовано из таких 
принципов – суверенного равенства государств, добросовестного выпол-
нения принятых ими на себя обязательств, разрешения международных 
споров мирными средствами, чтобы не подвергать угрозе международный 
мир и безопасность, воздержания международных отношениях от угрозы 
силой или ее применения, территориальной неприкосновенности (целост-
ности) государств, непроникательства в их внутренние дела, равноправия 
и самоопределения народов и наций. Подробно содержание этих принци-
пов было изложено в принятой Генеральной Ассамблеей ООН в 1970 г. 
Декларации о принципах международного права, касающихся дружест-
венных отношений и сотрудничества между государствами в соответст-
вии с Уставом ООН, причем здесь был сформулирован и развернут прин-
цип, устанавливающий обязанность государств сотрудничать друг с дру-
гом, принятым в 1975 г. Заключительным актом Совещания по безопасно-
сти сотрудничеству в Европе (Хельсинки) к приведенным принципам бы-
ли добавлены с обстоятельным освещением их содержания принципы 
уважения прав человека и основных свобод, включая свободу мысли, со-
вести, религии и убеждений, и принцип нерушимости границ. 
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Вопросы, выносимые на семинар 
1. Понятие норм международного права. Структура и процесс создания 

норм международного права. 
2. Классификация норм международного права. 
3. Кодификация норм международного права. Комиссии международного 

права ООН. 
4. Система норм международного права. 
5. Источники международного права. Понятие и виды. 
6. Реализация норм международного права. Понятие и формы.  
7. Принципы международного права: понятие, классификация, кодифика-

ция и юридическое содержание. 
 

Рекомендуемая литература 
1. Барнашов А.М. Общепризнанные принципы и нормы международного 

права и их взаимодействие с нормами российского законодательства / 
А.М. Барнашов // Юрист-международник. – 2003. – № 2. 

2. Сандуца Г.И. Применение общепризнанных принципов и норм между-
народного права в правовой системе России / Г.И. Сандуца // Междуна-
родное публичное и частное право. – 2001. – № 3. 

 

Тема 4. Субъекты международного права 
Теоретические и методические установки 

Студенту необходимо усвоить, что под выражением «субъекты меж-
дународного права» понимаются носители юридических прав и обязанно-
стей, которые в силу этого могут вступать в правоотношения междуна-
родного характера, обладая при этом рядом следующих основных призна-
ков: внешней обособленностью, способностью выступать как единое лицо 
(персонифицированность), вырабатывать, выражать и осуществлять свою 
автономную волю, участвовать в принятии норм международного права, 
причем все приведенные признаки приобретаются на базе норм междуна-
родного права.  

Сочетание международной правосубъектности с правами и обязанно-
стями участника реальных международных правоотношений образует 
понятие юридического статуса или правового положения соответствую-
щего актора, что позволяет подразделять огромное множество субъектов 
международного права на ограниченное число категорий – суверенные 
государства, международные межгосударственные (межправительствен-
ные) организации, нации, борющиеся за свою независимость, государст-
венно-подобные образования, а также физические и юридические лица, 
объем международной правосубъектности, которых существенно ограни-
чен по сравнению с четырьмя первыми категориями акторов. 

По своему характеру правосубъектность субъектов международного 
права может быть общей, отраслевой и специальной: 

- общая правосубъектность – это способность акторов обладать каче-
ством субъекта между народи ого права вообще (такой правосубъектно-
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стью располагают первичные субъекты международного права – суверен-
ные государства и в потенции, т. е. теоретически, – нации, борющиеся за 
свою независимость); 

- отраслевая правосубъектность – способность акторов участвовать и 
правоотношениях, возникающих в какой-либо определенной области ме-
ждународных отношений (такой правосубъектностью обладают межгосу-
дарственные организации, которые не могут в своей деятельности выхо-
дить за рамки, очерченные в их учредительных (уставных) документах); 

- специальная правосубъектность – способность акторов быть сторо-
нами правоотношений лишь определенного круга в рамках какой-либо 
отдельной отрасли международного права (такова, например, правосубъ-
ектность физических и юридических лиц). 

Международная правосубъектность государства, как и его суверени-
тет, возникает одновременно с возникновением его как актора междуна-
родных отношений и не зависит от волеизъявления других подобных ак-
торов (не требует их признания); она может прекратиться с прекращением 
его существования. В отличие от других акторов государство обладает 
универсальной международной правосубъектностью, которая включает, в 
частности, право заключать международные договоры, учреждать дипло-
матические представительства, совместно с другими акторами создавать 
международные межгосударственные (межправительственные) организа-
ции и участвовать в их работе в качестве полноправных членов, вступать 
в политические и иные союзы с другими государствами, участвовать в 
качестве стороны в спорах с другими государствами и иными субъектами 
международного права. 

В соответствии с многими важнейшими международно-правовыми ак-
тами, снискавшими всеобщее признание членов международного сообще-
ства, качествами, необходимыми для участия в международных отноше-
ниях как субъекты международного права, обладают, помимо государств, 
нации и народы, борющиеся за свою независимость. На это указывают, 
например, Устав ООН (п. 2 ст. 1), Декларация о предоставлении незави-
симости колониальным странам и народам, принятая Генеральной Ас-
самблеей ООН 14 декабря 1960 г., Декларация о принципах международ-
ного права 1970 г., Всеобщая декларация прав человека 1948 г., Междуна-
родные пакты о правах человека 1966г. и др. Международные межгосу-
дарственные (межправительственные) организации приобретают между-
народную правосубъектность в силу выраженного большим или меньшим 
количеством суверенных государств волеизъявления на этот счет, закреп-
ляемого в соответствующем международном договоре — учредительном 
акте данной организации. В таком документе четко определяются права и 
обязанности вновь возникшего актора, его цели и функции, подчеркивает-
ся соответствие юридического статуса такового основным принципам 
международного права, оговаривается его право заключать международ-
ные договоры в рамках устанавливаемой для него компетенции, регла-
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ментируются вопросы членства, установления и поддержании отношений 
с другими международными организациями и иными субъектами между-
народного права. Юридический статус акторов этой категории проявляет-
ся в объеме тех прав и обязанностей, которыми государства-учредители 
наделяют того или другого из этик акторов и в зависимости от характера 
которых таковой может (или НЕ может) в дальнейшем приобретать дру-
гие права и обязанности. 

По вопросу признания индивида субъектом международного права в 
между народно-правовой науке уже длительное время идет дискуссия, 
причем некоторые из теоретиков решительно отрицают саму возможность 
такого признания. Если же рассматривать данный вопрос в свете конкрет-
ных положений ряда международно-правовых актов, то нельзя будет не 
придти к выводу, что в настоящее время права и обязанности индивидов 
или государств по отношению к индивидам закреплены во многих много-
сторонних договорах универсального или регионального характера. Вме-
сте с тем нельзя не видеть, что индивиды не наделены правом заключать 
международные договоры, создавать дипломатических представительст-
ва, участвовать в учреждении международных организаций межправи-
тельственного уровня и в нормотворческом процессе. Это указывает на 
то, что международная правосубъектность индивидов имеет ограничен-
ный объем. Аналогичный характер имеет правосубъектность юридиче-
ских лиц, которые все чаще вступают в правоотношения, регулируемые 
международным правом. Одним из свидетельств этого являются положе-
ния Конвенции ООН по морскому праву 1982 г., подп. «б» п. 2 ст. 153 
которой закрепляет за физическими и юридическими лицами право осу-
ществлять в пределах Международного района морского дна деятельность 
по эксплуатации имеющихся там природных ресурсов наравне с государ-
ствами и международными межгосударственными (межправительствен-
ными) организациями. 

Все выше сказанное дает основания полагать, что в XXI в. объем меж-
дународной правосубъектности физических и юридических лиц будет 
расширен. 

 

Вопросы, выносимые на семинар 
1. Понятие и виды субъектов международного права. Понятие правосубъ-

ектности. 
2. Государства – основные субъекты международного права. Виды госу-

дарств. Федерализм и международное право. 
3. Международные межправительственные организации как субъекты 

международного права. 
4. Международная правосубъектность народов (наций). 
5. Государственно-подобные образования как субъекты международного 

права (вольные города, Ватикан, история Западного Берлина). 
6. Международная правосубъектность индивидов: основания, объем, тен-

денции развития. 
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Рекомендуемая литература 
1. Каширкина А.А. Представление о субъектах международного публич-

ного права в классической доктрине XVIII – XIX вв. / А.А. Каширки-
на // Международное публичное и частное право. – 2003. – № 1. 

2. Каргополов С.Г. Человек – субъект не только международного частно-
го, но и международного публичного права / С.Г. Каргополов, И.Ю. 
Юшкарев // Международное публичное и частное право. – 2002. – № 3. 

 

Тема 5. Международно-правовое признание 
Методические и теоретические установки 

Международно-правовое признание – это акт государства, которым 
констатируется возникновение нового субъекта международного права и с 
которым этот субъект считает целесообразным установить дипломатиче-
ские и иные основанные на международном праве отношения.  

Существует две основных теории международно-правового призна-
ния – конструктивная и декларативная. Согласно первой акт признания 
дестинатора (адресата признания) со стороны уже существующих субъек-
тов международного права играет решающую роль в его международно-
правовом статусе.  

Декларативная теория исходит из того, что признание не означает 
придания ему соответствующего правового статуса, а лишь констатирует 
факт возникновения нового субъекта международного права и облегчает 
осуществление с ним контакта. Эта теория в силу демократичности и 
большего внимания к правовым вопросам статуса государства в настоя-
щее время преобладает в международно-правовой доктрине. 

Формы признания. 
Признание де-факто (de facto) – фактическое признание государства 

путем установления с ним экономических отношений без установления 
дипломатических отношений. 

Признание де-юре (de jure) – открытие дипломатических представи-
тельств, миссий в признаваемом государстве.  Межд. межправительствен-
ные организации – основаны на межправительственных соглашениях. 
Межд. межправительственные организации существуют как универсаль-
ные, которые носят всемирный характер (ООН), и региональные, объеди-
няющие субъектов МП данного региона (ОБСЕ, Евросоюз, Совет Европы 
и др.); межд. неправительственные организации (так называемые органы 
народной дипломатии) – основаны неправительственными, негосударст-
венными организациями и лицами. 

Признание «ad hoc » – призвание государства для данного конкретно-
го случая. 

Виды признания: 
традиционные виды признания: признание государств, признание 

правительств; 
предварительные (промежуточные): признание наций, признание 
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восставшей или воюющей стороны признание сопротивления, признание 
правительства в эмиграции. Предварительные виды признания применя-
ются в ожидании дальнейшего развития событий, которые могут привести 
либо к созданию нового государства, либо к стабилизации положения в 
стране, где власть была захвачена революционным путем. 

 

Вопросы, выносимые на семинар 
1. Понятие, правовая природа, критерии,  виды, формы  и способы меж-

дународно-правового признания. 
2. Признание государств, возникающих в результате социальных револю-

ций, национально-освободительного движения, деколонизации и тер-
риториальных изменений. 

3. Признание неконституционных правительств, правительств воюющей и 
восставшей стороны, борющейся нации, организаций сопротивления. 

4. Фактические отношения и признание; признание государств и между-
народные организации; признание и участие в международных догово-
рах. 

 

Рекомендуемая литература 
1. Действующее международное право. В З-х томах / сост. Ю.М. Колосов, 

Э.С. Кривчикова. – М. : Московский независимый институт междуна-
родного права, 1996-1997. 

2. Саидов А.Х. Международное право в схемах и определениях / 
А.Х. Саидов. – М., 2004. 

 

Тема 6. Правопреемство государств 
Теоретические и методические установки 

Под правопреемством понимается смена одного государства другим в 
несении ответственности за международные отношения соответствующей 
территории и в осуществлении существовавших к этому моменту прав и 
обязательств. Из этого определения видно, что из трех наиболее важных 
характеристик государства (власть, население и территория) определяю-
щее при переходе прав и обязанностей от одного государства к другому 
имеет именно территория. «Момент правопреемства» означает дату сме-
ны государством-преемником государства-предшественника в несении 
указанной ответственности за определенную территорию. 

Правопреемство возникает: 
 при объединении существующих государств; 
 при разделе государств; 
 при отделении части государства; 
 при переходе части территории одного государства к другому государ-

ству. 
 

Вопросы, выносимые на семинар 
1. Понятие института правопреемства. Теории Кодификация норм о пра-

вопреемстве. 
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2. Основания правопреемства. Понятие и виды. 
3. Объекты правопреемства. 
4. Особенности правопреемства в связи с распадом СССР. 
 

Рекомендуемая литература 
1. Аваков М.М. Правопреемство государств / М.М. Аваков. – М., 1986. 
2. Действующее международное право. В З-х томах / сост. Ю.М. Колосов, 

Э.С. Кривчикова. – М. : Московский независимый институт междуна-
родного права, 1996-1997. 

3. Тункин Г.И. Теория международного права / Г.И. Тункин. – М. : Зерца-
ло, 2000. 

 

Тема 7. Право международных договоров 
Теоретические и методические установки 

Международный договор, являющийся одним из основных источников 
международного права, представляет собой юридический документ, за-
крепляющий согласование волеизъявлений субъектов международного 
права по вопросам внешних отношений. Основным международно-
правовым актом, кодифицирующим правила, сформировавшиеся в кон-
венционной сфере за многие столетия единообразной практики госу-
дарств (т. е. в виде обычных юридических норм), является Венская кон-
венция о праве международных договоров 1969 г., положения которой 
регулируют порядок заключения, вступления и действия договоров, их 
толкования, пролонгации, пересмотра, прекращения действия и призна-
ния недействительными. 

В зависимости от числа участников (договаривающихся сторон) дого-
воры подразделяются на двух- и многосторонние, а по пространственной 
сфере действия – на универсальные и региональные; в зависимости от 
масштабности (полноты) охвата правоотношений, подпадающих под дей-
ствие того или другого договора, они могут подразделятся на универсаль-
ные или общие, объект и цели которых уставляют интерес для междуна-
родного сообщества в целом, и локальные в которых участвует ограни-
ченное количество государств (например, государства одного географиче-
ского региона). 

Полномочиями на заключение договора без предъявления специально-
го документа обладают главы государств, правительств, министры ино-
странных дел и главы дипломатических представительств. Другие лица, 
представляющие государство, могут участвовать выработке и принятии 
текста договора лишь при наличии у них специально оформляемых на 
этот предмет компетентными властями соответствующей страны доку-
ментов, именуемых полномочиями. Выдача полномочий должностным 
лицам межгосударственных организаций регулируется внутренним пра-
вом каждой такой организации. 

Процесс заключения договора подразделяется на следующие стадии: 
– переговоры по согласованию (выработке) текста 
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– установление аутентичности, когда по завершении выработки текста 
возникает необходимость зафиксировать тот факт, что подготовленный 
текст является окончательным, выражает подлинные намерения (подлин-
ную волю) договаривающихся сторон и дальнейшим изменениям не под-
лежит, причем такая фиксация осуществляется путем парафирования, т. е. 
визирования текста инициалами уполномоченных лиц, либо путем вклю-
чения выработанного текста в заключительный акт соответствующей ди-
пломатической конференции, принятия международной организацией 
специальной резолюции (например, об открытии договора для подписа-
ния), а также путем окончательного подписания; 

– подписание; 
– ратификация – утверждение договора высшим органом государст-

венной власти; 
– утверждение (принятие) означает одобрение договора тем органом 

государства, в компетенцию которого входит его заключение, причём эта 
процедура применяется лишь к договорам, которые не подлежат ратифи-
кации, но нуждаются в утверждении; 

– присоединение – выражение государством, не участвовавшим за-
ключении договора, своего желания стать его участником на условиях 
которые установлены в этом договоре; 

– заявление оговорок – одностороннее официальное заявление госу-
дарства при подписании, ратификации, принятии или утверждение им 
договора либо присоединении к нему, о том, что оно желает включить или 
изменить юридическое действие определенных поражений договора при-
менительно к себе; 

– регистрация. 
Важную функцию в связи с заключением международного договора 

выполняет депозитарий, под которым понимается лицо или (орган какого-
либо международной организации, правительство какого-либо государст-
ва по выбору договаривающихся сторон). На депозитария возлагается 
хранение подлинника договора, всех относящихся к нему документов 

Точное выяснение смысла и содержания договора – его толкование – 
может быть: 
– официальным (аутентическим), когда это делается самими участника-

ми договора либо международными органами, указанными в ней, при-
чем, если таковое основано на согласии участников, то оно является 
обязательный для них; формой выражения толкования могут быть 
специальный договор, протокол, обмен ногами, толкование терминов, 
содержащееся в его тексте; толкование, осуществляемое международ-
ными организациями, называется международным; 

– толкование неофициальное – осуществляемое юристами, учёными 
различных специальностей, политологами, журналистами и т. д. – для 
участников договора не обязательно. 
Толкование, осуществляемое участником договора в одностороннем 
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порядке (внутригосударственное толкование), может признаваться как 
обязательное только для этого государства. 

Действительным является договор, если он в целом или в своей части 
не противоречит основным принципам (императивным нормам) междуна-
родного права; только действительный договор порождает права и обя-
занности для его участников.  

Если договор признан недействительным, то его участники освобож-
даются от обязательства его соблюдения в дальнейшем, либо устраняют 
(по возможности) основания, явившиеся причиной недействительности 
договора, либо договор при согласии участников пересматривается весь 
или в части. 

Прекращение действия договора может иметь место в соответствие с 
его положениями или в любое время с согласия всех участников. Кон-
кретными основаниями этого могут быть истечение срока, действия дого-
вора, исполнение его условий, денонсация, аннулирование, наступление 
отменительного условия, прекращение существования его участника или 
объекта регулирования, сокращение числа участников меньше числа, не-
обходимого для его вступления в силу, возникновение новой императив-
ной нормы международного права, коренное изменение обстоятельств. 
Приостановление действия договора – временный перерыв в его дейст-
вии, которое может иметь место под влиянием различных обстоятельств, 
освобождает участников от обязанности его выполнения в течение всего 
периода приостановления. По истечении такового или после устранения 
обстоятельств, вызвавшие приостановление, договор возобновляет свое 
действие автоматически или по заключении специального соглашения. 

Прекращение или приостановление действия договора может иметь 
место в случае возникновения военных действий. 

 

Вопросы, выносимые на семинар 
1. Понятие и источники права международных договоров. 
2. Понятие и юридическая природа международного договора. Классифи-

кация. Структура, языки и наименование международных договоров. 
3. Заключение международных договоров. 
4. Вступление договора в силу. Действие международных договоров. До-

говоры и третьи государства или третьи международные организации. 
5. Понятие, принципы и источники толкования международных догово-

ров. 
6. Недействительность международных договоров. 
7. Прекращение международных договоров. Понятие, виды и способы. 
8. Поправки и изменения договоров. 
9. Обеспечение выполнения международных договоров. 
 

Рекомендуемая литература 
1. Лапихина Е.С. Определение оговорки в свете действующих конвенций 

и работы Комиссии Международного права ООН / Е.С. Лапихина // 
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Московский журнал международного права. – 2001. – № 4. 
2. Колесник В.В. Кодификация правил об оговорках к международных 

договорам / В.В. Колесник // Международное публичное и частное пра-
во. – 2002. – № 3. 

3. Лукашук И.И. Международный договор и третьи международные орга-
низации / И.И. Лукашук // Московский журнал международного пра-
ва. – 2003. – № 3. 

4. Лукашук И.И. Оговорки к многостороннему договору / И.И. Лукашук // 
Международное публичное и частное право. – 2004. – № 3. 

5. Титова Т.А. Оговорки к международным договорам о правах человека 
на примере Конвенции о правах ребенка / Т.А. Титова // Московский 
журнал международного права. – 2003. – № 3. 

6. Васильева Л.Н. Об аутентичности текста нормативного правового акта, 
опубликованного на нескольких языках / Л.Н. Васильева // Законода-
тельство и экономика. – 2004. – № 2. 

7. Орлова Т.О. Некоторые вопросы принятия федеральных законов о ра-
тификации международных договоров РФ / Т.О. Орлова // Междуна-
родное публичное и частное право. – 2003. – № 4. 
 

Тема 8. Право международных организаций 
Теоретические и методические установки 

Международная межгосударственная (межправительственная) органи-
зация – это создаваемое заинтересованными государствами в соответст-
вии с международным правом объединение, управомоченное ими на ре-
шение конкретных задач в одной из областей международных отношений 
– политической, военной, экономической правовой и др.  

Наиболее важными чертами международной правосубъектности меж-
дународных организаций являются: 
 признание за ними качества международной личности со стороны дру-

гих объектов международного права; 
 наличие обособленных прав и обязанностей; 
 право на свободное выполнение своих функций; право на заключение 

договоров; 
 участие в создании норм международного права; 
 право обладать дипломатическими привилегиями и иммунитетами. 
 право на обеспечение выполнения норм международного права; 
 международно-правовая ответственность. 

Членство в международных организациях основано на принципе суве-
ренного равенства государств и иных субъектов международного права, 
что проявляется в общем практически для всех таких организаций усло-
вии вступления в состав их членов – принятии принципов каждой такой 
организации соискателем. Подразделение членов на первоначальных и 
других (остальных) на объеме их прав и обязанностей не отражается. Ас-
социированное членство обычно предоставляется группам малых госу-
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дарств в тех международных организациях, в которых для получения ста-
туса полноправного члена необходимо соответствие соискателя опреде-
ленным условиям (ценз). 

Права и обязанности членов межгосударственных международных ор-
ганизации могут подразделяться на индивидуальные и коллективные: 
- к индивидуальный относятся такие, которые могут связывать отдель-

ного члена данной организации с нею в качестве партнёра (например, 
стороны соглашения о штаб-квартире); 

- коллективные – обращенные ко всем членам или к их группе обязы-
вающие их действовать в определенных обстоятельствах сообща, и 
наделяющие их какими-либо правами единообразно. 
Те и другие обычно получают четкое закрепление в учредительных ак-

тах соответствующих международных организаций либо в принимаемых 
ими решениях (резолюциях). 

Условия и процедура прекращения членства в международных органи-
зациях всегда получают закрепление в учредительных актах таковых и 
могут быть сведены к следующему перечню: 
- добровольный выход, возможность которого вытекает из принципа 

суверенного равенства государств (в связи с чем отсутствие соответст-
вующей оговорки в учредительном акте не является препятствием для 
выхода); 

- автоматическое прекращение членства вследствие наступления опре-
деленных обстоятельств (выход бывшего государства – члена Между-
народного валютного фонда через три месяца после этого состава Ме-
ждународного банка реконструкции и развития); 

- исключение как следствие систематического нарушения установлен-
ных положений, 

- прекращение существования государства в качестве субъекта между-
народного права (слияние с другим государством, распад на две или 
более новых независимых государств); 

- прекращение существования организации, ее ликвидация в результате 
сокращения членского состава менее числа, предусмотренного учре-
дительным актом, истечения срока действия этого документа либо на-
ступления определенного условия. 
От прекращения членства следует отличать его приостановление кото-

рое, в отличие от первого, имеет временный характер и при определенных 
обстоятельствах может быть отменено (возобновление членства). 

Основное назначение ООН заключается в поддержании международ-
ного мира и безопасности, для чего она уполномочена принимать эффек-
тивные коллективные меры по предотвращению и устранению угрозы 
миру и подавлению актов агрессии, улаживать споры, могущие привести 
к нарушению мира, развивать дружеские отношения между нациями, 
осуществлять сотрудничество в разрешении экономических, социальных, 
культурных и иных задач гуманитарного характера, быть центром для 
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согласования действий в достижении этих целей. Принятый в 1945 г. уч-
редительный акт этой организации государств – Устав ООН – обязывает 
ее членов для достижения вышеперечисленных целей действовать в соот-
ветствии с принципами суверенного равенства членов ООН, добросовест-
ного выполнения ими принятых на себя по Уставу обязательств, мирного 
разрешения международных споров, воздержания в их международных 
отношениях от угрозы силой или ее применения, невмешательства ООН 
во внутреннюю компетенцию любого государства. 

Из учредительных документов СНГ следует, что это образование 
представляет собой региональную международную организацию создан-
ную суверенными государствами на основе международного права в це-
лях: осуществления сотрудничества в политической, гуманитарной, эко-
номической, культурной областях; обеспечения мира и безопасности, 
проведения мер по сокращению вооружений военных расходов, ликвида-
ции ядерного оружия, других видов оружия массового уничтожения, дос-
тижения всеобщего и полного разорения; в качестве важнейшей цели рас-
сматривается обеспечение членами СНГ прав и основных свобод человека 
в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международ-
ного права; одной из практических задач СНГ является взаимная правовая 
помощь и сотрудничество в разнообразных сферах правовых отношений. 

Для обсуждения и решения, принципиальных для членов СНГ вопро-
сов в соответствии с Уставом образован Совет глав государств, собираю-
щийся на свои заседания не реже двух раз в год. Из числа других органов 
СНГ наиболее важными являются: 
– Совет глав правительств, собирающийся на заседания четыре раза в 

год для рассмотрения вопросов координации сотрудничества органов 
исполнительной власти стран СНГ; 

– Совет министров иностранных дел, координирующий деятельность 
стран СНГ во внешнеполитической области на основе решений двух 
предыдущих органов; 

– Совет министров обороны, являющийся органом Совета глав госу-
дарств по вопросам военной политики и военного строительства; 

– Совет министров внутренних дел, координирующий деятельность по 
борьбе с преступностью; 

– Экономический суд, призванный разрешать споры, возникающие при 
исполнении членами СНГ своих экономических обязательств; 

– Межпарламентская ассамблея, проводящая консультационную работу 
между органами законодательной власти стран СНГ и разрабатываю-
щая рекомендации, в частности, по унификации их законодательства. 
Проводя в соответствии с Уставом СНГ согласованную политику в во-

енно-политической области, страны-члены заключили ряд много-
сторонних документов, имеющих целью осуществление контроля над 
вооружениями, разоружения, обеспечения совместных оборонительных 
мероприятий и т. д., в том числе Договор о коллективной безопасности от 
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15 мая 1992г., Концепцию коллективной безопасности от 10 февраля 1995 
г., Соглашение о создании системы противовоздушной обороны (февраль 
1995 г.), Концепцию предотвращения и урегулирования конфликтов на 
территории государств Содружества (январь 1696 г.), Положение о кол-
лективных силах по поддержанию мира в СНГ (январь 1996 г.) и др.  

Серьезное внимание в рамках СНГ уделяется обеспечению мира и 
свобод человека и гражданина, о чем свидетельствует заключение целой 
серии многосторонних документов, направленных на урегулирование 
возникающих в этой области проблем на постсоветском пространстве.  

Весьма актуальна в рамках СНГ проблема экономического сотрудни-
чества, решение которой страны - члены этой организации пытаются ис-
кать на путях все более тесной интеграции, чему посвящены многие из 
договоров заключенных ими. 

Согласно ст. 19 Устава СНГ, его участники обязались сотрудничать в 
осуществлении совместных природоохранных мероприятий оказании вза-
имной помощи в ликвидации последствий экологических катастроф и 
других чрезвычайных ситуаций. Для реализации этой задачи заключены: 
Соглашение о взаимодействии в области экологии и охраны окружающей 
среды (февраль 1992 г.) и создан Межгосударственный экологический 
совет, а при нем Межгосударственный экологический фонд. 

 

Вопросы, выносимые на семинар 
1. Понятие и источники права международных организаций. 
2. Понятие международных межправительственных организаций 

(ММПО). Признаки и классификация. 
3. Правовая природа международных организаций. 
4. Создание международных организаций. Прекращение существования 

организации. 
5. Компетенция и функции ММПО. Решения (акты) ММПО. 
6. Региональные международные организации (ЕС, СЕ, ЛАГ, ОАТ, ОАЕ, 

ОБСЕ и другие). 
7. Содружество независимых государств (СНГ). 
8. Международные конференции: понятие, правила процедуры и акты. 
 

Рекомендуемая литература 
1. Артомонов О.Ф. Правосубъектность Европейских Сообществ / 

О.Ф. Артомонов // Юрист. – 2002. – № 5. 
2. Барковский И.А. Правотворческая деятельность СНГ / И.А. Барков-

ский // Московский журнал международного права. – 2003. – № 1. 
3. Шумилов В.М. Всемирная торговая организация (ВТО) и междуна-

родное право / В.М. Шумилов // Московский журнал международного 
права. – 2003. – № 2. 

4. Кириленко В.П. Право СНГ в системе международного права / 
В.П. Кириленко, Ю.В. Мишальченко // Московский журнал междуна-
родного права. – 2003. – № 3. 
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5. Гарипов Р.Ш. ОБСЕ в современной системе европейской безопасно-
сти / Р.Ш. Гарипов // Московский журнал международного права. – 
2004. – № 3. 
 

Тема 9. Организация Объединенных Наций (ООН) 
Теоретические и методические установки 

Основное назначение ООН заключается в поддержании международ-
ного мира и безопасности, для чего она уполномочена принимать эффек-
тивные коллективные меры по предотвращению и устранению угрозы 
миру и подавлению актов агрессии, улаживать споры, могущие привести 
к нарушению мира, развивать дружеские отношения между нациями, 
осуществлять сотрудничество в разрешении экономических, социальных, 
культурных и иных задач гуманитарного характера, быть центром для 
согласования действий в достижении этих целей. Принятый в 1945 г. уч-
редительный акт этой организации государств – Устав ООН – обязывает 
ее членов для достижения вышеперечисленных целей действовать в соот-
ветствии с принципами суверенного равенства членов ООН, добросовест-
ного выполнения ими принятых на себя по Уставу обязательств, мирного 
разрешения международных споров, воздержания в их международных 
отношениях от угрозы силой или ее применения, невмешательства ООН 
во внутреннюю компетенцию любого государства. 

Наиболее репрезентативным органом ООН является общее собрание 
ее членов – Генеральная Ассамблея, созываемая на ежегодные очередные 
сессии, а также, в зависимости от обстоятельств, – социальные и чрезвы-
чайные сессии. Этот орган уполномочен обсуждать любые вопросы в 
пределах Устава ООН и принимать по результатам такого рассмотрения 
резолюции – решения, имеющие рекомендательный статус, кроме резо-
люций внутриорганизационного порядка (по вопросам членства, принятия 
и исполнения бюджета Организации регулирования работы ее главных 
органов и др.), которые имеют обязательный статус. Каждый член ООН 
имеет один голос, причем резолюции принимаются Генеральной Ассамб-
леей большинством 2/3 присутствующих и участвующих в голосовании 
делегатов; по внутриорганизационным и процедурным вопросам резолю-
ции принимаются простым большинством голосов членов Ассамблеи. 

Главным органом ООН, ответственным за поддержание мира и безо-
пасности и уполномоченным обеспечивать проведение быстрых и эффек-
тивных действий в этом направлении, является Совет Безопасности, осу-
ществляющий свою миссию посредством превентивной дипломатии, ми-
ротворчества, собственно поддержания мира и миростроительства в кон-
фликтный период.  

Выполнение функций координации экономической и гуманитарной 
деятельности ООН возложено на Экономический и социальный совет, 
действующий под руководством Генеральной Ассамблеи и призванный 
выполнять следующие задачи: 
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– служить центральным форумом для обсуждения международных про-
блем глобального, межотраслевого или регионального порядка и об-
ластях экономической и социальной; 

– предпринимать или инициировать исследования по своему профилю, 
составлять для Генеральной Ассамблеи и членов ООН доклады, давать 
соответствующие рекомендации; 

– поощрять уважение и соблюдение основных свобод и прав человека; 
– созывать международные конференции и составлять для представле-

ния Генеральной Ассамблее проекты конвенций по вопросам, входя-
щим в его компетенцию; 

– вести переговоры с межгосударственными организациями относитель-
но заключения сними соглашений, устанавливающих статус таковых 
как специализированных учреждений ООП, и т. д. 
Каждый из 54 членов ЭКОСОС, избираемых с учетом принципа спра-

ведливого географического представительства, имеет один голос. 
Международный Суд – главный судебный орган ООН – функциониру-

ет на основе положений своего учредительного акта – Статуса Междуна-
родного Суда ООН в рамках своей компетенции, которая включает рас-
смотрение споров между государствами – членами ООН, являющимися 
участниками Статута, а также с участием других государств (в том числе 
не членов ООН – на условиях, устанавливаемых Генеральной Ассамблеей 
ООН по рекомендации Совета Безопасности), и, кроме того, – дачу кон-
сультативных заключений по запросам Генеральной Ассамблеи или Сове-
та Безопасности относительно любого юридического вопроса. 

Секретариат ООН, состоящий из Генерального секретаря и персонала 
чиновников и специалистов различных профессий, призван обслуживать 
главные и вспомогательные органы ООН в качестве административной 
инстанции. Генеральный секретарь имеет право доводить до сведения 
Совета Безопасности о любых вопросах, которые могут угрожать поддер-
жанию международного мира и безопасности; одной из важных функций 
этого лица являются возлагаемые на него сторонами двух- и многосто-
ронних между народных договоров полномочия депозитария. 

 

Вопросы, выносимые на семинар 
1. История создания ООН. Устав ООН, его цели и принципы. Ревизия 

(пересмотр) Устава ООН. 
2. Членство ООН. Бюджет ООН. 
3. Привилегии и иммунитеты ООН. 
4. Система органов ООН. Главные органы. Вспомогательные органы. 
6. Постоянные представительства государств при ООН. 
7. Специализированные учреждения ООН.  

 

Рекомендуемая литература 
1. Гарина Н.В. Деятельность Комитета по правам ребенка / Н.В. Гарина // 

Международное публичное и частное право. – 2003. – № 2. 
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2. Рачков И.В. О решениях Международного суда ООН / И.В. Рачков // 
Международное публичное и частное право. – 2004. – № 2. 

3. Кокорев С.С. О естественно-правовых истоках, юридическом закреп-
лении и роли ООН в прогрессивном развитии фундаментальных прав и 
обязанностей / С.С. Кокорев // Московский журнал международного 
нрава. – 2004. – № 3. 

4. Каркищенко Е.И. Нормотворческая деятельность Всемирной органи-
зации здравоохранения / Е.И. Каркищенко // Московский журнал меж-
дународного права. – 2004. – № 1. 
 

Тема 10. Территория в международном праве 
Под территорией (в широком смысле) в МП понимаются различные 

пространства земного шара с его сухопутной и водной поверхностью, не-
драми и воздушными пространствами, а также космическое пространство 
и находящиеся в нем небесные тела. 

Вся территория подразделяется на три типа: 
1) государственная территория; 
2) территория с международным режимом; 
3) территории со смешанным режимом. 
Государственной является такая территория, которая находится под 

суверенитетом определенного государства, т.е. принадлежит определен-
ному государству, и осуществляющему в ее пределах свое территориаль-
ное верховенство. Некоторые временные исключения возможны в случаях 
военной оккупации и межд.-правовой аренды территории. 

К территориям с межд. режимом относятся лежащие за пределами го-
сударственной территории земные пространства, которые не принадлежат 
кому-либо в отдельности, а находятся в общем пользовании всех госу-
дарств в соответствии с МП. Это прежде всего открытое море, воздушное 
пространство над ним и глубоководное морское дно за пределами конти-
нентального шельфа. 

Территории со смешанным режимом – это территории, на которых 
действуют одновременно и нормы МП и нормы национального права. 

Государственная территория – территория, которая находится под су-
веренитетом государства, т.е. принадлежит определенному государству, 
осуществляющему в ее пределах свое территориальное верховенство. В 
состав государственной территории входят суша и воды с находящимися 
под ними недрами и лежащее над сушей и водами воздушное пространст-
во, пределы которых определяются государственной границей. 

Сухопутной территорией государства является вся суша в пределах его 
границ. Водную территорию государства составляют внутренние (нацио-
нальные) воды и территориальное море. Различие этих двух водных про-
странств обусловлено режимами плавания иностранных гражданских су-
дов и военных кораблей и связанными с этим вопросами. 

В состав территории государства также входят находящиеся под его 
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сухопутной и водной поверхностями недра Международные реки (МР) –
реки, которые протекают на территории двух и более государств. МР мо-
гут подразделяться на открытые для межд. судоходства, которые, как пра-
вило, пересекают территории нескольких  государств, и пограничные ре-
ки, которые, как правило, разделяют территории нескольких государств. 
Однако эта классификация условна, так как одна и та же река может на 
одном участке пересекать территории нескольких государств, а на дру-
гом – разделять. 

Предметом межд.-правового регулирования вопроса о МР являются 
вопросы судоходства по МР – данный вопрос относится к компетенции 
прибрежных государств. Регулируется соглашениями этих государств. 
Прибрежные государства вправе (не обязаны) предоставить иностранным 
судам возможность судоходства. Иностранные суда, таким образом, не 
праве осуществлять судоходство по МР, если данный вопрос не оговорен 
в соответствующих межд. договорах. Сами прибрежные государства 
вправе осуществлять судоходство на всем протяжении реки. 

Вопросы судоходства по МР оговорены в: Барселонской конвенции и 
Статуте о режиме навигационных водных путей межд.значения 1921 г.; 

Конвенции о режиме судоходства по Дунаю 1948 г. Вопросы несудо-
ходного использования МР – в основе данного предмета регулирований 
лежит право прибрежных государств на использование водных ресурсов 
(строительство плотин, лов рыбы, сброс отходов, забор воды и др.). Одна-
ко согласно Хельсинкским правилам  Государственной границей счита-
ются линия и проходящая по этой линии вертикальная плоскость, отде-
ляющие государственную территорию от территории, на которую сувере-
нитет государства не распространяется. Различают сухопутные, водные и 
воздушные границы государственной территории. Сухопутные границы 
устанавливаются на основе договоров между сопредельными государст-
вами и согласно этим договорам отмечаются на местности. Существует 
три типа сухопутных границ: 

1) орографические – проводятся с учетом рельефа местности; 
2) геометрические – устанавливаются по прямой линии, проведенной 

между двумя точками; 
3) астрономические – устанавливаются по меридианам и параллелям. 
Водные границы делятся на: речные, озерные, границы других водо-

емов, морские. 
Речные границы устанавливаются по соглашению прибрежных госу-

дарств и проводятся по линии тальвега (линии наибольшей глубины)либо 
посредине реки. На озерах и иных водоемах – по прямой, соединяющей 
выходы сухопутной границы государств к берегам водоема. 

Морские границы государства – внешние пределы его территориаль-
ного моря или линии разграничения территории морей смежных или про-
тиволежащих государств. Воздушные границы – боковые (вертикальная 
плоскость, проходящая над линией государственной границы по суше или 
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морю)и высотные (горизонтальная плоскость, лежащая на высоте 96 
км).Устанавливаются над уровнем моря в пределах боковых, воздушных 
границ государства. 

 

Вопросы, выносимые на семинар 
1. Понятие, юридическая природа и виды территории. 
2. Правовые основания и способы изменения территории. 
3. Состав государственной территории. 
4. Государственные границы. 
5. Правовой режим международных и межнациональных рек, каналов. 
6. Правовой режим Антарктиды и Арктики.  

 

Рекомендуемая литература 
1. Замышляев Д.В. Национальный фактор в организации территорий го-

сударства : Д.В. Замышляев // Международное публичное и частное 
право. –  2004. – № 3. 

2. Молодцова Е.С. О судебных решениях международного суда ООН 
дело об острове Касикили/Седуду (Ботсвана против Намибии, 1999 
год) / Е.С. Молодцова // Международное публичное и частное право. – 
2003. – № 6. 

3. Вахитов И.В. Кипрская проблема: тенденции к разрешению / И.В. Ва-
хитов // Московский журнал международного права. – 2004. – № 1. 
 

Тема 11. Ответственность и санкции в международном праве 
Теоретические и методические установки 

Данная отрасль международного публичного права представляет со-
бой совокупность юридических норм, регулирующих правоотношения 
связанные с определением правовых последствий, наступающих от субъ-
ектов международного права в результате нарушения каким-либо из них 
предписаний,  установленных этой правовой системой своих обязательств 
перед другими ее субъектами. Ответственность может возникать в связи с 
совершением актов агрессии, геноцида, апартеида, расовой дискримина-
ции, нарушением законов и обычаев воины, а также в связи с отказом от 
предоставления независимости колониальным странам и народам.  

Под международным правонарушением понимается действие или без-
действие субъекта международного права, следствием чего оказываются 
нарушенными предписания международного права, обязательства данно-
го субъекта, причинен материальный или нематериальный ущерб одному 
или нескольким субъектам международного права, всему международно-
му сообществу. Непременным условием возникновения ответственности 
является наличие причинной связи между противоправным поведением 
соответствующего субъекта и виновным результатом («вменяемость»). В 
качестве виновных в совершении международного правонарушения могут 
быть признаны государственные органы,  должностные лица государства, 
действующие по его уполномочию и от его имени. Ответственность госу-
дарства может наступить за принятие нормативных актов, противореча-
щих положениям международного права, закрепленным международными 
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договорами или международными обычаями. 
По степени социальной опасности международные правонарушения 

могут быть подразделены на: 
– международные преступления; 
– уголовные преступления международного характера; 
– прочие международные правонарушения – международные деликты, т. 

е. противоправные деяния, наносящие ущерб отдельно взятому субъ-
екту международного права или ограниченному кругу таковых, не за-
трагивающие основ их существования и т.д. 
Виды международно-правовой ответственности подразделятся на: 

– политическую, сопровождающуюся применением санкций принуди-
тельных мер в отношении государства-правонарушителя (реторсии, 
репрессалии, сатисфакции, ресторации, а также санкции в форме эко-
номического или же военного принуждения); 

– материальную, которая применяется к правонарушениям, влекущим 
причинение материального ущерба, и выражается в форме реституции, 
субституции и др. 
В соответствии с положениями Проекта статей об ответственности го-

сударств, разработанного Комиссией международного права ООН в 1980 
г. и одобренного Генеральной Ассамблеей ООН, ответственность в уста-
новленных случаях может быть исключена. 

За совершение уголовных преступлений международного характера 
могут привлекаться к ответственности физические лица, если это преду-
смотрено применимыми международными договорами, а также внутриго-
сударственными нормативными актами соответствующей страны. 

 

Вопросы, выносимые на семинар 
1. Понятие, основания и субъекты международно-правовой ответствен-

ности. 
2. Международные правонарушения: понятие, виды. Состав. 
3. Международно-правовая ответственность государств. 
4. Международные межправительственные организации как субъекты 

юридической ответственности. 
5. Ответственность физических лиц за международные преступления и 

преступления международного характера. 
6. Контрмеры и санкции в международном праве. 
 

Рекомендуемая литература 
1. Замятин В.Ю. Современные аспекты ответственности международных 

организаций В.Ю. Замятин // Московский журнал международного 
права. –2004. – № 3. 

2. Лукашук И.И. Право международной ответственности / И.И. Лука-
шук // Международное публичное и частное право. – 2002. – № 2. 

3. Лукашук И.И. Ответственность одного субъекта международного пра-
ва в связи с деянием другого / И.И. Лукашук // Юрист-
международник. – 2003. – № 1. 
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Тема 12. Мирные средства разрешения международных споров 
Теоретические и методические установки 

Впервые перечень мирных средств разрешения международных спо-
ров и правила их урегулирования получили закрепление в многосторон-
нем международном документе, принятом по результатам Гаагских кон-
ференций мира 1899г. и 1907 г., – Конвенции о мирном решении между-
народных столкновений, участники которой ставили задачу «предупре-
дить, по возможности, обращение к силе в отношениях между государст-
вами» и с этой целью соглашались «прилагать все свои усилия к том, что-
бы обеспечить мирное решение международных несогласий» (ст. 1). К 
числу таких средств были отнесены добрые услуги, посредничество, меж-
дународные следственные комиссии и международное третейское разби-
рательство.  

Согласно ст. 33 Устава ООН, государства должны стремиться к ско-
рейшему и справедливому разрешению своих международных споров 
путем переговоров, обследования, посредничества, примирения, арбитра-
жа, судебного разбирательства, обращения к региональным органам или 
соглашениям либо иными мирными средствами по своему выбору.  

Наиболее динамичным и эффективным среди прочих средств разре-
шения споров являются международные переговоры, поскольку они по-
зволяют принимать оперативно разнообразные варианты решений по 
спорным вопросам. Правила ведения непосредственных переговоров, ко-
торые могут быть как двусторонними, так и многосторонними, до на-
стоящего времени не получили нормативного закрепления в каком-либо 
многостороннем международном договоре. Как показывает современная 
практика, подобные переговоры проходят следующие основные стадии: 
выдвижение инициативы проведения переговоров в связи с возникшим 
спором (конфликтом) со стороны одного из участников такового или же 
со стороны группы государств достижение договоренности между споря-
щими относительно детали переговорного процесса (время, место, уро-
вень представительства, выработка процедуры ведение переговоров; соб-
ственно переговоров принятие согласованного в ходе переговоров акта. 

В начале XX в. в практику мирного урегулирования международных 
споров вошли консультации по вопросам, имеющим особо веяное значе-
ние для контрагентов, причем эта форма урегулирования подразделяется 
на консультации факультативные и консультации обязательные: первая 
разновидность применяется по взаимному согласию спорящих, а вторая – 
в случае, если это предусмотрено соответствующим международным до-
говором. 

Международные следственные комиссии учреждаются на основе осо-
бого соглашения, заключаемого спорящими сторонами с целью облегчить 
разрешение спора выяснением фактического положения вещей на базе 
добросовестного и беспристрастного расследования. Стороны вправе на-
значать особых агентов в качестве своих представителей и посредников 
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между ними и комиссией, уполномоченных излагать и поддерживать пе-
ред нею интересы соответствующей стороны. В установленные сроки ка-
ждая из сторон сообщает комиссии и другой стороне относящиеся к спору 
факты, передает акты, документа, другие бумаги, сообщает список свиде-
телей и экспертов, которых она считает необходимым заслушать. Заседа-
ния комиссии проводятся при закрытых дверях, а материалы являются 
секретными; допросами свидетелей руководит председательствующий, а 
члены комиссии могут задавать им вопросы по существу рассматриваемо-
го дела; решения принимаются комиссией по большинству голосов ее 
членов; окончательный доклад комиссии ограничивается установлением 
фактов, относящихся к существу спора, и не имеет характера третейского 
(арбитражного) – решения. За сторонами сохраняется право воспользо-
ваться выводами комиссии по своему усмотрению.  

В качестве международной согласительной комиссии обычно высту-
пает Постоянная палата третейского суда, на которую подобная миссия 
возложена в 1937 г. решением Лиги Наций. Вышеизложенная процедура 
функционирования следственных комиссий осуществляется на базе Фа-
культативных правил, принятых в 1996 г. 

Примирительный комиссии – одна из процедурных форм мирного уре-
гулирования международных споров, предусматриваемая отдельными 
международными договорами, в том числе Венской конвенцией о пред-
ставительстве государств в их отношениях с международными организа-
циями универсального характера 1975 г. 

Добрые услуги и посредничество – формы мирного улаживания меж-
дународных споров в случае серьезных разногласий между государства-
ми, причем в подобных процедурах могут участвовать один или несколь-
ко государств, непричастных к данному спору. Задача посредника состоит 
в согласовании противоположных притязаний успокоении чувства непри-
язни между спорящими. Обязанности посредника прекращаются в мо-
мент, когда стороны или сам посредник удостоверятся в непринятии 
контрагентами предложенных средств – примирения. Добрые услуги и 
посредничество не являются обаятельными и имеют характер совета спо-
рящим сторонам. 

Международный третейский суд признается государствами самым 
действенным и самым справедливым средством разрешения споров, не-
урегулированных дипломатическим путем, т. е. в процессе непосредст-
венных переговоров. На разрешение с использованием третейской проце-
дуры выносятся споры по вопросам юридического порядка и преимуще-
ственно по вопросам толкования или применения международных дого-
воров. Третейский суд может формироваться заинтересованными для рас-
смотрения каждого возникшего спора сторонами в отдельности (арбитраж 
«ад хок») либо путем их обращения в созданную в 1899г. Постоянную 
палату третейского суда, находящуюся в Гааге.  
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Вопросы, выносимые на семинар 
1. Понятие и система мирных средств разрешения споров. 
2. Непосредственные переговоры и консультации. 
3. Международная согласительная процедура. 
4. Разрешение международных споров в международных организациях. 
5. Международное арбитражное и судебное разбирательство. 

 

Рекомендуемая литература: 
1. Колесник В.В. Временные меры в практике Международного суда 

ООН / В.В. Колесник // Международное публичное и частное право. – 
2003. – № 2. 

2. Малеев Ю.Н. Реабилитация адекватного и пропорционального приме-
нения силы / Ю.Н. Малеев // Московский журнал международного 
права. – 2004. – № 3. 

 
Раздел II. Особенная часть 

 

Тема 13. Право внешних сношений 
Теоретические и методические установки 

Под правом внешних сношений («посольское право», «дипломатиче-
ское и консульское право») подразумевается система международно-
правовых, а также норм внутригосударственного права, определяющих 
юридический статус, функции и порядок деятельности внешних сноше-
ний государств, международных межгосударственных (межправительст-
венных) организаций и занятого в этой деятельности персонала. Данная 
отрасль международного публичного права, являясь, быть может, древ-
нейшей из других его отраслей, во многом базируется на международном 
обычае, хотя начиная с XIX в. подверглась постепенной кодификации, и 
ныне соответствующие правоотношения подпадают под действие поло-
жений Гаванской конвенции о дипломатических чиновниках 1928 г., Вен-
ской конвенции о дипломатических сношениях 1961 г., Венской конвен-
ции о консульских сношениях 1963 г., Конвенции о специальных миссиях 
1969г., Венской конвенции о представительстве государств в их отноше-
ниях международными организациями универсального характера 1975 г. 
и некоторых других. 

Органы внешних сношений государства, представляющие его в офи-
циальных контактах с другими субъектами международного права, под-
разделяются на внутригосударственные (центральные) и зарубежные. В 
свою очередь, внутригосударственные органы внешних сношений делятся 
на конституционные и специализированные, и зарубежные – на постоян-
ные (дипломатические представительства – посольства и миссии, кон-
сульские учреждения, торговые представительства и постоянные предста-
вительства государств при международных организациях) и временные 
(специальные миссии, делегации и группы наблюдателей на международ-
ных конвенциях, делегации для участия в работе сессий международных 
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организаций и др. 
Посольства – дипломатические представительства высшего класса (у 

Ватикана – нунциатуры) и миссии – дипломатические представительства 
второго класса (у Ватикана – интернунциатуры) учреждаются на основе 
двусторонних соглашений, заключаемых заинтересованными государст-
вами между собой, с возложением на них функций представительских, по 
защите интересов аккредитующего государства к его граждан в стране 
пребывания (аккредитования), ведению переговоров с правительством 
этой страны, выяснению законными способами условий и событий, про-
исходящих в ней, поощрению дружественных отношений и развитию 
взаимовыгодных связей в области экономики, культуры и науки. 

Порядок назначения глав дипломатических представительств, которые 
подразделяются на классы послов (нунциев), посланников (интернунциев) 
и поверенных в делах, предусматривает предварительный запрос у госу-
дарства аккредитования его согласия (агремана) на предлагаемую аккре-
дитующим государством кандидатуру, причем отказ в даче агремана не 
требует мотивировок и не должен рассматриваться как недружественный 
акт. По получении агремана глава аккредитующего государства вручает 
назначаемому дипломату верительную грамоту – личное письмо главе 
государства пребывания последнего, где содержится просьба «верить» 
этому лицу как представителю направляющего его государства. 

Прекращение дипломатической миссии главы представительства на-
ступает в случаях отозвания этого лица аккредитующим государством, 
объявления его правительством страны пребывания утратившим дове-
рие – нежелательным лицом (persona non grata), разрыва дипломатических 
отношений между двумя странами, войны между ними либо прекращения 
существования одной из них в качестве субъекта международного права. 
В целях обеспечения дипломатическому представителю максимально бла-
гоприятных условий для осуществления его официальной миссии ему 
предоставляется ряд исключительных прав и преимуществ в стране пре-
бывания, именуемых привилегиями (льготы, почетные права) и иммуни-
тетами (изъятия из-под действия уголовной, административной и -
частично – гражданской юрисдикции местных органов власти).  

Юридический статус административно-технического персонала (пере-
водчики, референты, секретари-машинистки и др.) приравнивается к ста-
тусу дипломатических агентов, за исключением правоотношений админи-
стративного и гражданского характера, а также некоторых видов тамо-
женных льгот. Члены обслуживающего персонала представительств (по-
вара, садовники, камердинеры, привратники, шоферы и т. д.) пользуются 
иммунитетом в отношении действий, совершаемых ими при исполнении 
своих служебных обязанностей, и освобождаются от налогов, сборов и 
пошлин на заработок, получаемый по службе. 

В отличие от дипломатических представительств, на которые аккреди-
тующие государства возлагают в основном миссии политического харак-
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тера, консульские учреждения выполняют функции специального свойст-
ва: 
 сказывают практическое содействие развитию торговых, экономиче-

ских и тому подобных отношений с государством пребывания; 
 осуществляют ряд административных (в том числе органов записи 

гражданского состояния) и нотариальных функций; 
 представительствуют в правоохранительных, правоприменительных и 

иных органах власти государства аккредитования; 
 выполняют правовую и необходимую практическую помощь судам, 

экипажам и пассажирам морских и воздушных транспортных средств, 
находящихся на территории соответствующего консульского округа. 
Формальности, которыми сопровождается назначение консульского 

должностного лица, включают выдачу ему ведомством иностранных дел 
аккредитующего государства консульского патента (документа, подтвер-
ждающего полномочия соответствующего лица и очерчивающего район 
его деятельности - консульский округ), а затем получение согласия на 
исполнение им своих обязанностей в таком округе со стороны компетент-
ного органа страны пребывания - консульской экзекватуры. К иммуните-
там и привилегиям консульских учреждений относятся: 
 неприкосновенность консульских помещений, за исключением воз-

никновения чрезвычайных ситуаций (пожар, стихийное бедствие); 
 освобождение от обыска, реквизиции, исполнительных действий; 
 неприкосновенность служебных архивов, корреспонденции имущест-

ва, транспортных средств; 
 освобождение от всех налогов, сборов и пошлин, кроме платы за ока-

зываемые услуги; 
 свобода сношений с правительством, дипломатическими и консуль-

скими представительствами аккредитующего государства; 
 право вывешивать государственный флаг и укреплять герб этого госу-

дарства («консульский щит») на помещении представительства и на 
его средствах передвижения. 
Личные привилегии и иммунитеты консульского должностного лица 

включают: личную неприкосновенность, т.е. свободу от ареста и предва-
рительного заключения до вынесения судебного приговора, за исключе-
нием совершения им тяжкого преступления, а также за исключением ис-
полнения вступившего в силу приговора суда. Должностные лица и слу-
жащие консульских учреждений освобождаются от судебной и админист-
ративной юрисдикции государства пребывания и отношении действий, 
совершаемых по службе («ex officio»). Эти лица могут быть вызваны в 
качестве свидетелей по судебным и административным делам. Однако 
они не обязаны давать показания по вопросам, связанным с их официаль-
ной деятельностью, и предоставлять дознавательным и следственным ор-
ганам относящуюся к ней корреспонденцию. 
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Консульские учреждения подразделяются на генеральные консульства, 
консульства, вице – консульства и консульские агентства. Главы кон-
сульств, которые могут иметь титул, соответствующий титулу консуль-
ского учреждения, могут быть штатными и нештатными (почетными), т.е. 
формально не состоящими на государственной службе. 

 

Вопросы, выносимые на семинар 
I. Дипломатическое право государств.  

1. Понятие и источники дипломатического права.  
2. Внутригосударственные и зарубежные органы внешних сношений. 

Дипломатические представительства.  
3. Иммунитеты и привилегии дипломатического представительства и его 

сотрудников. 
4. Дипломатическое право специальных миссий. Торговые представи-

тельства. 
5. Дипломатическое право международных межправительственных орга-

низаций. 
6. Дипломатическое право международных конференций. 

 

II Консульское право. 
1. Понятие и источники консульского права. 
2. Консульские представительства. 
3. Порядок назначения и отзыва консулов. 
4. Консульские отношения Российской Федерации в рамках СНГ и с дру-

гими государствами. 
 

Рекомендуемая литература 
1. Блищенко И.П. Дипломатическое право / И.П. Блищенко. – М., 1990. 
2. Бобылев Г.В. Основы консульской службы / Г.В. Бобылев, Н.Г. Зуб-

ков. – М., 1990. 
3. Ганюшкин Б.В. Иммунитет от юрисдикции – один из важнейших им-

мунитетов работников консульских учреждений Б.В. Ганюшкин // 
Российский ежегодник международного права. – СПб. : Социально-
коммерческая фирма «Россия-Нева», 2002. – С. 75-89. 

4. Демин Ю.Г. Статус дипломатических представительств и их персона-
ла / Ю.Г. Демин. – М., 1995. 

5. Сандровский К.К. Дипломатическое и консульское право / К.К. Санд-
ровский  // Курс международного права. – Т. 4. – М., 1990. 
 

Тема 14. Международное гуманитарное право  
Теоретические и методические установки 

Начавшая формироваться в глубокой древности данная отрасль между-
народного права включает нормы обычного и конвенционного характера, 
призванные регулировать отношения между субъектами международного 
права в связи с началом, ведением и последствиями вооруженных кон-
фликтов, использованием средств и методов ведения войны, положением 
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нейтральных государств, защитой жертв войны и др. Начало войны связы-
вается либо с непосредственным началом военных действий, либо с мо-
ментом формального объявления состояния войны, даже если вслед за 
этим фактических военных действий не последует. Начало войны влечет за 
собой наступление следующих правовых последствий: 
– прекращение дипломатических и, как правило, консульских сношений, 

экономических, торговых, финансовых и т. п. связей и сделок между 
воюющими и их юридическими и физическими лицами, утрату силы 
всеми двух- и приостановление действия многосторонних договоров 
между противостоящими сторонами; 

– задержание или реквизицию торговых судов противной стороны, ока-
завшихся в портах данного воюющего государства, применение к гра-
жданам государства-противника специального правового режима, пре-
дусматривающего ограничение в перемещениях, принудительное посе-
ление в отведенных местными властями местах и др. 
Под театром военных действий подразумевается любая пространствен-

ная сфера или ее часть, в пределах которых фактически ведутся или могут 
вестись боевые действия, включая территорию воюющих Государств, но 
исключая: 
 санитарные зоны и местности, на которых имеются отличительные зна-

ки (эмблемы), установленные для ограждения раненых, больных, лиц, 
потерпевших кораблекрушение, военнопленных, обслуживающий та-
ковых медицинский персонал, а также культурные Ценности, районы 
расположения АЭС, дамб, плотин; 

 демилитаризованные и нейтрализованные территории (включая терри-
торию нейтральных государств – Швейцарии, Австрии Мальты), такие, 
как Магелланов пролив, зоны Суэцкого и Панамского каналов, Аланд-
ский и Шпицбергенский архипелаги, Антарктику, космическое про-
странство и небесные тела, безъядерные зоны. 
К числу участников войны, на которых распространяется действие 

применимых норм международного права («законные участники войны»), 
относятся: 
– комбатанты, т. е. лица, непосредственно участвующие в боевых дейст-

виях – «сражающиеся» (личный состав регулярных вооруженных сил, 
ополчения и добровольческих отрядов, иностранцы, добро-вольно 
вступившие в вооруженные силы одного из воюющих государств, а 
также партизаны, члены экипажей торговых судов и др., если эти кате-
гории лиц соответствуют определенным требованиям) и наделяемые 
правом использовать оружие для нанесения ущерба и поражения про-
тивнику; 

– некомбатанты – лица, следующие за вооруженными силами, но не вхо-
дящие в их состав и не имеющие права вести военные действия (воен-
ные корреспонденты, юристы, работники интендантских и сервисных 
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служб, медицинский персонал, духовенство, гражданские лица, входя-
щие в экипажи военных кораблей и летательных аппаратов), причем 
таковые могут обладать стрелковым («личным») оружием лишь для це-
лей самообороны или охраны вверенного им имущества. 
К законным комбатантам относятся разведчики – лица, входящие в со-

став вооруженных сил воюющего государства, одетые в военную форму и 
проникающие в район действий неприятеля в целях сбора сведений о про-
тивнике. Лица, собирающие указанную информацию тайным образом и не 
отвечающие перечисленным выше условиям, рассматриваются в качестве 
лазутчиков (шпионов), на которых не может быть распространен режим 
военного плена. Особый правовой режим установлен для военных совет-
ников и инструкторов, парламентеров и наемников. 

Нормами международного права регламентируется применение средств 
и методов ведения войны, причем безусловно запрещенными средствами 
являются: 
– любое оружие, многократно усиливающее страдания людей, причи-

няющее излишние повреждения и неизбежно влекущее за собой 
смерть; 

– средства, негативное воздействие которых на природную среду может 
иметь широкие, долгосрочные или серьезные последствия; 

– любое оружие осколочного действия, если осколки не обнаруживаются 
в человеческом теле с помощью рентгеновских лучей, либо если тако-
вое может ассоциироваться с предметами не опасными, а также любое 
зажигательное оружие, предназначенное для применения против граж-
данского населения и невоенных объектов. 
К запрещенным методам ведения войны относятся: 

– предательское убийство или ранение как комбатантов, так и не-
комбатантов, лиц, сдающихся в плен, объявление, что никому не будет 
дано пощады, убийство раненых, парламентеров и лиц, их сопровож-
дающих, незаконное пользование парламентерским или национальным 
флагом нейтрального государства, униформой и знаками различия не-
приятеля, эмблемами ООН, МККК и т. д.; 

– истребление или захват неприятельской собственности, если это не 
вызывается настоятельной военной необходимостью; принуждение 
граждан противной стороны к участию в военных действиях против их 
страны; разграбление населенных пунктов, бомбардировка незащи-
щенных городов, селений, жилищ; осуществление геноцида; 

– взятие заложников, истребление раненых, больных военнопленных или 
принуждение их к ведению военных действий против своей страны; 

– осуществление террора в отношении мирного населения, угон и депор-
тация населения оккупированных территорий на территорию оккупи-
рующей державы либо третьего государства; 

– уничтожение культурных ценностей, культурных центров, находящих-
ся под специальной защитой и обозначенных специальными знаками, а 
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также мест культового назначения; 
– применение пыток с целью получения каких-либо сведений, а также 

актов жестокого, бесчеловечного или унижающего человеческое дос-
тоинство обращения. 
Особым юридическим статусом обладают государства, не участвующие 

в происходящей войне и не оказывающие помощи и содействия воюющим 
сторонам, причем такие государства подразделяются. На постоянно ней-
тральные и нейтральные в данной войне. За такими государствами сохра-
няется право отражать военной силой любые попытки воюющих нарушить 
указанный статус, предоставлять свою территорию для перевозки и содер-
жания жертв войны, оказывать добрые услуги и посредничество воюющим 
в ведении переговоров, предоставлять убежище войскам, кораблям и лета-
тельным аппаратам воюющих с последующим их интернированием.  

В отношении физических лиц, которые непосредственного участия в 
военных действиях не принимают либо с определенного момента такое 
участие прекратили (гражданское население, раненые, больные комбатан-
ты и некомбатанты, военнопленные), международное право предусматри-
вает следующие меры защиты, включая запрещение: 
– преднамеренных убийств; 
– нанесения увечий; 
– жестокого, бесчеловечного, оскорбительного или унижающего досто-

инство обращения; 
– пыток, истязаний, биологических и медицинских опытов и эксперимен-

тов; 
– преднамеренного причинения телесных повреждений; 
– осуждения и применения наказания без вступившего в законную силу 

надлежащим образом вынесенного судебного приговора; 
– наказаний за не совершенные правонарушения, в том числе коллектив-

ных наказаний; 
– оставления без медицинской помощи, воды, питания и т. д. 

Предусматриваются следующие обязанности воюющих сторон в отно-
шении находящихся в плену раненых, больных и лиц, потерпевших кораб-
лекрушение: 
– обеспечивать медицинскую помощь, разыскивать и подбирать таковых 

на поле боя, ограждать от мародерства и дурного обращения, разыски-
вать погибших и хоронить их, устанавливая личность; 

– когда позволяют обстоятельства, устанавливать перемирия для осуще-
ствления соответствующих гуманитарных мероприятий, разрешать во-
енным кораблям и летательным аппаратам нейтральных государств 
выполнять подобную миссию; 

– гуманно обращаться с военнопленными: не подвергать их физическому 
калечению, медицинскому воздействию, которое не вызывается сооб-
ражениями лечения, защищать от всяких актов насилия или запугива-
ния, от оскорблений и любопытства толпы, снабжать водой и продук-
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тами питания, предметами первой необходимости, оплачивать выпол-
няемую ими работу. 
 

Вопросы, выносимые на семинар 
1. Понятие международного гуманитарного права. Источники. Принци-

пы. Законодательство Российской Федерации. 
2. Понятие международных вооруженных конфликтов и вооруженных 

конфликтов немеждународного характера. 
3. Война и международное право. Участники вооруженных конфликтов. 

Средства и методы ведения морской войны. Средства и методы веде-
ния воздушной войны. Нейтралитет во время войны. Международно-
правовая защита жертв войны. Правовой режим военной оккупации. 
Ю.Окончание войны и его правовые последствия. 

4. Международно-правовая ответственность за нарушение законов и 
обычаев войны. 
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Тема 15. Право международной безопасности 
Теоретические и методические установки 

Понимаемое расширительно, т.е. не ограничиваясь сугубо военно-
политическими аспектами, право международной безопасности представ-
ляет собой совокупность международных правовых (юридические прин-
ципы и нормы) и организационных средств, призванных обеспечивать 
мир и безопасность путем предупреждения и пресечения актов агрессии, 
использования для поддержания стабильности в мире соответствующих 
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мер в политической, военной, экономической, экологической, информа-
ционной, продовольственной и социальной областях. В основе права ме-
ждународной безопасности лежат основные принципы международного 
права, в частности, такие, как: принципы неприменения силы или угрозы 
силой, мирного разрешения международных споров, невмешательства во 
внутренние дела государств, сотрудничества, охраны окружающей среды, 
разоружения. На базе этих универсальных и взаимосвязанных принципов 
в рамках данной отрасли международного права сформировались ее спе-
циальные, характерные только для нее принципы неделимости междуна-
родной безопасности (признание каждым из участников международного 
общения всеобъемлющего характере международной безопасности) и 
принцип ненанесения ущерба безопасности государств (обеспечение пра-
ва каждого государства на безопасность в процессе разоружения, непри-
чинение ущерба суверенитету, территориальной целостности, свободе или 
политической независимости государств при осуществлении согласован-
ных мер и политической, экономической, социальной, экологической и 
гуманитарной областях). 

Военно-политические аспекты обеспечения международной безопас-
ности, помимо вышеуказанного, предполагают создание универсальной и 
региональных систем коллективной безопасности, применение которых 
имеет целью устранение угрозы миру, предотвращение или подавление 
актов агрессии и восстановление международного мира в случае его на-
рушения. 

Фундамент универсальной системы коллективной безопасности обра-
зует Организация Объединенных Наций, Устав которой предусматривает 
ее правомочия в деле принятия эффективных коллективных мер для прак-
тического воплощения названной генеральной задачи.  

Положения гл. VIII Устава ООН предусматривают возможность созда-
ния международных организаций коллективной безопасности региональ-
ного масштаба, которые должны быть совместимы с целями и принципа-
ми ООН, касаться только споров, ограниченных рамками конкретного 
географического района, и не выходить за рамки такового. К числу таких 
организаций относятся: 
– в Европе – Организация Североатлантического договора (НАТО), дей-

ствующая с 1949 г., и Организация по безопасности и ее сотрудниче-
ству в Европе; 

– в рамках Евро-Азиатского континента с 1992 г. формируется система 
коллективной безопасности, включающая страны – члены Содружест-
ва Независимых Государств и созданные учредительными актами и 
последующими документами этой Организации механизмы; 

– возможность использования коллективных мер в случае агрессии про-
тив государств соответствующего региона предусмотрена учредитель-
ными актами и другими связанными с ними документами Лига араб-
ских государств, Организации африканского единства и Организации 
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американских государств. 
Весьма существенную роль в становлении и развитии права междуна-

родной безопасности играют многосторонние международные, соглаше-
ния, направленные на ограничение, сокращение вооруженных сил и воо-
ружений, ликвидацию некоторых наиболее опасных средств ведения вой-
ны, разоружение.  

Важным событием в становлении права международной безопасности 
явилось принятие в 1996 г. Договора о всеобъемлющем запрещении ядер-
ных испытаний.  

Государства-участники учредили Организацию по Договору о всеобъ-
емлющем запрещении ядерных испытаний. Местопребыванием Органи-
зации является Вена. Высшим органом Организации является Конферен-
ция государств-участников. Исполком Организации состоит из 51 члена. 

В целях осуществления контроля за соблюдением Договора учрежда-
ется режим контроля, состоящий из международной системы мониторин-
га; предусматривается дача консультаций и разъяснений, проведшие ин-
спекций на местах и осуществление мер укрепления доверия. 

Наиболее эффективным средством обеспечения безопасности на осно-
ве названных и многих других международно-правовых документов явля-
ется установление контроля за выполнением их предписаний с помощью 
национальных и международных мер. Так, согласно упоминавшемуся 
Договору 1968 г., контрольные функции возложены на МАГАТЭ, которое 
может осуществлять инспекционные мероприятия; наряду с МАГАТЭ 
Договор 1967 г.  предусматривает инспекционные полномочия за создан-
ным Агентством по запрещению ядерного оружия в Латинской Америке; 
Конвенцией о запрещении химического оружия 1993 г. предусмотрено 
создание организации по запрещению такового, уполномоченной прово-
дить международные инспекции на этот счет; Договор 1971 г. предусмат-
ривает сочетание национальных и международных мер и средств провер-
ки его соблюдений аналогичная система установлена Конвенцией о за-
прещении военного или любого иного враждебного использования 
средств воздействия на природную среду 1977 г., предусматривающей 
возможность создания смешанных консультационных механизмов, участ-
вующие в работе которых эксперты выступают в личном качестве. 

Важным составным элементом международной системы безопасности 
являются международно-правовые акты, направленные на установление 
мер доверия, сужение материальной базы и пространственной сферы раз-
вертывания военных конфликтов: Соглашение СССР и США с предот-
вращении ядерной войны 1973 г., Соглашение СССР и США о предот-
вращении опасной военной деятельности 1989 г., серия соглашений СССР 
с США, Францией и Великобританией (1971,1976,1977 гг.) об исключе-
нии случайного или несанкционированного применения ядерного оружия, 
соглашения о предотвращении инцидентов в открытом море и воздушном 
пространстве над ним, заключенные СССР с США, Англией, ФРГ, Кана-
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дой, Францией, Италией, Нидерландами, Норвегией, Испанией, Японией, 
Южно Кореей(1972, 1986, 1988, 1989, 1990, 1993, 1994гг.). 

 

Вопросы, выносимые на семинар 
1. Понятие и источники права международной безопасности. 
2. Международно-правовые средства обеспечения права международной 

безопасности. 
3. Система коллективной безопасности ООН Право разоружения. 
4. Международные договоры о создании безъядерной зоны, коридоров и 

зон пониженного уровня вооружений, зон мира и «открытого неба». 
5. Меры укрепления доверия. Международный контроль за осуществле-

нием договорных обязательств по запрещению оружия, разоружению 
и ограничению вооружений. 
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2003. – № 6. 

6. Малинин С.А. Право международной безопасности / С.А. Малинин //  
Курс международного права. – М., 1990. – Т.4. – С. 156-210. 

7. Метелина О.В. Проблемы создания безъядерной зоны на Ближнем 
Востоке / О.В. Метелина // Международное публичное и частное пра-
во. – 2004. – № 5. 

8. Сафин Д.Н. Разработка и применение конвенции о запрещении хими-
ческого оружия / Д.Н. Сафин // Международное публичное и частное 
право. – 2002. – № 4. 

 

Тема 16. Международное право прав человека 
Теоретические и методические установки 

В международном праве под населением понимается совокупность 
людей, проживающих на территории конкретного государства и подпа-
дающих под действие его юрисдикции, причем в это число входят не 
только граждане этого государства, но также иностранцы (включая ино-
странных дипломатов), лица с двойным гражданством (бипатриды) и ли-
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ца, не имеющие гражданства (апатриды). Правовое положение различных 
категорий населения в различных странах по объёму и характеру прав и 
обязанностей неодинаково: наибольшей полнотой прав и обязанностей 
располагают собственные граждане данного государства; индивиды дру-
гой национальной принадлежности и лица без гражданства пользуются 
специальным (особым) либо национальным правовым режимом. 

Понятие гражданства подразумевает наличие между индивидом и го-
сударством устойчивой правовой связи, выражающейся в комплексе ус-
тановленных законодательством взаимных прав и обязанностей того к 
другого.  

Гражданство приобретается по рождению – филиация (основной спо-
соб), путем натурализации, реинтеграции (восстановление в прежнем 
гражданстве), пожалования или на основе международного дог вора. 

Приобретение гражданства по рождению может основываться на: 
– принципе «права крови», в соответствии с которым гражданство ре-

бенка определяется гражданством его родителей (или одного из них) и 
не зависит от места рождения ребенка; 

– принципе «права почвы», согласно которому ребенок приобретает 
гражданство государства, на территории которого он родился, незави-
симо от гражданской принадлежности его родителей; 

– сочетании обоих принципов, когда ребенок приобретает гражданство 
страны, гражданами которой являются его родители, а в случае его по-
явления на свет в иностранном государстве, где применяется принцип 
«права почвы», – ещё и гражданство последнего. 
Приобретение гражданства в порядке натурализации осуществляется 

либо по ходатайству соискателя, либо при вступлении в брак с иностран-
цем, либо при усыновлении ребенка-апатрида или имеющего гражданство 
иностранного государства. Процедура натурализации, завершающаяся 
принятием  

Реинтеграция – восстановление первоначального гражданства, осуще-
ствляемое в упрошенном порядке, применятся к лицам, лишившимся ра-
нее своего гражданства в связи с эмиграцией, вступлением в брак с ино-
странцем и т. д. 

Пожалование гражданства означает предоставление; такового ино-
странцу или апатриду за особые заслуги, предполагающее дачу этим ли-
цом согласия на применение к нему соответствующей процедуры. 

Приобретение гражданства на основе международного договора мо-
жет, иметь место при объединении двух или нескольких государств в од-
но, при разделении (распаде) государства на два или более новых госу-
дарства, при заключении мирного договора соглашений о репатриации 
(возвращении на родину), но территориальным вопросам, сопровождаю-
щихся передачей части территории одним государством другому (цессия). 
В последнем случае изменения гражданства возможны в порядке: 
– оптации, т.е. добровольного выбора гражданства физическими лицами 
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путем подачи ими индивидуальных заявлений с выражением своего 
волеизъявления на этот счет; 

– трансферта – автоматического изменения гражданства всего или части 
населения при переходе территории к другому государству независимо 
от желания (нежелания) индивидов. 
Утрата гражданства или экспатриация может быть результатом выхода 

из гражданства по добровольному заявлению индивида, при натурализа-
ции, оптации, трансферте.  

При натурализации, при рождении ребенка на территории государства, 
применяющего принцип «права почвы», у родителей – граждан страны, 
где действует принцип «права крови», а также в случаях, предусматри-
ваемых законодательством той или другой страны, может складываться 
ситуация, когда индивид оказывается гражданином двух или более госу-
дарств – бипатридом (лицом с двойным гражданством).  

В случаях выхода индивида из гражданства своего государства или 
лишения этого лица гражданства, когда оно не приобрело гражданства 
другого государства, а также при вступлении женщины в брак с ино-
странцем, гражданином страны, законодательство которой не предостав-
ляет женщине автоматически гражданства мужа, сама же женщина явля-
ется гражданкой государства, руководствующего принципом «жена сле-
дует гражданству мужа» указанные лица оказываются а положении без 
гражданства, становятся апатридами.  

На иностранцев, под которыми понимаются физические лица, находя-
щиеся на территории какой-либо страны, но не обладающие её граждан-
ством и имеющие гражданство другого государства, могут распростра-
няться национальный режим, режим наибольшего благоприятствования 
(режим наиболее благоприятствуемой нации) или специальный режим, 
устанавливаемый на конвенционной основе.  

С режимом иностранцев, являющихся беженцами, связано право убе-
жища, означающее право каждого человека искать спасения от преследо-
вания со стороны властей государства, гражданином которого он являет-
ся, в других странах, причём таковые вправе разрешать таким лицам въезд 
и проживание на своей территории, если преследование имеет политиче-
ский характер. Убежище может быть территориальным или дипломатиче-
ским. 

Одним из важнейших достижений международного права в XX в. Яв-
ляется создание специальных структур, призванных обеспечивать реали-
зацию прав и свобод человека, таких, как Верховный комиссар ООН по 
правам человека, Комиссия по правам человека, действующая в рамках 
ООН, Комитет по правам человека, образованный в соответствии с поло-
жениями Международного пакта о гражданских и политических прав 
1966 г., комитет против пыток (Конвенция против пыток и других жесто-
ких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и на-
казания 1984 г.), Комитет по ликвидации дискриминации в отношении 
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женщины (Конвенция 1979 г.), Комитет по правам ребёнка (Конвенция 
1989 г.). Международный институционный механизм имплементации ме-
ждународно-правовых норм в области защиты прав и свобод человека и 
гражданина дополняется внутригосударственным организационно-
правовым механизмом, создание которого является обязанностью госу-
дарств-участников соответствующих международных нормативных актов. 

 

Вопросы, выносимые на семинар 
1. Понятие международного права прав человека. Источники. Принципы. 

Многосторонние и двусторонние акты о защите прав человека. 
2. Международное сотрудничество по вопросам защиты прав человека в 

рамках ООН и ее специализированных учреждений. 
3. Региональное сотрудничество в области прав человека. Защита прав 

человека в период вооруженных конфликтов. Механизм защиты и им-
плементации прав человека. 

4. Международно-правовые вопросы регулирования положения населе-
ния и гражданства. 

5. Правовое положение иностранных граждан. 
6. Международно-правовой режим беженцев и перемещенных лиц.  
7. Право убежища. 
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Тема 17. Международное уголовное право 
Теоретические и методические установки 

Международное уголовное право – это система принципов и норм, 
регулирующих сотрудничество государств в борьбе с преступлениями, 
предусмотренными международными договорами. Как отрасль междуна-
родного права оно стало формироваться в XIX в. и совершенствовалось 
по мере обобщения опыта государств в борьбе против рабства, фальши-
вомонетничества, наркопреступлений, нарушений законов и обычаев вой-
ны и т. д. Круг его норм первоначально ограничивался вопросами под-
судности, действием национальных норм уголовного права в пространст-
ве и недопустимости их распространения на территории других госу-
дарств, выдачи преступников и т. п. 

Среди основных принципов международного уголовного права выде-
ляются следующие: 
– запрещение агрессивной войны; 
– неотвратимость уголовного наказания за совершение любого деяния, 

которое по международному праву считается преступным; 
– если государство не устанавливает наказания за действия, которые 

международным правом отнесены к категории преступлений против 
мира и человечества, то это не является обстоятельством, освобож-
дающим виновное лицо от международной уголовной ответственно-
сти; 

– должностное положение лица, совершившего международное престу-
пление, не освобождает его от личной ответственности; 

– исполнение лицом преступного приказа своего правительства или на-
чальника не освобождает это лицо от ответственности, если созна-
тельный выбор был фактически возможен; 

– каждое лицо, обвиненное в международном преступлении или в пре-
ступлении международного характера, имеет право на справедливое 
рассмотрение своего дела в суде; 

– неприменение сроков давности к военным преступникам и преступле-
ниям против человечества; 

– международные принципы осуществления правосудия по уголовным 
делам, провозглашенные в ст. 7-11 Всеобщей декларации прав челове-
ка 1948 г. (презумпция невиновности, запрещение пропаганды войны, 
пыток и т. д.). 
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В настоящее время создана целая система многосторонних универ-
сальных договоров в области международного уголовного права: Конвен-
ция о предупреждении преступлений геноцида и наказании за него 1948 
г.; Конвенция о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проститу-
ции третьими людьми 1949 г.; Дополнительная конвенция об упразднении 
рабства, работорговли и институтов и обычаев, сходных с рабством, 1956 
г.; Международная конвенция о пресечении преступления апартеида и 
наказании за него 1973 г.; Токийская конвенция о преступлениях и неко-
торых других актах, совершаемых на борту воздушных судов, 1963 г.; 
Гаагская конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов 
1970 г.; Монреальская конвенция о борьбе с незаконными актами, направ-
ленными против безопасности гражданской авиации, 1971 г.; Конвенция о 
наркотических веществах 1961 г.; Конвенция о психотропных веществах 
1971 г.; Конвенция о борьбе против незаконного оборота наркотических 
средств и психотропных веществ 1988 г.; Конвенция о предотвращении и 
наказании преступлений против лиц, пользующихся международной за-
щитой, в том числе дипломатических агентов, 1973 г.; Международная 
конвенция о борьбе с захватом заложников 1979 г.; Конвенция о физиче-
ской защите ядерного материала 1980 г.; Конвенция против пыток и дру-
гих жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обра-
щения и наказания 1984 г.; Конвенция о борьбе с вербовкой, использова-
нием, финансированием и обучением наемников и т. д. 

В 1872 г. состоялся Первый пенитенциарный конгресс, на котором бы-
ла создана Международная уголовная и пенитенциарная комиссия 
(МУПК). 

Создание ООН положило начало новому этапу в борьбе с междуна-
родной преступностью. В соответствии с Уставом ООН различные аспек-
ты данной проблемы постоянно рассматриваются Генеральной Ассамбле-
ей и Экономическим и социальным советом. В некоторых случаях к этой 
проблематике подключается и Совет Безопасности. В соответствии с его 
резолюцией № 635 от 14 июня 1989 г. Международная организация граж-
данской авиации (ИКАО) подготовила Конвенцию о маркировке пласти-
ческих взрывчатых веществ в целях их обнаружения, которая была под-
писана в 1991 г. 79 государствами. Помимо ИКАО, борьбой с междуна-
родной преступностью занимаются и другие специализированные учреж-
дения ООН, равно как и многие межправительственные и не-
правительственные организации. 

Однако главная работа проходит в рамках ООН. В 1950 г. решением 
Генеральной Ассамблеи был создан Комитет по предупреждению пре-
ступности и борьбе с ней, заменивший собой МУПК (первоначально на-
зывался Специальный консультативный комитет экспертов по предупре-
ждению преступности и обращению с правонарушителями). Комитет со-
стоял из 27 членов, действовавших в личном качестве (избирались на сес-
сиях ЭКОСОС сроком на 4 года). 
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Комитет оказывал помощь ЭКОСОС в координации деятельности ор-
ганов ООН по вопросам борьбы с преступностью, подготавливал про-
граммы сотрудничества в данной области, содействовал обмену опытом 
между государствами и т.п. 

Решением Генеральной Ассамблеи ООН от 18 декабря 1991 г. Комитет 
прекратил свое существование, и вместо него была создана Комиссия по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию в качестве но-
вой функциональной комиссии ЭКОСОС. Это было сделано в соответст-
вии с рекомендациями, содержащимися в Декларации принципов и про-
грамме действий Программы ООН по предупреждению преступности 
(приняты на 46-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН). Комиссия состо-
ит из представителей 40 государств-членов, избираемых ЭКОСОС на 3 
года. 

Комиссия предназначена стать центральным звеном системы органов 
ООН, занимающихся вопросами сотрудничества по борьбе с преступно-
стью. Среди ее функций – разработка руководящих принципов ООН в 
данной сфере, контроль и обзор хода осуществления программы ООН в 
области предупреждения преступности и уголовного правосудия, содей-
ствие и помощь в координировании мероприятий региональных и межре-
гиональных институтов. На первой сессии (Вена, апрель 1992 г.) Комис-
сия определила приоритетные направления своей деятельности. Среди 
них – организованная и экономическая преступность, включая отмывание 
денег, защиту окружающей среды уголовно-правовыми средствами и др. 

Решением Генеральной Ассамблеи ООН от 1 декабря 1950 г. создан 
также институт национальных корреспондентов. Государствам было 
предложено назначить по одному или по несколько представителей, 
имеющих квалификацию или опыт профессионалов, либо научных экс-
пертов в области предупреждения преступности и обращения с преступ-
никами для работы в качестве индивидуальных корреспондентов при Со-
циальном департаменте ООН. Замысел заключался в том, чтобы привле-
кать этих экспертов к подготовке конгрессов ООН по предупреждению 
преступности и обращению с правонарушителями, а также к участию в 
совещаниях экспертов консультативных групп по борьбе с преступно-
стью. 

Широкую известность получили и многие другие органы, деятель-
ность которых не связана непосредственно с ООН. Среди них — Между-
народная организация уголовной полиции (Интерпол). 

Международная организация уголовной полиции была создана в 
1919 г., но в современном виде действует с 1956 г., когда был принят но-
вый Устав Международной организации уголовной полиции. Целями Ин-
терпола объявлены: обеспечение широкого взаимодействия всех нацио-
нальных органов уголовной полиции; развитие учреждений по предупре-
ждению преступности и борьбе с ней – Интерполу не разрешается осуще-
ствлять какую-либо деятельность политического, военного, религиозного 
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или расового характера. Основные направления деятельности Интерпола 
следующие. 

1. Уголовная регистрация. Объект регистрации – сведения о междуна-
родных преступниках и преступлениях, носящих международный харак-
тер. 

2. Международный розыск. (Основной вид розыска по каналам Интер-
пола – это розыск преступников.) 

3. Розыск подозреваемых для наблюдения за ними и контроля за их 
перемещениями. 

4. Розыск лиц, пропавших без вести. 
5. Розыск похищенных предметов (транспортных средств, произведе-

ний искусства, оружия и др.). 
Международные преступления: субъекты, объекты. Понятие и ви-

ды международных преступлений 
В зависимости от характера, степени общественной опасности или 

специфики объекта правонарушения различают международный деликт и 
международные преступления. 

Международный деликт – это нарушение государством прав другого 
государства, его органов или граждан, влекущее за собой ответствен-
ность, т.е. обязательство возместить причиненный ущерб. Объектом меж-
дународного деликта, т. е. предметом посягательств, может быть соблю-
дение международных договоров, неприкосновенность дипломатического 
представительства или его персонала, права иностранцев. 

Международное преступление – это международное противоправное 
деяние, возникающее в результате нарушения государством международ-
ного обязательства и представляющее собой угрозу существования одно-
му или нескольким государствам. Объектами международного преступле-
ния могут быть мир и безопасность народов, права народов и наций на 
самоопределение, законы и обычаи ведения войны, агрессивная война, 
геноцид, расизм и расовая дискриминация, рабство, массовое загрязнение 
атмосферы или вод Мирового океана (экоцид).  

Каково же значение с нормативной точки зрения такого деления. В 
случае международных преступлений не только непосредственно постра-
давшее государство, но и другие субъекты международного права будут 
вправе потребовать ответственности государства-правонарушителя, в то 
время как при совершении международных деликтов только государство, 
права которого оказались непосредственно нарушенными, имеет право 
потребовать ответственности государства-правонарушителя. 

Международными преступлениями считаются, в частности, акты аг-
рессии (определение агрессии Генеральной Ассамблеи ООН от 1974т.), 
геноцид, терроризм, массовые нарушения прав человека. В Уставе Меж-
дународного трибунала для судебного преследования лиц, ответственных 
за серьезные нарушения международного гуманитарного права на терри-
тории бывшей Югославии (1993 г.), понятие, например, геноцида раскры-
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валось как «действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью 
или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую или рели-
гиозную группу как таковую» (ст. 4). 

Помимо геноцида, нормативное определение получили такие преступ-
ления, как апартеид (Конвенция 1973 г.), расизм и расовая дискриминация 
(Конвенция 1965 г.) и применение ядерного оружия в военных целях 
(Декларация Генеральной Ассамблеи ООН о запрещении применения 
ядерного оружия для целей войны 1961 г.). 

В последние годы международными преступлениями принято считать 
и терроризм, использование, обучение и финансирование наемников, 
преднамеренное и серьезное причинение вреда окружающей среде, мас-
совые нарушения прав человека. 

Ответственность за международные преступления могут нести как 
субъекты международного публичного права (государства, международ-
ные организации), так и физические лица (они несут уголовную ответст-
венность). Необходимо отметить в данном случае, что виновные физиче-
ские лица подлежат международной ответственности как за действия в 
рамках государственной политики, так и отдельно от нее. Так, например, 
в Декларации о мерах по ликвидации международного терроризма 1994 г. 
ответственности подлежат любые лица, виновные в совершении террори-
стических актов. 

В зависимости от того, в какой мере преступления затрагивают инте-
ресы сообщества, их подразделяют на две группы: 
– международные преступления – деяния отдельных лиц или групп лиц, 

прямо связанные с международными преступлениями государств, к 
которым относятся агрессивная война, апартеид и т. д.; 

– преступления международного характера – правонарушения индиви-
дов, которые совершаются вне связи с той или иной государственной 
политикой, но посягают не только на национальный, но и на междуна-
родный правопорядок, представляя общественную опасность для двух 
и более государств (терроризм, оборот наркотиков и т. д.). 
Объектом международного преступления могут быть всеобщий мир и 

международная безопасность, добрососедские отношения между государ-
ствами и народами, право народов и наций на самоопределение, права 
человека. К тому же объектами международных преступлений могут быт 
лица, пользующиеся международной защитой. Конвенция о предотвраще-
нии и наказании таких лиц, а также дипломатических агентов была при-
нята 14 декабря 1973 г. В соответствии с этой Конвенцией под лицами, 
пользующимися международной защитой, понимаются, в частности главы 
государств, а также любые представители и должностные лица госу-
дарств. 

В соответствии с объектом международные преступления делятся на: 
– преступления против мира (планирование, подготовка, развязывание 

или ведение агрессивной войны в нарушение международных догово-
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ров или заверений, участие в любом плане или заговоре, направленном 
на осуществление любого из такого рода действий);  

– военные преступления, под которыми понимаются серьезные нару-
шения законов и обычаев войны (убийства, истязания или угон граж-
данского населения оккупированных территорий для принудительных 
работ, истязание военнопленных или лиц, находящихся в море; убий-
ства заложников; разграбление общественной или частной собствен-
ности; бесцельное разрушение городов и деревень, разорение, не оп-
равданное военной необходимостью; биологические эксперименты; 
принуждение военнопленного или гражданского лица служить в воо-
руженных силах неприятеля; захват, разрушение или умышленное 
уничтожение культовых, бытовых, благотворительных, учебных, ху-
дожественных и научных учреждений, исторических памятников, ху-
дожественных и научных ценностей); 

– преступления против человечества (убийства, истребление, порабо-
щение, ссылка и другие жестокости в отношении гражданского насе-
ления или преследование по политическим, расовым или религиозным 
мотивам, пытки, заключение в тюрьму, изнасилование, терроризм), 
Характерной чертой данной группы составляют преступления, рас-
сматриваемые в качестве преступления против человечества, если они 
совершены с целью осуществления или в связи с преступлениями про-
тив мира или военными преступлениями; 

– преступления против человечества (расизм, апартеид, геноцид и 
т.д.). Уголовные преступления международного характера делятся в 
зависимости от степени международной опасности, объекта преступ-
ного посягательства и других признаков на следующие группы: 
• преступления против стабильности международных отношений (ме-

ждународный терроризм; захват заложников; хищение ядерного материа-
ла; наемничество, пропаганда войны, вербовка, и др.); 

• преступления, наносящие ущерб экономическому, социальному и 
культурному развитию государств (фальшивомонетничество; легализация 
преступных доходов, незаконный оборот наркотиков, контрабанда, неле-
гальная эмиграция, нарушения правового режима исключительной эконо-
мической зоны и континентального шельфа, хищение культурных ценно-
стей народов и др.); 

• преступные посягательства на личные права человека (рабство; рабо-
торговля, торговля женщинами и детьми, эксплуатация проституции 
третьими лицами; распространение порнографии, пытки и другие бесче-
ловечные виды обращения и наказания, систематические и массовые на-
рушения прав человека и др.); 

• преступления, совершаемые в открытом море (пиратство; разрыв и 
повреждение подводного кабеля или трубопровода, несанкционированное 
вещание из открытого моря, столкновение морских судов, неоказание по-
мощи на море, загрязнение моря вредными вещества-ми и др.); 
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• военные преступления международного характера (применение от-
дельными лицами запрещенных средств и методов ведения войны; наси-
лие над населениём в районе боевых действий, незаконное ношение или 
злоупотребление знаками Красного Креста и Красного Полумесяца, маро-
дерство, дурное обращение с военнопленными, небрежное исполнение 
обязанностей в отношении раненых и больных, совершение действий, 
направленных во вред другим военно-пленным, и т. д.). 

Приведенные классификации не основаны на определенных законо-
мерностях и носят условный характер. При постоянном росте междуна-
родной преступности и неутешительных прогнозах в этой области их пе-
речень не может быть исчерпывающим. Количество этих преступлений 
значительно возрастает в условиях нестабильности международных от-
ношений, вооруженных конфликтов и революционных потрясений. 

Для наказания виновных и выяснения обстоятельств международных 
преступлений создаются международные трибуналы (наиболее известные 
относятся к концу Второй мировой войны: Нюрнбергский, Международ-
ный трибунал в Токио). В наши дни – Трибуналы по бывшей Югославии 
и Руанде. Стоит отметить, что пока такие трибуналы действуют в основ-
ном лишь по принципу аd hoc. 

Виды и формы сотрудничества государств в борьбе с уголовными 
преступлениями международного характера 

Под международной борьбой с преступностью понимается сотрудни-
чество государств в борьбе с определенными видами преступлений, со-
вершенных индивидами. Это сотрудничество прошло длительную эволю-
цию. Первой формой такого сотрудничества было сотрудничество в вы-
даче преступников. На определенном этапе возникает необходимость об-
мениваться опытом. По мере развития научно-технического прогресса 
сотрудничество в этой сфере также видоизменяется и играет все более 
существенную роль в отношениях между государствами. То же самое 
происходит и с оказанием правовой помощи по уголовным делам, вклю-
чая розыск преступников, вручение документов, допрос свидетелей, сбор 
вещественных доказательств и другие следственные действия. 

По мере развития торговли, мореплавания, связей между ми расшири-
лась и сфера сотрудничества в борьбе с конкретными преступлений, за-
трагивающих общие интересы. 

Издавна широкое распространение получила борьба с морским пират-
ством, которое было признано государствами международным преступле-
нием, а пираты объявлены врагами рода человеческого. Несмотря на то 
что пиратство в нашем представлении – далекое прошлое, известное по 
приключенческим романам, это явление не исчезло, и в Конвенции ООН 
по морскому праву 1982 г., а также в ряде других многосторонних согла-
шений содержатся положения о борьбе с ним. 

На Венском конгрессе в 1815 г. был принят первый акт об отмене тор-
говли неграми-рабами, а в развитие этого акта в 1841 г. пять держав под-
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писали договор, запрещающий перевозку в Америку негров-рабов. Дого-
вор ,был дополнен документами, принятыми на Берлинской конферен-
ции, – о реке Конго в 1885 г. и на Брюссельской конференции – о борьбе с 
работорговлей в 1890 г. В этих документах работорговля уже рассматри-
валась как преступление. Однако более четко это было закреплено в Кон-
венции о рабстве, подписанной в 1926 г. под эгидой Лиги Наций, и в Про-
токоле 1953 г., который внес изменения в эту Конвенцию. Вне закона бы-
ла поставлена не только работорговля, но и само рабство. 

В ООН данная проблема стала вновь предметом рассмотрения в Спе-
циальном комитете по вопросам рабства, созданном ЭКОСОС. Было при-
знано, что рабство, хотя и в скрытых формах, все еще существует. В этой 
связи в 1956 г. была созвана Женевская конференция по борьбе с рабст-
вом. На конференции была принята Дополнительная конвенция об уп-
разднении рабства, работорговли и институтов и обычаев, сходных с раб-
ством. В соответствии с этой Конвенцией государства взяли на себя обя-
зательство наказывать лиц, виновных в совершении таких преступлений, 
как перевозка рабов, обращение какого-либо лица в рабство или подне-
вольное состояние, клеймение выжиганием или иным способом и т. п. 

Несколько позднее началось сотрудничество государств в борьбе с 
порнографией. В этом отношении представляют интерес Парижская кон-
венция о борьбе с распространением порнографических изданий 1910 г. и 
Международная конвенция о пресечении обращения порнографических 
изданий и торговли ими 1923 г. Согласно этим конвенциям государства 
взяли на себя обязательство возбуждать уголовное преследование и нака-
зывать лиц, виновных в сбыте,, изготовлении, хранении, ввозе и вывозе 
порнографических изданий. 

В рамках Лиги Наций и еще до создания этой организации государства 
приступили к борьбе с таким явлением, как торговля женщинами и деть-
ми. Важным документом явилась Конвенция о борьбе с торговлей людьми 
и с эксплуатацией проституции третьими лицами 1949 г. В соответствии с 
этой Конвенцией, заменившей все ранее заключенные соглашения по 
данному вопросу, государства взяли на себя обязательство квалифициро-
вать как преступление сводничество, склонение или совращение в целях 
проституции, эксплуатацию проституции, содержание домов терпимости, 
сдачу или снятие в аренду помещений в этих целях и т. п. 

Представляет интерес также Международная конвенция по борьбе c 
подделкой денежных знаков 1929 г. Ее заключение явилось результатом 
угрозы для государств в связи с распространением этого опасного явле-
ния. Согласно Конвенции государства взяли на себя обязательство пре-
следовать в уголовном порядке тех, кто подделывает или фальсифицирует 
денежные знаки, распространяет поддельные знаки, участвует в изготов-
лении приборов или других предметов, предназначенных для подделки 
или фальсификации. Конвенция обязывает участников привлекать к уго-
ловной ответственности фальшивомонетчиков независимо от того, де-
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нежные знаки какой страны они изготовляют или подделывают. 
Названные многосторонние договоры дают общее представление о 

том, по каким направлениям развивалось сотрудничество государств в 
борьбе с преступностью. Это сотрудничество стало более разнообразным, 
содержательным и последовательным в рамках ООН. Устав ООН создал 
принципиально новую правовую основу для международного сотрудни-
чества в данной области, провозгласив стремление народов Объединен-
ных Наций вновь утвердить веру в основные права человека, в достоинст-
во и ценность человеческой личности. 

Показательна в этом отношении Конвенция о предупреждении пре-
ступления геноцида и наказании за него 1948 г. Импульс для разработки 
этой Конвенции был дан Генеральной Ассамблеей ООН, которая еще в 
1946 г, в своей резолюции объявила, что геноцид является преступлением, 
нарушающим нормы международного права и противоречащим духу и 
целям ООН. Согласно Конвенции геноцид является международным пре-
ступлением. 

В этом же ряду находится и Международная конвенция о ликвидации 
всех форм расовой дискриминации 1965 г. Подготовке Конвенции пред-
шествовало принятие ряда резолюций Генеральной Ассамблеей ООН, 
включая Декларацию о ликвидации всех форм расовой дискриминации 
1963 г. 

В соответствии с Конвенцией караемым по закону преступлением объ-
явлены всякое распространение идей, основанных на расовом превосход-
стве или ненависти, всякое подстрекательство к расовой дискриминации, 
все акты насилия или подстрекательство к таким актам, направленных 
против любой расы или группы лиц другого цвета кожи или этнического 
происхождения, а также предоставление любой помощи для проведения 
расистской деятельности, включая ее финансирование. 

Правовые основы международного сотрудничества в России урегули-
рованы: Конституцией Российской Федерации; отдельными нормами УК, 
УПК, законодательства о прокуратуре, оперативно-розыскной деятельно-
сти, другими федеральными законами и подзаконными актами правоох-
ранительных министерств и ведомств. Вопросы выдачи преступников 
урегулированы Конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях 
по гражданским, семейным и уголовным делам, которая заключена 10 
государствами – членами Содружества Независимых Государств в Мин-
ске 22 января 1993 г., а также двусторонними договорами о прав вой по-
мощи между СССР и странами Восточной Европы и рядом друг иностран-
ных государств. 

В тех случаях, когда между РФ и иностранным государством нет дого-
вора о правовой помощи или о выдаче, вопросы международного сотруд-
ничества решаются на основе принципов международного права в поряд-
ке международной вежливости и взаимности. В международном праве 
под экстрадицией понимают выдачу лица, совершившего международное 
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или иное уголовное преступление, для привлечения его к уголовной от-
ветственности или исполнения вынесенного судом приговора в отноше-
нии выданного лица.  

Приведем пример международного сотрудничества в борьбе с пре-
ступностью. Правовой механизм (порядок) выдачи преступников, уста-
новленный международным правом и национальным законодательством 
взаимодействующих государств, предусматривает: 
 основания выдачи и отказа в выдаче преступников; 
 процессуальную форму международного требования (просьбы, пору-

чения) о выдаче; 
 процедуру проверки поводов и оснований выдачи; 
 основания и порядок розыска, задержания и заключения под стражу 

лиц, подлежащих выдаче; 
 процесс передачи выдаваемого лица; 
 производство по осуществлению уголовного преследования выданного 

лица. 
Право выдачи преступников является суверенным правом каждого го-

сударства. Из этого общего принципиального требования следует недо-
пустимость доставления с территории суверенного государства на терри-
торию другого государства подозреваемых в преступлениях лиц без офи-
циального разрешения уполномоченного государством центрального ор-
гана юстиции либо с нарушением процедуры выдачи, установленной 
нормами международного права и национального законодательства. 

По установившейся практике выдача и передача лиц производится не 
только в соответствии с национальным законодательством и международ-
ными договорами, но и на условиях взаимности в рамках международной 
вежливости. 

 

Вопросы, выносимые на семинар 
1. Понятие и источники права международного сотрудничества в борьбе 

с преступностью. 
2. Правовые формы международного сотрудничества в борьбе с пре-

ступностью. 
3. Преступления международного характера. Понятие, виды. 
4. Выдача (экстрадиция) лиц для привлечения к уголовной ответственно-

сти. 
5. Правовая помощь по уголовным делам. 
6. Международные уголовные трибуналы. Международный уголовный 

Суд и его Статут. 
 

Рекомендуемая литература 
1. Абашидзе А.Х. Институт экстрадиции в современном международном 

праве / А.Х. Абашидзе, Ю.Г. Васильев // Юрист-международник. – 
2003. – № 2. 
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3. Балан О.И. Возникновение и развитие международного уголовного 
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ва. – 2003. – № 3. 
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9. Ляхов Е.Г. Терроризм и межгосударственные отношения / Е.Г. Ля-
хов. – М. : Наука, 1991. – 271 с. 

10. Панов В.П. Сотрудничество государств в борьбе с международными 
уголовными преступлениями / В.П. Панов. – М. : Юристъ, 1993. – 
281 с. 

11. Панов В.П. Международное уголовное право / В.П. Панов. – М. : 
Юристъ, 1997. – 327 с. 
 

Тема 18. Международное морское право 
Международное морское право представляет собой систему конвенци-

онных и обычных юридических норм, определяющих правовое положение 
пространств Мирового океана различных категорий, порядок использова-
ния имеющихся в них природных ресурсов и самих таких пространств. 
Универсальным международным актом, кодифицирующим общепризнан-
ные принципы и нормы, действующие в этой области, является Конвенция 
ООН по морскому праву 1982 г., вступившая в силу 16 ноября 1994 г. Су-
ществует, кроме того, значительное количество много- и двусторонних 
международных договоров, направленных на регулирование тех или иных 
конкретных видов морской деятельности – безопасности мореплавания, 
обеспечения рациональности ведения морского промысла, охраны морской 
среды от загрязнения, мирного использования морских пространств и др. 

Пространства Мирового океана, составляющие более 71% поверхности 
земного шара, подразделяются в правовом отношении на следующие кате-
гории: 
 внутренние морские воды, являющиеся частью территории прибрежно-

го государства и образующиеся при отграничении от других частей мо-
ря бухт, заливов, губ, лиманов, эстуариев посредством проведения во-
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ображаемых прямых линий (исходных или базисных линий), которые 
соединяют наиболее выступающие в море точки побережья, при усло-
вии, что их длина не должна превышать 24 морских миль (исключение 
составляют воды, исторически принадлежащие прибрежному государ-
ству, ширина входа в которые может быть значительно более протя-
женной); 

 территориальное море, именуемое в законодательстве отдельных госу-
дарств территориальными водами, – прибрежный морской пояс шири-
ной в 12 морских миль, отсчитываемых от линии наибольшего отлива, 
а в случае изрезанности или извилистости побережья – от упоминав-
шихся прямых исходных (базисных) линий, причем это Пространство 
является составной частью территории прибрежного государства, а его 
внешний предел образует морскую государственную границу такового, 
которая, однако, в отличие от сухопутной и воздушной государствен-
ных границ может пересекаться судами и кораблями иностранных го-
сударств в порядке мирного прохода с целью пересечения территори-
ального моря без захода во внутренние воды и порты и без остановки 
на рейдах или у портовых сооружений (кроме случаев навигационной 
необходимости) либо с целью прохода во внутренние воды и порты или 
выхода из них; 

 прилежащая зона – морское пространство, находящееся за внешним 
пределом территориального моря и имеющее ширину 24 морские мили, 
отсчитываемые от тех же точек побережья или прямых исходных ли-
ний, от которых ведется отсчет ширины территориального моря, при-
чем в рамках этой зоны прибрежное государство осуществляет кон-
троль над иностранными судами в отношении выполнения ими сани-
тарных, таможенных, иммиграционных и фискальных правил, за нару-
шение которых соответствующее судно может быть задержано, осмот-
рено, отконвоировано в ближайший порт, а при неподчинении таким 
требованиям – преследоваться («преследование по горячим следам») до 
момента, когда оно войдет в территориальное море какого-либо друго-
го государства; 

 исключительная экономическая зона, как и прилежащая зона, – мор-
ской пояс, лежащий за внешним пределом территориального моря и 
простирающийся на расстояние 200 морских миль, отсчитываемых от 
точек (линий) отсчета ширины территориального моря; в состав терри-
тории прибрежного государства не входит, но подпадает под действие 
его суверенных прав (не суверенитета!) в части управления эксплуата-
ционной деятельностью в целях разведки, разработки и сохранения жи-
вых и неживых природных ресурсов, осуществления морских научных 
исследований, возведения искусственных островов, установок и соору-
жений и т. д.; иностранные государства могут пользоваться в пределах 
исключительной экономической зоны свободами судоходства, про-
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кладки подводных кабелей и трубопроводов, а также полетов над вода-
ми зоны (другие виды деятельности могут осуществляться иностран-
ными государствами только с разрешения данного прибрежного госу-
дарства); 

 открытое море – часть водных пространств Мирового океана, располо-
женная за пределами исключительных экономических зон и не подпа-
дающая под суверенитет или юрисдикцию какого-либо государства; на 
пространства открытого моря, которые резервируются для мирного ис-
пользования, распространяется принцип свободы открытого моря, оз-
начающий право любого государства осуществлять здесь свободно су-
доходную, рыболовную, научно-исследовательскую, эксплуатацион-
ную деятельность, включая возведение искусственных сооружений, 
островов и установок, а также прокладывать подводные кабели и тру-
бопроводы, осуществлять полеты в воздушном пространстве над мо-
рем; 

 континентальный шельф – часть морского дна, расположенная за 
внешним пределом территориального моря до внешней границы под-
водной окраины материка или до 200 морских миль, отсчитываемых от 
того же предела, что и территориальное море, причем в случае, если 
подводная окраина материка простирается за пределы 200 морских 
миль, внешняя граница континентального шельфа может устанавли-
ваться на расстоянии до 350 морских миль или не далёе 100 морских 
миль от изобаты 2500 м; прибрежные государства осуществляют на 
шельфе суверенные права в целях разведки и разработки его природ-
ных ресурсов – живых (организмы «сидячих» видов) и неживых, при-
чем это не затрагивает режима вод, покрывающих шельф; 

 Международный район морского дна («Район») – морское дно и недра, 
расположенные за внешним пределом континентального Шельфа и, 
следовательно, за пределами суверенитета и юрисдикции прибрежных 
государств; в Районе ни одно государство не может претендовать на 
присвоение его частей и имеющихся там ресурсов, поскольку все это 
является общим наследием всего человечества, от имени которого 
управление всеми видами деятельности и использованием Природных 
ресурсов осуществляет Международный орган по морскому дну и его 
«хозяйственная» структура – Предприятие, управомоченное контроли-
ровать доступ к ресурсам дна, их эксплуатацию и сбыт. 
Особым институтом международного морского права является режим 

международных проливов, т. е. узостей, соединяющих моря и океаны меж-
ду собой, в отношении которых установлены различные виды правовых 
режимов: 

а) транзитного прохода – свободы судоходства и полетов единственно с 
целью непрерывного и быстрого транзита между одной частью открытого 
моря или исключительной экономической зоны и другой частью открыто-
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го моря или исключительной экономической зоны, причем суда и лета-
тельные аппараты должны при этом соблюдать общепринятые междуна-
родные правила, процедуры и практику, касающиеся безопасности судо-
ходства (полетов) и обеспечения экологической безопасности; 

б) мирного прохода, если речь идет о проливе, отделяющем остров от 
материка, а в сторону моря от острова имеется столь же удобный путь, 
причем в таком случае проход не может быть приостановлен; 

в) проход через Черноморские проливы осуществляется на основе по-
ложений Конвенции о режиме черноморских проливов, заключенной в 
Монтере в 1936 г., которая предусматривает свободу прохода торговых 
судов и особый порядок прохода военных кораблей не причерноморских 
государств; 

г) согласно положениям Копенгагенского трактата 1857 г., Балтийские 
(«Датские») проливы открыты для иностранного судоходства без взимания 
пошлин и независимо от типа плавсредств; декретами, принятыми Данией 
с 1913 по 1976 г., введен ряд ограничений для прохода через проливы во-
енных кораблей; 

д) плавание судов всех типов в Магеллановом проливе может осущест-
вляться свободно при условии обязательной лоцманской проводки и кон-
троля со стороны Чили. 

Правовое регулирование использования международных морских кана-
лов – Суэцкого, Панамского, Кильского и Коринфского – осуществляется с 
учетом принципов уважения суверенитета государств, на территории ко-
торых эти каналы расположены, неприменения силы или угрозы силой при 
разрешении споров относительно использования канала, запрещения веде-
ния военных действий в зоне канала, соблюдения международных и на-
циональных технико-эксплуатационных правил, касающихся обеспечения 
безопасности судоходства, уплаты установленных сборов и пошлин. 

На воды государств-архипелагов распространяется суверенитет соот-
ветствующих стран, однако все иностранные суда и летательные аппараты 
пользуются здесь правом прохода («архипелажный проход») установлен-
ным морским коридорам и пролета над ними, не отклоняясь более чем на 
25 морских миль в любую сторону от осевых линий таких коридоров. 

В РФ приняты три федеральных закона по морскому праву: 
 Федеральный закон «О континентальном шельфе Российской федера-

ции» от 30 ноября 1995 г. 
 Федеральный закон «О внутренних морских водах, территориальном 

море и прилежащей зоне Российской Федерации» от 31 июня 1998 г. 
 Федеральный закон «Об исключительной экономической зоне Россий-

ской Федерации» от 17 декабря 1998 г. 
 

Вопросы, выносимые на семинар 
1. Понятие, принципы и источники международного морского права. 

Классификация морских пространств. 
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2. Внутренние морские воды; понятие, правовой режим, воды портов, 
«исторические воды». 

3. Правовой режим территориального моря и прилежащей зоны. Откры-
тое море: понятие, свободы открытого моря. 

4. Правовой режим исключительной экономической зоны и континен-
тального шельфа. 

5. Международный район морского дна. 
6. Архипелажные воды: понятие и правовой режим. Виды государств-

архипелагов. 
7. Правовой режим международных проливов. Международные морские 

организации.  
 

Рекомендуемая литература 
1. Барсегов Ю.Г. Каспий в международном праве и мировой политике / 

Ю.Г. Барсегов. – М. : Ин-т мир. экономики и междунар. отношений 
РАН, Центр междунар. проблем Мир. океана и экологии, 1998. – 64 с. 

2. Бекяшев К.А. Международные морские организации / К.А. Бекяшев, 
В.В. Серебряков. – Л., 1979. 

3. Гуреев С.А. Международное морское право / С.А. Гуреев. – М. : Юри-
дическая лит., 2003. 

4. Дабнер Б.Х. Современное пиратство / Б.Х. Дабнер // Московский жур-
нал международного права. – 1996. – № 4. – С. 106-109. 

5. Котляр В.С. Черноморские проливы: арена сотрудничества или кон-
фронтации? / В.С. Котляр // Московский журнал международного пра-
ва. –1996. – № 3. – С. 79-92. 

6. Мовчан А.П. Международное морское право: (основные положения) : 
учебное пособие / А.П. Мовчан. – М. : Акад. правовой ун-т при инсти-
туте государства и права РАН, 1997. – 52 с. 
 

Тема 19. Международное воздушное право 
Теоретические и методические установки 

Данная отрасль международного права определяет правовое пояснение 
частей воздушного пространства и находящихся в них летательных аппа-
ратов, регулирует режим деятельности гражданской авиации и связанные с 
этим коммерческие операции. В ее основе лежат следующие специальные 
международно-правовые принципы: полного и исключительного сувере-
нитета над воздушной территорией государства, свободы полетов в воз-
душном международном пространстве и обеспечения безопасности меж-
дународной гражданской авиации. Важнейшими из многосторонних дого-
воров, закрепивших принципы и нормы воздушного международного пра-
ва, являются Международная (Парижская) конвенция о воздушных пере-
движениях 1919г., Варшавская конвенция для унификации некоторых пра-
вил, касающихся воздушных международных перевозок, 1929 г., Чикаг-
ская конвенция о международной гражданской авиации 1944г., заключен-
ные в 1933 г. Римские конвенции о правилах предупредительного ареста 
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воздушного судна и об ущербе, причиненном воздушным судном третьим 
лицам на поверхности, Брюссельская конвенция об унификации некоторых 
правил относительно оказания помощи воздушным судам и их спасания 
или помощи и спасания посредством воздушных судов на море 1938 г. 

Пересечение иностранным летательным аппаратом государственной 
границы какой-либо страны может быть совершено только по получении 
от ее компетентных властей разрешения, испрашиваемого в надлежащем 
порядке (разрешительный порядок), в противном случае к нарушителю 
допустимо применение мер, предусматриваемых национальным законода-
тельством, включая меры силового воздействия.  

Положениями международных конвенций и национального законода-
тельства закреплено требование об обязательном наличии на воздушном 
судне ряда документов, в том числе регистрационного свидетельства, удо-
стоверения о его годности к полетам, свидетельств о наличии у каждого 
члена экипажа необходимой профессиональной подготовки, бортового 
журнала, разрешения на пользование радц0. станцией, списка пассажиров 
с указанием пунктов их посадки и следования, манифеста и подробной 
декларации на груз. 

Для обеспечения эффективной коммерческой деятельности государства 
на двусторонней основе договариваются о предоставлении летательным 
аппаратам, зарегистрированным ими, следующих «свобод воздуха»: 

1) на беспосадочный транзитный полет над территорией данной стра-
ны; 

2) на транзит с посадкой в технических и иных некоммерческих целях 
(без погрузки-разгрузки или высадки-посадки пассажиров); 

3) с посадкой в целях высадки пассажиров и выгрузки грузов, взятых на 
борт в аэропорту государства регистрации судна; 

4) с посадкой в целях приема на борт пассажиров и их багажа, погрузки 
грузов и почты, если таковые имеют местом назначения территорию госу-
дарства регистрации судна; 

5) с посадкой для приема на борт или высадки пассажиров, выгрузки и 
погрузки грузов, багажа и почты, имеющих местом назначения террито-
рию любого третьего государства; 

6) право осуществлять все виды перевозок между третьими странами 
через территорию государства регистрации судна; 

7) право осуществлять все виды перевозок между третьими странами, 
минуя территорию страны регистрации судна; 

8) право осуществлять все виды перевозок между аэропортами одного и 
того же иностранного государства (каботаж). 

Технические, эксплуатационные, коммерческие и другие условия, тре-
бования, стандарты и правила, а также непосредственное управление экс-
плуатацией воздушных судов помимо национальных служб осуществляют 
международные межгосударственные (межправительственные) организа-
ции: Международная организация гражданской авиации (ИКАО), Евро-
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пейская конференция гражданской авиации (ЕКАК), Африканская комис-
сия гражданской авиации (АФКАЮ) Агентство по обеспечению безопас-
ности аэронавигации в Африке и на Мадагаскаре (АСЕКНА), Централь-
ноамериканская организация по обслуживанию аэронавигации (КОКЕС-
НА), Латиноамериканская комиссия гражданской авиации (ЛАКАК), Со-
вет гражданской авиации арабских государств (КАКАС). 

 

Вопросы, выносимые на семинар 
1. Понятие, принципы, источники международного воздушного права. 

Международные полеты и режим воздушного пространства. 
2. Регулирование коммерческой деятельности авиакомпаний нормами 

воздушного права. 
3. Международная организация гражданской авиации (ИКАО).  

 

Рекомендуемая литература 
1. Бордунов В. Д. Правовой механизм деятельности международных 

авиационных организаций / В.Д. Бордунов. – М. : Юристъ, 1989. – 
124 с. 

2. Галич В.Н. Основы организации и деятельности междунар. организа-
ции гражд. авиации (ИКАО) : учебное пособие / В.Н. Галич. – Л., 
1972. – 122 с. 

3. Грязное В.С. Некоторые тенденции междунар.-правового регулирова-
ния возд. транспорта / В.С. Грязное // Московский журнал междуна-
родного права. – 1996. – № 1. – С. 113-140. 

4. Жуков Г.П. Важное исследование проблем международного воздуш-
ного права / Г.П. Жуков // Юрист-международник. – 2003. – № 3. 

5. Сапрыкин Ф.И. Правовой режим воздушного пространства участников 
СНГ / Ф.И. Сапрыкин // Международный журнал международного 
права. – М., 1996. – № 4. – С. 46-58. 
 

Тема 20. Международное космическое право 
В связи с началом практического освоения Космоса стала интенсивно 

формироваться система юридических принципов и норм, определяющих 
правовое положение этой пространственной сферы, режим ее использова-
ния, сотрудничества государств в этой области деятельности и х. д. К на-
стоящему времени заключено более десятка многосторонних соглашений 
на этот счет, в числе которых наиболее известны Договор о принципах 
деятельности государств по исследованию и использованию космического 
пространства, включая Луну и другие небесные тела, 1967 г.; Соглашение 
о спасании космонавтов, возвращении космонавтов и возвращении объек-
тов, запущенных в космическое пространство, 1968 г.; Конвенция о меж-
дународной ответственности за ущерб, причиненный космическими объ-
ектами, 1972 г.; Соглашение о деятельности государств на Луне и других 
небесных телах, 1979 г. В качестве субъектов международного космиче-
ского права могут также выступать международные организации госу-
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дарств, выполняющие возложенные на них странами-учредителями кон-
кретные функции по практическому (прикладному) использованию косми-
ческого пространства, включая под-готовку искусственных объектов для 
выведения на космические орбиты, их поддержание, смену, управление в 
целях оказания услуг широкому кругу пользователей. Таковы, например, 
Европейское космическое агентство, Арабская организация спутниковой 
связи (АРАБСАТ), Международная организация спутниковой связи (ИН-
ТЕЛСАТ), Международная организация морской спутниковой связи (ИН-
МАРСАТ) и др. 

В системе международного космического права получили закрепление 
следующие специальные юридические принципы: 
 запрещение применения силы, угрозы силы или любых враждебных 

действий в Космосе и из этой пространственной сферы в отношении 
Земли и находящихся на ней объектов; 

 всеобщего и полного разоружения под эффективным международным 
контролем, что обеспечивается запрещением выведения на космиче-
ские орбиты оружия массового уничтожения и создания на небесных 
телах военных баз, испытания и использования ядерного оружия; 

 мирного разрешения международных споров, не прекращая этот про-
цесс до его успешного завершения; 

 равноправного сотрудничества, основывающегося на принципах суве-
ренного равенства, невмешательства в дела, по существу входящие во 
внутреннюю компетенцию друг друга, добросовестного соблюдения 
взаимных обязательств; 

 запрещения национального присвоения космического пространства и 
небесных тел, в частности, недопустимости национальных притязаний 
некоторых экваториальных стран на участки геостационарной орбиты; 

 свободы исследования и использования Космоса в интересах всего ме-
ждународного сообщества, всех государств независимо от степени их 
экономического, научного и иного развития; 

 международной охраны космической среды - не причинения ущерба 
Космосу в процессе его исследования и использования, предотвраще-
ния нарушения экологического равновесия в результате антропогенно-
го воздействия на Космос. 
Установился и продолжает совершенствоваться международно-

правовой режим космических объектов искусственного происхождения – 
пилотируемых и непилотируемых спутников Земли, станций, запускаемых 
в дальний Космос – на околосолнечные или межгалактические орбиты: 
юрисдикция государства регистрации сохраняется в отношении любого 
такого объекта в течение всего периода его нахождения в Космосе; право 
собственности на такие объекты, их составные части, установленную на 
них аппаратуру и т. д. также закрепляется за запускающим государством, 
их группой либо международной организацией, выступающей в таком ка-
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честве. 
Обязанностью запускающего субъекта является регистрация соответст-

вующего искусственного спутника в Секретариате ООН с указанием дан-
ных о времени и месте его выведения на орбиту, ее параметрах, целевом 
назначении, функционировании или консервации, изменениях положения 
орбиты и прекращении существования. О случаях обнаружения неуправ-
ляемых искусственных космических объектов должно быть незамедли-
тельно сообщено Генеральному секретарю ООН, а в отношении самих та-
ких объектов должны приниматься меры по их возвращению государству 
регистрации. 

Членами экипажей искусственных космических объектов (космонавта-
ми, астронавтами) считаются граждане запускающих государств или госу-
дарств, участвующих в запуске, причем такие лица выполняют, как прави-
ло, те или иные функциональные обязанности в связи с использованием 
или исследованием космического пространства. Государства, гражданами 
которых являются космонавты, осуществляют по отношению к ним свою 
юрисдикцию в полном объеме. 

Несоблюдение требований принципов и норм международного косми-
ческого права рассматривается как международное правонарушение, к 
числу особо тяжких из которых относятся: 
 развязывание и ведение военных действий в космическом пространст-

ве; 
 использование Космоса для ведения военных действий в отношении 

Земли; 
 милитаризация Космоса; 
 использование средств воздействия на космическое пространство, ко-

торое может иметь широкие, долгосрочные или иные серьезные по-
следствия, в качестве способов разрушения, нанесения ущерба или 
причинения вреда любому другому государству. 
Деликтами, т. е. менее серьезными видами правонарушений, считаются 

деяния, совершаемые в нарушение положений Конвенции о регистрации 
космических объектов 1975 г., не оповещение об аварии, связанной с ис-
пользованием радиоизотопов на искусственных спутниках земли, или не-
представление МАГАТЭ необходимых конкретных данных на этот счет; 
причинение неумышленного ущерба в результате незапрещенной между-
народным правом космической деятельности - влечет за собой возмещение 
убытков без применения санкций, если возмещение осуществляется доб-
ровольно, причем в этом случае действует принцип абсолютной (объек-
тивной) ответственности. 

Основным субъектом ответственности за космическую деятельность 
является государство, хотя при участии в таковой международных органи-
заций последние несут ответственность наравне с государствами. На госу-
дарства возлагается и ответственность за действия их граждан в отноше-



82 

нии Космоса. При возникновении «космического инцидента» государство, 
потерпевшее ущерб, может предъявить иск любому из государств, участ-
вовавших в запуске, а распределение сумм, Присужденных к уплате в по-
рядке компенсации за причиненные убытки, осуществляется на долевой 
основе – по принципу солидарной ответственности. Интересы физических 
и юридических лиц, затронутые Космической деятельностью, обязаны за-
щищать государства граждан-этих лиц, их домицилия или государства ре-
гистрации или расположения штаб-квартиры соответствующего юридиче-
ского лица. 

 

Вопросы, выносимые на семинар 
1. Понятие, принципы и источники международного космического права. 
2. Международно-правовой режим космического пространства и небес-

ных тел. 
3. Режим космических объектов. 
4. Правовые и организационные вопросы международного сотрудниче-

ства в исследовании и в использовании космоса.  
 

Рекомендуемая литература: 
1. Борьба СССР за мирное использование космоса. 1957-1985. Докумен-

ты и материалы в 2-х томах. МИД СССР. – Т. 1, 2. – М. : Юристъ, 
1985. – 382 с. 

2. Василевская Э.Г. Правовой статус природных ресурсов Луны и пла-
нет / Э.Г. Василевская. – М. : Москва, 1978. – 285 с. 

3. Верещетин В.С. Правовые проблемы полета человека в космос / 
В.С. Верещетин. – М. : Юристъ, 1986. – 631 с. 

4. Горов К. Проблемы развития космического права / К. Горов, Е.П. Ка-
менецкая // Вне конфронтации : Междунар. право в период после хо-
лодной войны. – М. : Наука, 1996. – С. 240-289. 

5. Каменецкая Е.П. Космос и международные организации. Междуна-
родно-правовые проблемы / Е.П. Каменецкая. – М. : Юристъ, 1998. 
Колосов Ю.М. Борьба за мирный космос. Правовые вопросы / 
Ю.М. Колосов, С.Т. Сташевский. – М. : Наука, 1984. – 382 с. 

6. Копылов М.Н. Международное космическое право и развивающиеся 
страны / М.Н. Копылов, В.М. Постышев. – М. : Юристъ, 1990. – 372 с. 

7. Жуков Г.П. Международное космическое право : учебник / Г.П. Жу-
ков, Ю.М. Колосов. – М. : Юристъ, 1999. – 521 с. 

8. Малков С.П. Международное космическое право : учебное пособие / 
С.П. Малков. – СПб. : РИО ГУАП, 2002. – 632 с. 

9. Нозари Ф. Космическое право : учебник / Ф. Нозари. – М. : Наука, 
1979. – 322 с. 

10. Рудев А.И. Международно-правовой статус космических станций / 
А.И. Рудев. – М. : Юристъ, 1982. – 342 с. 
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Тема 21. Международное право окружающей среды 
Данная отрасль международного права представляет собой формирую-

щуюся систему юридических норм, направленных на обеспечение рацио-
нального использования живых и неживых природных ресурсов и защиту 
окружающей среды от загрязнения и других видов негативного воздейст-
вия в результате хозяйственной или военной деятельности человека. В ос-
новном правила поведения государств в данной области имеют характер 
письменных международно-правовых документов, которые, однако, еще 
не получили всеобщего признания и универсального, всеобъемлющего 
закрепления в едином нормативном акте, т. е. не кодифицированы.  

Наиболее известными из международно-правовых актов, содержащих 
нормы экологической направленности, являются многочисленные двух- и 
многосторонние соглашения, регулирующие эксплуатацию живых ресур-
сов Мирового океана, в том числе международная конвенция по регулиро-
ванию китобойного промысла 1946 г.; Африканская конвенция по сохра-
нению природы и природных ресурсов 1968 г.; Конвенция о биологиче-
ском разнообразии 1992 г.; Конвенция о рыболовстве и охране живых ре-
сурсов открытого моря 1958 г.; Конвенция о международной торговле ви-
дами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, 
1973 г.; Конвенция об охране мигрирующих видов животных 1979 г. и т.д. 

Наряду с конкретными юридическими нормами в данной отрасли права 
складываются общеобязательные императивные правила поведения - спе-
циальные правовые принципы, такие, как: 
 принцип, согласно которому окружающая среда является объектом 

общей заботы человечества, в связи с чем международное сообщество 
на всех уровнях может и должно охранять окружающую среду соеди-
ненными усилиями; 

 принцип, утверждающий, что окружающая природная среда вне госу-
дарственных границ является общим достоянием человечества и не 
подлежит национальному присвоению путем провозглашения в отно-
шении нее суверенитета, либо посредством практического использова-
ния оккупации и т.д.; 

 принцип свободы исследования и использования окружающей среды и 
ее компонентов, означающий возможность осуществления правомер-
ной мирной деятельности в окружающей природной среде любым го-
сударством без какой-либо дискриминации; 

 принцип рационального использования окружающей среды, т.е. осуще-
ствления эксплуатационной деятельности на максимально экономном и 
устойчивом уровне, сопровождая эту деятельность мероприятиями по 
воспроизводству и возобновлению природных ресурсов; 

 принцип содействия международному сотрудничеству в исследовании 
и использовании окружающей среды, которое должно осуществляться 
на основе равноправия и взаимной выгоды в целях предотвращения, 
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уменьшения и устранения отрицательного воздействия на окружаю-
щую среду и воспроизводство природных ресурсов; 

 принцип признания взаимозависимости охраны окружающей среды, 
мира, развития, обеспечения прав человека и фундаментальных свобод; 

 принцип предосторожного подхода к окружающей среде, означающий, 
что недостаток научных данных не может являться причиной для от-
срочки принятия существенных мер по недопущению нанесения окру-
жающей среде ущерба; 

 принцип, предусматривающий право на развитие в целях адекватного 
удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений в об-
ласти развития и сохранения окружающей среды; 

 принцип предотвращения вреда, означающий обязанность всех госу-
дарств идентифицировать и оценивать вещества, технологии, произ-
водство и категории активности, которые влияют или могут влиять су-
щественным образом на окружающую среду; 

 принцип предотвращения загрязнения окружающей среды, обязываю-
щий государства предпринимать индивидуально или коллективно все 
меры, необходимые для предотвращения, сокращения и сохранения под 
контролем загрязнения окружающей среды как в целом, так и отдель-
ных ее компонентов; 

 принцип ответственности, согласно которому любое государство несет 
политическую или материальную ответственность в рамках своих обя-
зательств, предусмотренных договорными или другими нормами меж-
дународного права в области охраны окружающей среды; 

 принцип отказа от иммунитета от юрисдикции международных нацио-
нальных судебных инстанций в отношении обязательств, возникающих 
в силу положений международных договоров в области охраны окру-
жающей среды. 
Важнейшими из международно-правовых актов, в которых закреплены 

перечисленные и другие из юридических принципов международного эко-
логического права являются Декларация Конференции ООН по проблемам 
окружающей среды, принятая в Стокгольме в 1972 г.; Конвенция ООН по 
морскому праву 1982 г. (ч. V, раздел 2 ч. VII, ст. 145, ч. XII, ст. 240); Дек-
ларация Конференции ООН «Об окружающей среде и развитии» 1992 г. 
(«Декларация РИО-92»). 

 

Вопросы, выносимые на семинар 
1. Понятие, принципы и источники международного права окружающей 

среды. 
2. Международно-правовая охрана окружающей среды от радиоактивно-

го загрязнения. 
3. Защита животного и растительного мира. Международно-правовая 

охрана морской среды от загрязнения. 
4. Сотрудничество государств в области рационального использования 
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природной среды. 
5. Международные организации и конференции в области охраны окру-

жающей среды. 
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Тема 22. Международное экономическое право 
Теоретические и методические установки 

Международное экономическое право: понятие и субъекты, цели и 
принципы. Международно-правовое регулирование экономических, 
прежде всего торговый, взаимоотношений между государствами возникло 
в глубокой древности. Торговые отношения с давних пор являются одним 
из предметов международных договоров, причем изначально моральным 
и правовым принципом признавалась свобода торговых отношений. В 
XVII в. появляются первые специальные международные торговые дого-
воры. Появление новых форм международного экономического и научно-
технического сотрудничества в XIX–XX вв. вызвало к жизни новые виды 
договоров (соглашения о товарообороте и платежах, клиринговые, по во-
просам транспорта, связи, промышленной собственности и др.), а также 
создание многочисленных международных экономических и научно-
технических организаций 

К XX в. сложились некоторые специальные принципы, институты и 
международно-правовые доктрины, относящиеся к регулированию эко-
номических взаимоотношений государств: «равных возможностей», «ка-
питуляций», «открытых дверей», «консульской юрисдикции», «приобре-
тенных прав», «наиболее благоприятствуемой нации», «национального 
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режима», «недискриминации» и др. В них нашли отражение противоречия 
между интересами свободы торговли и стремлением к монополизации 
внешних рынков или к протекционистскому ограждению собственного 
рынка. 

Международное экономическое право – отрасль международного пра-
ва, принципы и нормы которой регулируют межгосударственные эконо-
мические отношения. 

Международное экономическое право можно определить так же, как 
отрасль международного публичного права, которая представляет собой 
совокупность принципов и норм, регулирующих экономические отноше-
ния между государствами и другими субъектами международного права. 

Оба этих определения практически совпадают, определяя междуна-
родное экономическое право как часть международного права, регули-
рующего лишь отношения первого уровня – межгосударственные эконо-
мические отношения. Государства устанавливают правовые основы для 
осуществления международных экономических связей, их общий режим. 
Основная масса международных экономических связей осуществляется на 
втором уровне физическими и юридическими лицами, поэтому регулиро-
вание этих отношений имеет первостепенное значение. Они регулируются 
национальным правом каждого государства. 

В отношении предмета международного экономического права можно 
сказать, что это различные международные экономические многосторон-
ние и двусторонние отношения между государствами. а также другими 
субъектами международного права, многосторонние и двусторонние эко-
номические торговые договоры, коммерческие отношения в сферах про-
изводственной, научно-технической, валютно-финансовой, транспорта, 
связи, туризма, интеллектуальной собственности и т. п. 

В современной западной литературе выдвигаются две основные кон-
цепции международного экономического права. Первая из них классиче-
ская, согласно которой международное экономическое право – отрасль 
международного публичного права и предметом ее являются экономиче-
ские отношения субъектов международного права. Также существует дру-
гая концепция, согласно которой источником норм международного эко-
номического права является как международное право, так и внутригосу-
дарственное, а международное экономическое право распространяет свое 
действие на всех субъектов права, участвующих в коммерческих отноше-
ниях, выходящих за пределы одного государства. 

Глобализация экономики – важный фактор ее развития, порождающий 
немало проблем. Далеко не все государства могут в полной мере восполь-
зоваться благами этого процесса. Прежде всего это развивающиеся стра-
ны. Поэтому существует еще одно мнение, связанное с правами таких 
стран. Это так называемая концепция «международного права развития», 
которая делает акцент на особых правах развития наиболее бедных стран. 

Субъекты международного экономического права. Исходя из понима-
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ния международного экономического права как отрасли международного 
права логично считать, что субъекты международного экономического 
права те же, что и вообще субъекты международного права. Вторая миро-
война привела к разрушениям экономики во всех странах Европы, облег-
чения реализации плана Маршалла, предложенного США для восстанов-
ления послевоенной Европы, 16 европейских стран в 1948 г. создали Ор-
ганизацию европейского экономического сотрудничества, поддержанную 
Соединенными Штатами. Ее целями стали стабилизация валют, объеди-
нение экономического потенциала и улучшение торговых отношений. 
Однако эта организация оказалась маломощной и не смогла обеспечить 
необходимого экономического роста, поэтому начались поисковых форм 
сотрудничества. 

Согласно концепции одной французской научной школы общий рынок 
должен: 1) устранять все препятствия на пути движения товаров, капитала 
и людей; 2) гармонизировать политику разных стран в области 
|экономики; 3) обеспечивать создание единых внешних тарифов. Эти идеи 
воплотились в жизнь в марте 1957 г. при создании Европейского эконо-
мического сообщества (ЕЭС) в соответствии с Римским договором. Чле-
нами ЕЭС стали ФРГ, Бельгия, Голландия, Люксембург, Франция и Ита-
лия. Позднее в ЕЭС вступили Англия, Ирландия, Дания, Греция, Испания 
и Португалия. Теперь эта организация именуется Европейский союз (ЕС) 
и осуществляет сотрудничество более широкое, чем только экономиче-
ское. 

Школа экономической мысли отвергла идею полной интеграции в 
пользу создания зоны свободной торговли, которая позволила бы снять 
ограничения на пути перемещения промышленных товаров между члена-
ми зоны, но при этом сохранить структуру внешних тарифов каждой 
страны. Этот подход должен был предоставить каждой стране – члену 
организации выгоды от свободной торговли, но оставил бы каждой из них 
возможность следовать собственным экономическим целям в отношениях 
с другими странами. Такой подход особенно привлекал Англию, у кото-
рой сложились благоприятные для нее торговые отношения со странами, 
входящими в Британское содружество наций. С точки зрения Англии, 
единые внешние тарифы вели к чрезмерно тесному сотрудничеству и ог-
раничению национального суверенитета. 

В соответствии с этой идеей в мае 1960 г. было подписано Стокгольм-
ское соглашение, ознаменовавшее рождение Европейской ассоциации 
свободной торговли (ЕАСТ), в которую вошли 7 стран, бывших членами 
Организации европейского экономического сотрудничества, но не став-
ших членами ЕЭС: Австрия, Дания, Норвегия, Португалия, Швеция, 
Швейцария и Англия. 1 марта 1970 г. к Организации присоединилась Ис-
ландия, в июне 1961 г. ассоциированным членом стала Финляндия, кото-
рая получила статус полного члена только 1 января 1986 г. В настоящее 
время членами ЕАСТ являются Австрия, Финляндия, Исландия, Норве-
гия, Швеция и Швейцария. Страны, вступившие в ЕАСТ при ее основа-
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нии, были озабочены объединением усилий европейских стран в направ-
лении экономической интеграции. Главными проблемами, которые стояли 
перед ними и привели в конечном счете к созданию ЕАСТ, были следую-
щие: 

1) недостаточная готовность к гармонизации политики в социальной и 
экономической сферах, чего добивалось ЕС; 

2) особые соглашения между Англией и членами Британского содру-
жества наций; 

3) обеспечение политического нейтралитета Австрии, Швеции и 
Швейцарии. 

Цели международного экономического права: 
 содействие экономическому прогрессу всех народов; 
 создание условий стабильности и благополучия, необходимых для 

мирных и дружественных взаимоотношений между народами; 
 повышение уровня жизни, полная занятость населения в условиях эко-

номического и социального прогресса. 
Наряду с основными принципами международного права в междуна-

родных экономических отношениях применяются и специальные прин-
ципы: 
 право государства свободно определять свою внешнеэкономическую 

политику, т.е. право государства регулировать свою внешнюю торгов-
лю с помощью таможенных пошлин (тарифное регулирование); 

 принцип свободы торговли — свобода ввоза-вывоза товаров без како-
го бы то ни было ограничения; 

 принцип квотирования импорта и экспорта товаров – право ограниче-
ния ввоза или вывоза товаров в течение определенного периода време-
ни определенным количеством; 

 принцип запретительно-разрешителыюго ввоза-вывоза товаров (сис-
тема лицензирования); 

 право установления государственной монополии внешней торговли 
отдельными товарами; 

 принцип недискриминации в международных экономических отноше-
ниях – является производным от принципа суверенного равенства го-
сударств; 

 принцип всеучастия – означает полное и эффективное участие госу-
дарств в разрешении мировых экономических проблем в общ. интере-
сах на основе равенства; 

 принцип суверенитета государств над своими природными ресурсами 
и всей экономической деятельностью; 

 принцип преференциального режима для развивающихся стран; (соз-
дание режима таможенных льгот для развивающихся стран); 

 принцип свободного доступа к морю для стран, не имеющих к нему 
выхода. 
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Международные организации, действующие в сфере экономиче-
ских отношений. 

Международные организации, действующие в сфере экономических 
отношений, условно можно разделить на две группы. К первой относятся 
организации, которые своим действием охватывают всю сферу экономи-
ческих отношений; во вторую входят организации, функционирующие в 
рамках отдельных подотраслей международного экономического права 
(торговые, финансовые, инвестиционные и др.). 

Из первой группы главное место по своему значению занимает ООН, 
имеющая разветвленную систему органов и организаций. Одной из целей 
ООН является развитие международного экономического сотрудничества, 
этим занимаются два центральных ее органа: Генеральная Ассамблея 
ЭКОСОС. Также необходимо отметить следующее. Конференция ООН 
по торговле и развитию (ЮНКТАД) основана г. в Женеве. Ее функция-
ми являются: 
 установление принципов и политики, касающихся международной 

торговли и соответствующих проблем экономического развития; 
 содействие координации деятельности по международной торговле в 

рамках ООН. 
Комиссия ООН по праву международной торговли (ЮНИСТРАЛ) 

создана в 1966 г. Является специализированным органом ООН. Занимает-
ся непосредственно унификацией права международной торговли. Задачи 
Комиссии – гармонизация и унификация права международной торговли, 
а также содействие кодификации международных торговых обычаев. 

Всемирная торговая организация (ВТО). Основана в 1995 г. Это 
международная организация, которая занимается правилами международ-
ной торговли. Основу ВТО составляют соглашения, согласованные, под-
писанные и ратифицированные большинством стран – участниц между-
народной торговли. Главный орган ВТО – Конференция министров, со-
стоит из представителей всех членов ВТО. Сессии Конференции минист-
ров проводятся не реже одного раза в два года. Конференция министров 
осуществляет функции ВТО и предпринимает в этих целях любые необ-
ходимые действия. По просьбе любого из членов Конференция министров 
может принимать решения по любым вопросам, урегулированным много-
сторонними торговыми соглашениями с учетом специальных требований 
для принятия решений, предусмотренных соответствующим многосто-
ронним торговым соглашением. Еще один орган ВТО – Генеральный со-
вет состоит из представителей всех членов. Заседания Генерального сове-
та проводятся по мере необходимости. В перерывах между сессиями 
Конференции министров ее функции осуществляет Генеральный совет. 
Генеральный совет в установленном порядке осуществляет функции ор-
гана по урегулированию споров в соответствии с положением об урегули-
ровании споров. 
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Основные цели Всемирной торговой организации – содействие эконо-
мическому Сотрудничеству в целях повышения жизненного уровня тем 
обеспечения полной занятости, роста производства и торговле и мена то-
варами и услугами, оптимального использования источников сырья с це-
лью долгосрочного развития, защиты и сохранения окружающей среды. 

Специализированные международные экономические организа-
ции. 

Международный валютный фонд (МВФ) создан в соответствии со-
глашением, подписанным в Бреттон-Вудсе (США) в 1944 г. В соответст-
вии со ст. 1 Соглашения 1944 г. МВФ имеет следующие цели: 
 содействовать международному сотрудничеству путем обеспечения 

механизма для консультации согласованных действий по международ-
ным валютным вопросам; 

 способствовать сбалансированному росту международной торговли 
тем самым содействовать высоким уровню занятости и реального до-
хода и развитию производственных возможностей; 

 способствовать стабильности валют и упорядоченным валютным от-| 
ношениям и избегать конкурентного обеспечения валют; 

 содействовать созданию многосторонней системы платежей и перево-
дов по текущим операциям и стремиться к устранению валютных ог-
раничений, препятствующих росту мировой торговли; 

 временно предоставлять общие ресурсы Фонда государствам-членам 
при надлежащих гарантиях, с тем чтобы они могли исправить наруше-
ние равновесия их платежных балансов не прибегая к мерам, нанося-
щим ущерб процветанию на национальном и международном уровнях; 

 сократить продолжительность и масштабы дефицита платежных ба-
лансов. 
Уставной капитал МВФ составляет 150 млрд долл. Он формируется за 

счет взносов государств-членов. Квота России составляет 1413,10 млн 
СДР (6026 млн долл.), т. е. 3% уставного капитала. 

Членами МВФ является 181 государство, в том числе Россия. Штаб-
квартира МВФ находится в Вашингтоне. 

Руководящими и постоянными вспомогательными органами МВФ яв-
ляются: Совет управляющих, Временный комитет (состоит из 24 членов), 
Комитет по развитию, Исполнительный совет (состоит из 24 членов), ди-
ректор-распорядитель, Фонд системной трансформации, Фонд компенса-
ционного финансирования, Фонд структурной адаптации. В рамках МВФ 
функционирует Институт, который организует курсы и семинары по по-
вышению квалификации государственных служащих из стран – членов 
МВФ. 

Всемирный банк – сложное международное образование, состоящее 
из четырех автономных учреждений, подчиненных президенту Всемирно-
го банка. 



91 

1. Международный банк реконструкции и развития (МБРР) создан 
в соответствии с Соглашением, подписанным в Бреттон-Вудсе (США) в 
1944 г. Целями МБРР являются: 
 оказание помощи в реконструкции и развитии территории государств-

членов путем осуществления капиталовложений в продуктивных це-
лях, в том числе для восстановления экономики, конверсии, производ-
ственных предприятий; 

 оказание содействия частным иностранным инвестициям путем пре-
доставления гарантий или участия в займах и иных капиталовложени-
ях; 

 содействие перспективному сбалансированному росту международной 
торговли и поддержке равновесия платежных балансов путем стиму-
лирования международных инвестиций в целях развития производст-
венных ресурсов государств-членов, способствуя тем самым повыше-
нию производительности, жизненного уровня и улучшению условий 
труда на их территориях; 

 организация займов или их гарантии, с тем чтобы обеспечить приори-
тет осуществления наиболее полезных и неотложных проектов незави-
симо от их масштабов; 

 осуществление операций с должным учетом воздействий международ-
ных инвестиций на условиях деловой активности, а также оказания со-
действия в переходе от военной экономики к экономике мирного вре-
мени. 
В Соглашении о Банке излагаются основные принципы, определяю-

щие его операции: он должен предоставлять займы только для производ-
ственных целей (в таких областях, как сельское хозяйство и развитие 
сельских регионов, энергетика, образование, здравоохранение, планиро-
вание семьи и питание, шоссейные и железные дороги, электросвязь, мор-
ские порты и энергетические установки) и должен уделять надлежащее 
внимание перспективам погашения задолженности по этим займам; каж-
дый заем должен гарантироваться соответствующим правительством и, за 
исключением особых обстоятельств, должен предоставляться для осуще-
ствления конкретных проектов. Решения Банка о предоставлении займов 
должны основываться только на экономических соображениях. С 1980 г. 
МБРР предоставляет займы в поддержку программы конкретных измене-
ний политики и институционных реформ. С 1992 г. Банк выделяет креди-
ты России и другим странам СНГ. МБРР имеет отделение в Африке, 
Азии, Европе и Латинской Америке. Членами МБРР являются около 180 
стран, в том числе Россия. Штаб-квартира Банка расположена в Вашинг-
тоне. Руководящий орган – Совет управляющих. 

2. Международная финансовая корпорация (МФК) имеет целью со-
действие экономическому прогрессу путем поощрения частных производ-
ственных предприятий. 



92 

3. Международная ассоциация развития (МАР) была учреждена как 
дочерняя организация Международного банка реконструкции и развития. 
Имеет те же цели и ту же организационную структуру, что и у Междуна-
родного банка реконструкции и развития. 

4. Многостороннее агентство по инвестиционным гарантиям 
(МАИГ) образовано в 1988 г. по инициативе Всемирного банка. Общая 
цель – поощрение капитальных вложений на производственные цели. 
Агентство предоставляет гарантии, включая страхование и перестрахова-
ние рисков. Членами агентства могут быть только члены МБРР. Органы 
агентства – Совет управляющих, Директорат (председатель Директората – 
одновременно по должности президент МРББ) и президент. Отношения 
инвестора с Агентством оформляются контрактом. Инвестор обязуется 
ежегодно предоставлять Агентству страховой взнос. Агентство обязуется 
в случае наступления убытков выплатить страховое возмещение. 

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН. 
Организация ООН по вопросам промышленного развития. 
Организация ООН по вопросам промышленного развития 

(ЮНИДО). Руководящий орган – Совет по промышленному развитию (45 
членов, которые избираются Генеральной Ассамблеей ООН). Созывается 
не реже одного раза в год. Генеральный секретарь ООН сроком на 4 года 
назначает Секретариат во главе с директором-распорядителем. Штаб-
квартира – Вена. 

 

Вопросы, выносимые на семинар 
1. Понятие и источники международного экономического права. 
2. Юридическая природа и особенности договоров по вопросам эконо-

мического сотрудничества. 
3. Международно-правовое регулирование сотрудничества в отдельных 

областях экономических отношений. 
4. Правовые формы экономического сотрудничества. Таможенное со-

трудничество. 
 

Рекомендуемая литература 
1. Альтшулер А.Б. Международное валютное право / А.Б. Альтшулер. – 

М. : Юристъ, 1984. – 372 с. 
2. Богатырев А.Г. Инвестиционное право / А.Г. Богатырев. – М. : Наука, 

1992. – 321 с. 
3. Богуславский М.М. Иностранные инвестиции: правовое регулирова-

ние / М.М. Богуславский. – М., 1996. 
4. Вельяминов Г.М. Международное экономическое право и процесс / 

Г.М. Вельяминов. – М. : Волтерс Клувер, 2004. 
5. Вельяминов Г.М. Основы международного экономического права / 

Г.М. Вельяминов. – М., 1994. 
6. Доронина Н.Г. Многосторонние международные договоры и россий-

ское законодательство об инвестициях / Н.Г. Доронина // Журнал рос-
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сийского права. – 2002. – № 11. 
7. Лисовский В.И. Правовое регулирование международных экономиче-

ских отношений / В.И. Лисовский. – М., 1984. 
8. Шатров В.П. Международное экономическое право / В.П. Шатров. – 

М., 1990. 
9. Шумилов В.М. Международное экономическое право / В.М. Шуми-

лов. – Ростов н/Д. : Феникс, 2003. 
 
3.3. Самостоятельная работа 
 
3.3.1. Работа студентов (внеаудиторная) 
 

СРС включает изучение теоретического (лекционного) материала по 
темам в течение семестра, подготовку к письменным работам по указан-
ным темам, анализ и реферирование литературных источников, подготов-
ку к сдаче зачета. 

В помощь для СРС могут служить указанные в разделах 4.1., 4.2., 4.3 
литературные источники. 

 
3.3.2. Работа преподавателя по организации СРС и контроль ее ре-

зультатов предполагает 
 выдачу вопросов для самостоятельного контроля знаний по дисципли-

не; 
 проведение текущего контроля усвоения теоретического материала 

(устный опрос, проверка письменных работ по темам); 
 проведение консультаций по вопросам, вызывающим затруднения; 
 выдачу заданий для выполнения письменных работ. 

 
3.3.3. Виды контроля результатов СРС 

 текущий контроль (опрос, проверка тестов и письменных работ); 
 защита реферата работ; 
 участие в Интернет-экзамене; 
 включение учебного материала в вопросы к экзамен. 
 

Рейтинг студента складывается из: 
 составление словаря – до 10 баллов; 
 словарный диктант – от 0 до 3 баллов; 
 составление студентами тестовых заданий – от 0 до 5 баллов; 
 тестирование на семинаре – от 0 до 5 баллов; 
 сообщение на семинаре – от 0 до 5 баллов; 
 составление схем и таблиц - от 0 до 2 баллов; 
 наличие самостоятельного конспекта лекций – до 0 до 2 баллов за один 

конспект; 
 курсовая работа (оценивается самостоятельно); 
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 тестирование (итоговое) – до 20 баллов; 
Студент, не набравший 40 баллов, не допускается до экзамена. Сту-

дент, показавший в течение семестра хорошие результаты, имеет право 
получить итоговую оценку без дополнительного опроса (при условии вы-
полнения всех контрольных точек). 

Преподаватель имеет право добавлять поощрительные баллы (не более 
10) за участие в предметных олимпиадах, конференциях, научно-
исследовательской работе кафедры. 

В процессе изучения дисциплины студент может набрать 100 баллов 
(максимальное число), которые складываются из всех видов работ, пере-
численных выше. 

Итоговая оценка: 
до 40 баллов – «неудовлетворительно»; 
от 41 до 60 баллов – «удовлетворительно»; 
от 61 до 80 баллов – «хорошо»; 
от 81 до 100 баллов – «отлично». 
 
3.3.4 Материально-техническое обеспечение 
 

При изучении учебной дисциплины «Международное право» необхо-
димо обратить внимание на следующие моменты: 

1. Для эффективной самостоятельной работы студентов следует обра-
тить внимание на доступность современных информационных систем, 
таких, как «Гарант» и «Консультант Плюс». 

2. При наличии соответствующего материально-технического обеспе-
чения следует использовать при чтении лекций презентации. Это не толь-
ко повысит интерес к изучаемой дисциплине, но и улучшит качество ус-
воения материала. 

3. Во время чтения лекций, если это необходимо, следует раздать сту-
дентам нормативный материал и (или) образцы документов. 

4. Для правильной организации работы на семинарских занятиях в це-
лях разумной экономии времени преподавателю следует заранее подгото-
вить раздаточный материал (тесты, задания, задачи и т.п.). 

 
3.4. Реферат 
 
3.4.1 Методические указания по написанию реферата 
 

Одним из видов самостоятельной работы студента по дисциплине 
«Международное право» является написание реферата. Тема реферата 
предлагается студентам на первом семинарском занятии. Реферат пишет-
ся в течение семестра и защищается студентом на последнем семинаре. 
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Реферат оценивается по рейтинговой системе 
№ Вид работы Баллы 
1 Содержание реферата от 1 до 3 баллов 
2 Оформление реферата от 1 до 3 баллов 
3 Защита реферата от 1 до 3 баллов 

Дополнительный балл студент может получить за своевременную сда-
чу и защиту работы. Итого, за написание и защиту реферата студент мо-
жет набрать до 10 баллов. 

Работу по написанию реферата следует начать с выбора темы работы и 
составления библиографического списка. Рефераты пишутся по наиболее 
актуальным темам. В них на основе тщательного анализа и обобщения 
научного материала сопоставляются различные взгляды авторов, и опре-
деляется собственная позиция студента с изложением соответствующих 
аргументов. Рекомендуемая тематика примерна, поэтому студент при же-
лании может сам предложить ту или иную тему, согласовав ее предвари-
тельно с руководителем.  

Библиография работы должна включать не менее десяти источников. 
Список используемых источников помещается в конце работы. В процес-
се подбора литературы следует обратить внимание на следующие источ-
ники: нормативную литературу; учебники и учебные пособия по предме-
там («Международное право», «Международное гуманитарное право», 
«Международное частное право», «Конституционное (государственное) 
право», «Административное право», «Конституционное (государствен-
ное) право зарубежных стран»; статьи в журналах «Государство и право», 
«Правоведение», «Журнал российского права» и др., юридические энцик-
лопедии и т.п. Кроме того, представляют интерес материалы представ-
ленные в правовых информационных системах «Гарант» и «Консультант 
плюс».  

Тенденция, выражающаяся в том, что однажды приобретенные знания 
и умения устаревают сегодня крайне быстро, это характерная для совре-
менного российского права обстановка, что наиболее ярко проявляется в 
области правового регулирования международных отношений в связи с 
наличием огромного массива нормативно-правовых актов, зачастую изо-
билующих нестыковками, несоответствиями и противоречиями. Это не-
обходимо учитывать при написании реферата. В связи с чем, следует осо-
бый акцент делать не только и не столько на реферирование учебников, 
сколько на изучение нормативных актов и публикаций в периодической 
литературе. Допускается использование источников различных периодов, 
однако большинство из них должны датироваться не позднее пяти лет со 
дня написания и оформления работы. 

Безусловным украшением работы могут стать эпиграфы и цитаты, 
также следует не забывать делать ссылки на цитируемые источники. 

Работа должна иметь лист, отражающий ее план. План реферата дол-
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жен быть составлен таким образом, чтобы раскрывалось тема (название) 
работы. Он обычно включает введение, два-три раздела (параграфа), а 
также заключение и список использованной литературы.  

Введение помещается в начало работы. Во введении указывается ак-
туальность темы, а также цель, задачи, объект и методы исследования. 

Изложение материала должно быть кратким, точным, последователь-
ным. Необходимо употреблять термины, свойственные финансовому пра-
ву, избегать непривычных понятий и символов, сложных грамматических 
оборотов. Рекомендуется включать в реферат схемы и таблицы, если они 
способствуют раскрытию основного содержания проблемы и сокращают 
объем реферата. 

Каждый раздел должен заканчиваться обобщающим выводом, кото-
рый следует выделить из общего текста работы. 

Завершаться работа должна «Заключением», содержащим общие вы-
воды по работе, оценки, предложения и тенденции развития исследуемых 
правовых проблем. 

Объем реферата – от 10 до 15 страниц печатного текста, или 15-20 
страниц написанного от руки текста. 

Оформление работы производится согласно общим правилам оформ-
ления научных работ. Текст полностью написанной работы подлежит 
тщательной проверке. Ошибки и описки в тексте, в цитатах и в научно-
справочном аппарате отрицательно сказываются на оценке. 

В случае возникновения вопросов по написанию и оформлению рефе-
рата следует обратиться к преподавателю или методисту кафедры. 

Предложенные ниже темы рефератов являются примерными. Студент, 
по своему усмотрению, может выбрать другую заинтересовавшую его 
тему, предварительно обсудив ее с преподавателем. 

Студенты заочного отделения имеют возможность выбора самостоя-
тельной работы: либо написать и защитить реферат, либо написать кон-
трольную работу. 

 

3.4.2 Темы рефератов 
 

1. Понятие и особенности международного права. 
2. История международного права и его науки. 
3. Источники и принципы международного права. 
4. Субъекты международного права. 
5. Соотношение международного и внутригосударственного права. 
6. Правотворчество в международном праве. 
7. Кодификация и прогрессивное развитие международного публичного 

права. 
8. Понятие и система основных принципов международного права. 
9. Международно-правовые средства разрешения международных спо-

ров. 
10. Территория и международное право. 
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11. Ответственность и санкции в международном праве. 
12. Международно-правовая ответственность субъектов за действия своих 

органов и должностных лиц. 
13. Средства разрешения международных споров. 
14. Международное право в современном мире. 
15. Право международных договоров. 
16. Россия и международные договоры. 
17. Право внешних сношений. 
18. Дипломатическое право. 
19. Консульское право. 
20. Право международной безопасности. 
21. Разоружение и международная безопасность. 
22. Право международных организаций. ООН. 
23. Международное уголовное право. 
24. Международное право прав человека. 
25. Защита прав и свобод человека в рамках Совета Европы. 
26. Российская Федерация и охрана прав. 
27. Право вооруженных конфликтов. 
28. Международное морское право. 
29. Международное воздушное право. 
30. Международное космическое право. 
31. Международно-правовая ответственность в связи с деятельностью в 

космическом пространстве. 
32. Международное экономическое право. 
33. Международное экологическое право. 
34. Международно-правовое регулирование сотрудничества государств в 

научно-технической сфере. 
35. Международное гуманитарное право. 
36. Международно-правовые основы борьбы с терроризмом. 
37. Международное процессуальное право. 
38. Содружество Независимых Государств. 

 

3.5. Контрольные работы для студентов заочного отделения 
 

3.5.1. Методические указания по выполнению контрольных работ 
 

Самостоятельная работа студента по данной дисциплине предполагает 
написание обязательной письменной работы. Студенты заочного отделе-
ния имеют возможность выбора самостоятельной работы: написать и за-
щитить реферат, либо написать контрольную работу. 

Контрольная работа пишется от руки в 18-листовой тетради, возможно 
печатное оформление на листах формата А-4. 

Работа оценивается по рейтинговой системе. Для получения оценки 
«зачтено» необходимо набрать более 6 баллов. Работа, оцененная в 6 и 
менее баллов, считается не зачтенной, а студент не допускается к экзаме-
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ну по данной дисциплине.  
Контрольные мероприятия для студентов заочного отделения 
 

№ Контрольная точка Контрольное мероприятие Форма контроля 
1. 1-я контрольная точка Контрольная работа  
2. 2-я контрольная точка Экзамен Устный опрос 

Оформление работы производится по общим правилам оформления 
контрольных работ. Дополнительный балл можно получить за своевре-
менную сдачу правильно оформленной и выполненной работы в деканат 
(не позднее одного месяца до начала экзаменационной сессии). 

Написание работы следует начинать с выбора варианта и подбора 
литературы к предложенным в нем вопросам и задачи. Следует обратить 
внимание на следующие источники: 
 учебники и учебные пособия: («Международное право», «Междуна-

родное гуманитарное право», «Международное частное право», «Кон-
ституционное (государственное) право», «Административное право», 
«Конституционное (государственное) право зарубежных стран»;  

 юридические энциклопедии; 
 материалы представленные в правовых информационных системах 

«Гарант» и «Консультант плюс».  
Список используемых источников помещается в конце работы, он 

должен состоять не менее чем из 5 источников. Отдельным списком 
оформляется правовая литература. Нормативные источники должны быть 
представлены в действующей редакции. При ссылке на не действующие 
нормативные акты или их проекты следует сделать об этом пометку. Без-
условным украшением работы могут являться эпиграфы и цитаты, следу-
ет не забывать делать ссылки на цитируемые источники. 

Ответы на поставленные вопросы должны быть лаконичными, точ-
ными, обоснованными. Каждый вопрос должен заканчиваться обоб-
щающим выводом, который следует выделить из общего текста работы. 

В случае возникновения вопросов по написанию и оформлению ра-
боты следует обратиться к преподавателю или методисту кафедры. 

 
3.5.2. Контрольные работы для студентов заочного отделения 

 

Вариант 1 
1. Проблемы правопреемства в связи с распадом СССР.  
2. Тендерные и репродуктивные права женщин в международном и на-

циональном праве. 
 

Вариант 2 
1. Мирные средства разрешения споров между государствами. 
2. Защита и обеспечение прав человека по праву Евросоюза. 
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Вариант 3 

1. Международный договор. Понятие и юридическая природа. 
2. Защита прав женщин в международном праве. 

 

Вариант 4 
1. Международное и внутригосударственное право. Теоретические и 

практические аспекты их согласования и взаимодействия. 
2. Защита прав человека в период вооруженных конфликтов. 
 

Вариант 5 
1. Особенности международного права. Международное право в между-

народной системе. 
2. Значение международных организаций в современном мире. 

 

Вариант 6 
1. Предмет и метод международно-правового регулирования. 
2. Институт Уполномоченного по правам человека в международном и 

внутригосударственном механизме защиты прав человека. 
 

Вариант 7 
1. Становление и основные черты современного международного права. 
2. Международная защита авторского права. 

 

Вариант 8 
1. Международно-правовое признание: понятие, виды, формы. 
2. Международно-правовые принципы территориальной целостности.  

 

Вариант 9 
1. Понятие и виды субъектов международного права. 
2. Международная защита прав ребенка. 

 

Вариант 10 
1. Толкование международных договоров. 
2. Международная ответственность в связи с деятельностью, не запре-

щенной международным правом. 
 

Вариант 11 
1. Государство как субъект международного права.  
2. Международное право в деятельности правоохранительных органов 

РФ. 
 

Вариант 12 
1. Правопреемство государств: понятие, основания, виды. 
2. Международное право и внутригосударственное право РФ. 

 

Вариант 13 
1. Функции международного права. 
2. Международное сотрудничество в области охраны окружающей сре-
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ды. 
Вариант 14 

1. Система международного права. 
2. Международно-правовая ответственность государств за загрязнение 

окружающей среды. 
 

Вариант 15 
1. Понятие, юридическая природа и виды территории в международном 

праве. 
2. Международно-правовая ответственность международных организа-

ций.  
 

Вариант 16 
1. Коллективные санкции в международном праве и механизм их приме-

нения. 
2. Право граждан на обращение с жалобой в международные инстанции. 

 

Вариант 17 
1. Понятие, основания и субъекты международно-правовой ответствен-

ности. 
2. Международно-правовая охрана национальных меньшинств. 

 

Вариант 18  
1. Контрмеры в международном праве и условия их применения.  
2. Международно-правовое обеспечение экологической безопасности. 

 

Вариант 19  
1. Нормы международного права: понятие, особенность. 
2. Международно-правовое регулирование генно-инженерной деятельно-

сти. 
 

Вариант 20  
1. Международно-правовые средства обеспечения и выполнения между-

народных договоров. 
2. Международно-правовой контроль в области защиты прав человека. 

 

Вариант 21  
1. Кодификация и инкорпорация норм международного права. 
2. Международно-правовые аспекты охраны окружающей среды от ра-

диоактивного загрязнения. 
 

Вариант 22 
1. Проблемы международной правосубъектности индивидов.  
2. Международно-правовые аспекты экологической безопасности стран-

участниц СНГ. 
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Вариант 23 
1. Ответственность субъектов международного права. Обстоятельства, 

исключающие ответственность. 
2. Международное регулирование валютно-финансовых и кредитных 

отношении. 
 

Вариант 24 
1. Международные нормы и национальное законодательство в области 

прав человека. 
2. Международные морские перевозки. 

 

Вариант 25 
1. Роль международных неправительственных организаций в межгосу-

дарственных отношений. 
2. Консульские представительства: понятие, функции, состав. Привиле-

гии и иммунитеты сотрудников. 
 
3.6. Формы контроля 
 
3.6.1. Методические рекомендации по подготовке и сдаче экзамена 
 

Экзамен – итоговое проверочное испытание. 
Цель экзамена – завершить курс обучения по международному праву, 

проверить сложившиеся у студента представления государственно-
правовых реалиях. Тем самым экзамен содействует решению главной за-
дачи высшего образования – подготовке квалифицированных специали-
стов. 

Обучающее значение экзамена состоит в том, что студент в период 
подготовки к сессии вновь обращается к пройденному материалу, перечи-
тывает конспект лекций, учебник, иные источники информации. 

Кроме того, студент, в процессе определения конкретных понятий 
«наращивает» свою правовую культуру, формирует профессиональное 
правосознание, связанное со специфической юридической терминологией 
и соответствующей правоприменительной деятельностью. 

Преподаватель во время экзамена  проверяет не столько уровень запо-
минания учебного материала, сколько то, как студент понимает те или 
иные правовые категории и реальные юридические проблемы, как умеет 
мыслить, аргументировать, отстаивать определенную позицию, объяс-
нять, передавать изученную информацию своими словами. Таким обра-
зом, для экзамена необходимо разумное сочетание запоминания и пони-
мания, простого воспроизводства учебной информации и работы мысли. 

В идеале, к экзамену по «Международному праву» необходимо начи-
нать готовиться с начала учебного процесса по данному курсу. Рейтинго-
вая система оценки знаний студентов позволяет при условии набора сту-
дентом заранее оговоренного количества баллов получить зачет «автома-
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том». 
Отвечая на конкретный вопрос, необходимо исходить из принципа 

плюрализма, согласно которому допускается многообразие мнений. Это 
означает, что студент вправе выбирать по дискуссионной проблеме лю-
бую точку зрения, но с условием ее аргументации. 

На экзамене преподаватель может задать студенту дополнительные и 
уточняющие вопросы по теме. 

 
3.6.2. Вопросы к экзамену 

 

Общая часть 
 

39. Становление и основные черты современного международного права. 
40. Особенности международного права. Международное право в между-

народной системе. 
41. Предмет и метод международно-правового регулирования. 
42. Международное и внутригосударственное право. Теоретические и 

практические аспекты их согласования и взаимодействия. 
43. Международное правотворчество. Создание норм международного 

права. 
44. Система международного права. 
45. Нормы международного права: понятие, особенности. 
46. Функции международного права. 
47. Кодификация и инкорпорация норм международного права. Роль Ко-

миссии международного права ООН. 
48. Понятие, юридическая природа, виды и наименование международных 

договоров.  
49. Порядок и стадии заключения международных договоров. Конвенция 
50. ООН о праве международных договоров 1969 г.  
51. Ратификация международных договоров. Законодательство РФ о за-

ключении международных договоров. 
52. Действие международных договоров во времени и в пространстве.  
53. Международно-правовые средства обеспечения и выполнения между-

народных договоров.  
54. Понятие и виды субъектов международного права. 
55. Толкование международных договоров. 
56. Государство как субъект международного права. 
57. Международно-правовое признание: понятие, виды, формы. 
58. Правопреемство государств: понятие, основания, виды. 
59. Понятие, юридическая природа и виды территории в международном 

праве. 
60. Международно-правовые принципы территориальной целостности.  
61. Состав государственной территории. Международно-правовые прин-

ципы нерушимости границ.  
62. Международные правонарушения: понятия, виды. 
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63. Понятие, основания и субъекты международно-правовой ответствен-
ности. 

64. Контрмеры в международном праве и условия их применения.  
65. Ответственность субъектов международного права. Обстоятельства, 

исключающие ответственность. 
66. Коллективные санкции в международном праве и механизм их приме-

нения. 
67. Право граждан на обращение с жалобой в международные инстанции. 
68. Виды и формы международно-правовой ответственности государств.  
69. Понятие, юридическая природа и система мирных средств разрешения 

международных споров.  
70. Международный Суд ООН: состав, юрисдикция, процедура рассмот-

рения дел.  
71. Международные межправительственные организации: понятие, юри-

дическая природа, виды. 
72. Международные конференции (конгрессы): понятие, акты.  
73. Генеральная Ассамблея ООН: состав, функции, полномочия.  
74. Совет Безопасности ООН: состав, функции, полномочия. 
75. Государственно-подобное образование как субъект международного 

права. 
76. Международная правосубъектность индивидов. 
77. Возникновение международного права и периодизация его истории. 
78. Наука международного права.  
79. Международные конгрессы и их влияние на развитие международного 

права. 
80. Мировые войны и международное право.  
81. Источники современного международного права: понятие, виды. Ст. 

38 
82. Статуса Международного Суда ООН. 
83. Оговорки и заявления к международным договорам. Основания и по-

следствия недействительности международных договоров. 
84. Правопреемство государств в отношении международных договоров.  
85. Правопреемство в отношении государственной собственности, госу-

дарственных архивов и государственных долгов. Особенности и пра-
вопреемства в связи с распадом СССР. 

86. Специализированные учреждения ООН: статус, разновидности. Меж-
дународно-правовые средства обеспечения международных договоров. 

Особенная часть 
 

1. Правовой режим исключительной экономической зоны и континен-
тального шельфа.  

2. Система урегулирования споров по морскому праву. Международный 
трибунал по морскому праву. 

3. Космическое право: понятие, источники, принципы. Формы сотрудни-
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чества государств по использованию космического пространства.  
4. Правовой режим воздушного пространства как международной терри-

тории: правовое регулирование полетов. 
5. Понятие, источники и принципы международного морского права.  
6. Правовой режим внутренних вод, территориального моря и прилежа-

щей зоны. 
7. Международное право окружающей среды: понятие, источники, прин-

ципы.  
8. Принуждение к миру. Меры ООН и региональных организаций. Ст. ст. 

41,42, 53 Устава ООН. 
9. Война и международное право: начало войны и его правовые послед-

ствия. Театр (пространственная сфера) войны. Участники войны. Пра-
во убежища. Основания его предоставления. Статус лиц, получивших 
убежище.  

10. Преступления международного характера: понятия, виды, субъекты. 
11. Кодификация норм.  
12. Правовой режим открытого моря.  
13. Международно-правовой режим космического пространства, небесных 

тел и космических объектов. 
14. Иммунитеты и привилегии дипломатического представительства и его 

сотрудники. 
15. Правовая помощь по уголовным делам. Выдача преступников.  
16. Окончание войны и его правовые последствия. Мирный договор и 

другие правовые формы прекращения войны.  
17. Международно-правовой статус беженцев. 
18. Постоянные представительства и статус наблюдателей при междуна-

родных организациях. 
19. Региональное сотрудничество в области прав человека. 
20. Международно-правовые вопросы регулирования гражданства. 
21. Миротворческие операции ООН и региональных организаций.  
22. 3ащита жертв войны. Правовой режим раненых, больных. Режим во-

енного плена и правила обращения с военнопленными.  
23. Понятие, источники и принципы международного воздушного права.  
24. Понятие и источники права внешних сношений. 
25. Правовой режим архипелажных вод и международных проливов. 
26. Конвенция ООН по морскому праву 1982 г. 
27. Консульские представительства: понятие, функции, состав. Привиле-

гии и иммунитеты сотрудников. 
28. Международное сотрудничество по вопросам защиты прав человека в 

рамках ООН. 
29. Специальные миссии и торговые представительства.  
30. Сотрудничество государств в борьбе с международным терроризмом. 
31. Международные акты о правах человека: виды и общая характеристи-

ка.  
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32. Органы внешних сношений: понятие и виды.  
33. Международные договоры об оружии массового уничтожения.  
34. Право международной безопасности: понятие, источники, принципы.  
35. Международное право в период вооруженных конфликтов: понятие, 
36. источники, принципы.  
37. Нейтралитет во время войны: понятие, виды, права и обязанности 
38. нейтральных и воюющих государств. 
39. Консульское право: понятие, источники. 
40. Международный контроль за осуществлением договорных обяза-

тельств по запрещению оружия, разоружения, ликвидации, ограниче-
нию вооружений. 

41. Правовой режим международных рек и каналов.  
42. Международные трибуналы. 
43. Правовой режим Антарктики и Арктики.  
44. Международно-правовые средства обеспечения международной безо-

пасности. 
45. Правовой режим морского дна. Международный орган по морскому 

дну. 
46. Ответствённость физических лиц за нарушение законов и обычаев 

войны за преступления против мира и человечности. Статут междуна-
родного уголовного суда 1998 г.  

47. Сотрудничество государств в борьбе с актами незаконного вмешатель-
ства в деятельность гражданской авиации. 

48. Международное гуманитарное право: понятие, источники, принципы. 
 
3.6.3 Тесты итогового контроля 
 
1. Международное право представляет собой … 

1. совокупность разнообразных отношений между субъектами междуна-
родной системы: политических, экономических, торговых, научно-
технических, культурных и других; 

2. систему юридических норм, регулирующих межгосударственные от-
ношения в целях обеспечения международного мира и безопасности; 

3. особую правовую систему, действующую в публично-правовых отно-
шениях между различными субъектами; 

4. сложный комплекс юридических норм, создаваемых государствами, 
межгосударственными организациями и другими правосоздающими 
субъектами международного права путем соглашений и представляю-
щих собой самостоятельную правовую систему, предметом регулиро-
вания которой являются межгосударственные и иные международные 
отношения. 
2. Предметом международно-правового регулирования являются … 

1. правоотношения между государствами; 
2. правоотношения между государствами и международными организа-
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циями; 
3. правоотношения между государствами и государствоподобными обра-

зованиями (Ватикан); 
4. правоотношения между международными организациями. 

3. Одним из оснований возникновения международно-правовых 
отношений является … 
1. покупка дипломатическим представительством участка земли в госу-

дарстве пребывания для строительства здания посольства; 
2. совершение гражданином Туркменистана преступления на территории 

России; 
3. обращение гражданки Болгарии в компетентные органы РФ о выплате 

алиментов; 
4. заключение договора между РФ и США об избежании двойного нало-

гообложения. 
4. Принцип невмешательства во внутренние дела государства на-

рушается в случае … 
1. предоставление исключительно гуманитарной помощи;  
2. поддержка террористических формирований, преследующих неполи-

тические цели; 
3. экономическая блокада; 
4. применение принудительных мер по решению Совета Безопасности в 

целях поддержания мира и безопасности.  
5. Международная правосубъектность индивида выражается пре-

жде всего в … 
1. межгосударственных отношениях; 
2. предоставление индивиду права на обращение в международные су-

дебные учреждения; 
3. отношениях между международными организациями; 
4. правовом статусе отдельных категорий индивидов. 

6. Нормативное определение международной организации дается в … 
1. Венской конвенции о праве международных договоров 1969 г.; 
2. Венской конвенции о представительстве государств в их отношениях с 

международными организациями универсального характера 1975 г.; 
3. Венской конвенции о праве договоров между государствами и между-

народными организациями или между международными 
организациями 1986 г.; 

4. международном праве отсутствует нормативное определение между-
народных организаций. 
7. Сторонами в международном договоре являются … 

1. основные и производные субъекты права; 
2. субъекты международного права, обладающие правоспособностью; 
3. участники международных отношений; 
4. государства как основные субъекты международного права. 
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8. Требующие ратификации договоры вступают в силу … 
1. в день сдачи на хранение депозитарию определенной по счету ратифи-

кационной грамоты; 
2. по истечении установленного срока после сдачи на хранение опреде-

ленной по счету грамоты; 
3. в день сдачи на хранение определенного количества грамот с указани-

ем конкретных государств, чьи грамоты обязательно должны быть 
сданы; 

4. во всех перечисленных случаях. 
9. Освобождение от абсолютной ответственности по Конвенции о 

международной ответственности за ущерб, причиненный космиче-
скими объектами 1972 г. предоставляется в той мере, в какой запус-
кающее государство докажет, что ущерб явился следствием … 
1. крайней необходимости; 
2. грубой небрежности или умысла потерпевшей стороны; 
3. невиновного правомерного поведения причинителя вреда; 
4. ни одно из указанных оснований не освобождает от ответственности. 

10.Число судей Европейского Суда по правам … 
1. составляет 15 человек; 
2. составляет 9 человек; 
3. равно числу Высоких Договаривающихся Сторон; 
4. равно числу членов Европейского Союза. 

11. Специализированным учреждением ООН является …  
1. ЭКОСОС; 
2. ИНТЕРПОЛ; 
3. Совет по опеке; 
4. МАГАТЭ. 

12. Право каждого на обращение за защитой в межгосударствен-
ные органы по защите прав и свобод человека гарантируется Кон-
ституцией РФ при условии … 
1. обязательного обращения с предварительной жалобой в Конституци-

онный Суд РФ; 
2. наличия у заявителя гражданства РФ; 
3. существования соответствующего международного договора Россий-

ской Федерации и исчерпания всех имеющихся внутригосударствен-
ных средств правовой защиты; 

4. что исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные средства пра-
вовой защиты. 
13. На борту иностранного судна, находящегося во внутренних во-

дах РФ, уголовная юрисдикция РФ осуществляется в случае если … 
1. судно является негосударственным и на нем совершено любое престу-

пление, предусмотренное УК РФ; 
2. капитан судна или дипломатический агент государства флага обра-

титься к власти РФ с просьбой об оказании помощи; 
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3. совершенное преступление является тяжким или особо тяжким по УК 
РФ и его последствия распространяются на территорию РФ; 

4. совершено любое преступление на борту иностранного судна (за ис-
ключением военного) и иное не предусмотрено международным дого-
вором между РФ государством флага. 
14. Проведение государственной границы на местности с обозна-

чением ее специальными пограничными знаками – это … 
1. делимитация; 
2. оккупация; 
3. демилитаризация; 
4. демаркация. 

15. Ширина прилежащей зоны не должна превышать … 
1. 24 морские мили; 
2. 28 морских миль; 
3. 200 морских миль; 
4. 12 морских миль. 

16. Индивидуальную жалобу в Европейский Суд может подать … 
1. только физическое лицо; 
2. только гражданин (включая юридическое лицо) государства-

ответчика, которое, как предполагается, нарушило права и свободы 
данного гражданина; 

3. каждый, кто находится под юрисдикцией одной из Договаривающихся 
Сторон и, как предполагается, является жертвой нарушения Конвен-
ции данным государством-ответчиком; 

4. только государство. 
17.В понятие территории по международному праву не входит … 

1. сухопутное пространство; 
2. водное пространство; 
3. подземное пространство; 
4. воздушное пространство. 

18.Насильственное присоединение государства называется … 
1. цессия; 
2. оккупация; 
3. аннексия; 
4. приращение территории. 

19.В проблеме соотношения внутригосударственного и междуна-
родного права существует … доктрина. 
1. дуалистическая; 
2. корпоративная; 
3. монистическая; 
4. унификации. 

20. К институту признания не относится … доктрина признания. 
1. конститутивная; 
2. декларативная; 
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3. доктрина Монро; 
4. доктрина «открытых дверей». 

21. При подписании международного договора … вправе не пре-
доставлять полномочия. 
1. глава государства; 
2. министр обороны; 
3. глава административно-территориальной единицы государства; 
4. олигархи. 

22. Аутентичный текст международного договора – это … 
1. текст, требующий изменений; 
2. текст, могущий иметь оговорки; 
3. окончательный текст; 
4. текст ратификационной грамоты. 

23. Что такое консульская экзекватура – это … 
1. право пребывания в иностранном государстве; 
2. верительная грамота консула; 
3. отдел в консульском учреждении; 
4. эквивалент дипломатической «персоны нон грата». 

24. Ратификация – это …  
1. согласие на обязательность договора выраженное путем обмана доку-

ментами; 
2. акт утверждения договора высшими органами государства, выражаю-

щий согласие на его обязательность; 
3. одностороннее заявление государства, посредством которого оно на-

мерено исключить или изменить определенные положения договора; 
4. изложение точки зрения по тому или иному вопрос. 

25.Международно-правовая ответственность – это … 
1. юридическая обязанность ликвидировать вред причиненный в резуль-

тате нарушения международно-правовой нормы, либо обязанность 
возместить материальный ущерб причиненный в результате действий, 
не составляющих Международно-правовое нарушение, если такое 
возмещение предусматривается специальным международным догово-
ром; 

2. необходимое юридическое средство обеспечения соблюдения норм 
международного права и восстановления нарушенных прав и отноше-
ний; 

3. совокупность правовых отношений, которые возникают в связи с пра-
вонарушением; 

4. все перечисленные определения приемлемы для понятия международ-
ная ответственность. 
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