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Фонд оценочных средств определяет совокупность требований Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования, приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 1511 от 01.12.2016 г.                   

к государственной итоговой аттестации по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция», профиль «Международное право» на 2021-2022 учебный год. 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Государственная итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и 

уровня освоения обучающимися образовательной программы, которая проводится на 

основе принципов объективности и независимости оценки качества подготовки 

обучающихся.  

Государственная итоговая аттестация выпускников «Дальневосточного филиала 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического 

развития Российской Федерации» (далее «ДВФ ВАВТ Минэкономразвития России») по 

образовательным программам проводится в соответствии с:  

Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 

г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (с изменениями и 

дополнениями); 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06.2015 

г. № 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры» (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования 

№ 1511 от 01.12.2016 г. по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», (далее – 

стандарт); 

 Положением о государственной итоговой аттестации выпускников 

«Дальневосточного филиала Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Всероссийская академия внешней 

торговли Министерства экономического развития Российской Федерации» обучавшихся по 

образовательным программам высшего образования – бакалавриата, специалитета, 

магистратуры и методической документацией, разрабатываемой выпускающими 

кафедрами. 

Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая аттестация 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья, в соответствии с требованиями п.п. 43-48 Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры (приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 г. № 636). 

Государственная итоговая аттестация распространяется на всех обучающихся «ДВФ 

ВАВТ Минэкономразвития России», осваивающих образовательную программу по 
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направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» вне зависимости от форм обучения и 

форм получения образования и претендующих на получение документа о высшем 

образовании и о квалификации.  

   Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования № 1511 от 01.12.2016 г. по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» предусмотрена итоговая государственная аттестация выпускников в 

виде: 

а) государственного экзамена; 

б) защиты выпускной квалификационной работы. 

1.1. Цель и задачи ГИА по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» профиль «Международное право». 

Государственная итоговая аттестация проводится государственной 

экзаменационной комиссией в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО). 

Задачи ГИА: оценка уровня освоения выпускниками общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, определенных ФГОС ВО по 

направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» по профилю «Международное 

право». 

ГИА призвана способствовать систематизации и закреплению знаний и умений 

обучающегося по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» по профилю 

«Международное право» при решении конкретных профессиональных задач, определять 

уровень подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

По решению Ученого совета «ДВФ ВАВТ Минэкономразвития России» согласно 

ФГОС ВО обучающиеся сдают государственный экзамен, защищают выпускную 

квалификационную работу.  

Государственный экзамен по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

по профилю «Международное право» имеет своей целью определить уровень 

теоретической подготовки выпускников, необходимый для самостоятельной 

профессиональной деятельности, профессионального мышления и кругозора, умения в 

своей профессиональной деятельности научно обоснованно и творчески применять 

профессиональные решения, использовать современные технологии, отечественную и 

иностранную литературу. 

Государственный экзамен проводится по одной дисциплине образовательной 

программы, результаты освоения которой имеют определяющее значение для 

профессиональной деятельности выпускников. Государственный экзамен проводится 

устно. 

Целями выполнения выпускной квалификационной работы являются: 

 систематизация, обобщение и закрепление теоретических знаний, практических 

умений, общекультурных и профессиональных компетенций выпускника; 

 приобретение навыков самостоятельной работы; 

 овладение методикой исследования, обобщения и логического изложения 

материала; 

 умение делать выводы и разрабатывать конкретные предложения при решении 

выявленных проблемных вопросов; 
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 определение степени подготовленности обучающихся к практической деятельности 

в условиях современного развития науки и технологий, а также самостоятельное 

владение компьютерной техникой. 

Задачами написания выпускной квалификационной работы являются: 

 изучение проблематики темы выпускного квалификационного исследования, ее 

теоретических и практических аспектов; 

 анализ научной литературы и нормативно-правового материала по теме 

исследования; 

 сбор, анализ и обобщение соответствующей практики; 

 выработка собственного мнения по выявленным в ходе исследования проблемам; 

 формулировка собственных рекомендаций и предложений по разрешению 

выявленных в ходе исследования проблем. 

Выпускная квалификационная работа (далее - ВКР, выпускная работа) представляет 

собой выполненную обучающимся работу, демонстрирующую уровень подготовленности 

выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. Должна быть выполнена 

на высоком теоретическом уровне на основе изучения соответствующих нормативных 

документов. 

Программа государственной итоговой аттестации (вопросы к государственному 

экзамену, а также требования и порядок выполнения при подготовке выпускной 

квалификационной работы, критерии оценки государственного экзамена и защиты 

выпускных квалификационных работ) доводятся до сведения обучающихся не позднее чем 

за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

 

I I. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

2.1. Дисциплины, входящие в предметную область государственного экзамена 

Государственный экзамен проводится по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» 

профиль подготовки «Международное право» по дисциплине образовательной программы, 

результаты освоения которой имеют определяющее значение для профессиональной 

деятельности выпускников по видам профессиональной деятельности, предусмотренных 

программой бакалавриата. 

Дисциплиной, вынесенной на государственный экзамен, является «Международное 

право». 

Перечень утвержденных вопросов, вынесенных на Государственный экзамен по 

направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» профиль подготовки 

«Международное право» на 2021-2022 учебный год представлен в п.3.3 ФОС ГИА 

«Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов 

освоения образовательной программы». 

 

ТЕМЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО 

 

 1.Понятие международного частного права. Сфера действия и области применения норм 

международного частного права. Место международного частного права в системе 

правового регулирования международных экономических связей. Общее и особенное в 

отношении международного публичного и международного частного права. 
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1.1.Понятие международного частного права. Основные доктринальные подходы к 

пониманию международного частного права и его правовой природы. Подход к меж-

дународному частному праву в зарубежной доктрине. Международное частное право как 

самостоятельная отрасль национального права.  Содержание правовых категорий  

«международное частное право» и «российское коллизионное право». 

1.2. Сфера действия норм международного частного права. Нормативный состав 

международного частного права: коллизионные нормы (национальные и международные) и 

материальные частноправовые унифицированные нормы. Области применения норм 

международного частного права. Частно-правовые отношения, осложнённые иностранным 

элементом. Частноправовые отношения с участием государств и международных 

организаций. Частноправовые отношения, связанные с правом разных государств, как объект 

правового регулирования международного частного права. 

1.3.Место международного частного права в системе правового регулирования 

международных экономических связей: торговых, финансовых, инвестиционных и др. 

Глобализация мирового хозяйства и рост роли международного частного права в мировом 

сообществе и в России. 

1.4. Термин «международное частное право». Общее и особенное в отношении 

международного публичного и международного частного права. Особенности публично-

правовых норм с точки зрения международного частного права. Национальный и 

международно-правовой аспекты международного частного права. 

 

2. Понятие  и предмет международного частного права. Методы международного 

частного права. Место международного частного права в юридической системе. 

2.1. Понятие международного частного права. Предмет международного частного права и его 

структура. Частноправовые отношения международного или трансграничного характера. 

Структура правоотношений с иностранным элементом. 

2. 1.2.Коллизии между правом разных государств, регулирующим частноправовые отношения. 

Основания возникновения коллизий. Проблема выбора права. 

2.2. Метод международного частного права. Отечественная и иностранная доктрина о методе 

международного частного права. Система способов, приемов и средств, направленных на 

преодоление коллизии права разных государств. Коллизионно-правовой способ 

регулирования трансграничных частноправовых отношений: национально-правовая форма и 

международно-правовая форма. Материально-правовой способ регулирования как унифи-

кация материальных норм частного права. 

2.3. Место международного частного права в юридической системе. Основные доктрины о 

системе и системной принадлежности международного частного права: международно-

правовая, цивилистическая, комплексная, автономно-отраслевая.  

2.3.1. Система международного частного права как отрасли права и отрасли правоведения. 

Нормативный состав международного частного права: коллизионные нормы (национальные и 

международные) и материальные частноправовые унифицированные нормы. Принципы 

международного частного права: принцип наиболее тесной связи, принцип взаимности и 

реторсий, принцип автономии воли, принцип защиты национального правопорядка. 

2.3.2. Международное частное право как комплексная отрасль правоведения. Система науки и 

учебного курса международного частного права. 
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3.  Понятие и виды источников международного частного права. 

 

3.1.Понятие и виды источников международного частного права. Вопрос о двойственном 

характере источников международного частного права. Национально-правовые источники: 

законы, подзаконные акты, санкционированные государством обычаи. Судебный прецедент и 

судебная практика. Международный договор как источник международного частного права. 

Роль правовых доктрин по вопросам международного частного права. 

3.2.Внутреннее законодательство государств как источник международного частного права.  

3.2.1.Характеристика российского законодательства по международному частному праву. 

Гражданский кодекс РФ. (разд. VI), Семейный кодекс РФ  (разд. VII), Кодекс торгового 

мореплавания РФ (гл. XXVI). 

3.2.2.Особенности внутреннего законодательства по международному частному праву в 

зарубежных странах. Кодификация международного частного права (Австрия, Венгрия, 

Италия, Польша, ФРГ, Швейцария и др). Источники международного частного права в странах 

англо-американского права. Неофициальная кодификация международного частного права. 

3.3.Роль международных договоров в развитии международного частного права. Система 

договоров по международному частному праву. Договоры по унификации коллизионных 

норм. Договоры по унификации материальных частноправовых норм. Договоры по 

унификации гражданско-процессуальных правовых норм. Двусторонние, многосторонние и 

универсальные договоры. 

3.3.1Участие России в международных договорах по международному частному праву. 

Международно-правовое сотрудничество государств в рамках СНГ в сфере международного 

частного права. 

3.4.Обычаи как источник международного частного права. Обычаи международного делового 

оборота. Неофициальная кодификация обычаев. 

3.5.Соотношение внутреннего законодательства и международного договора в области 

международного частного права. Современная тенденция развития источников 

международного частного права. 

 

4. Унификация и гармонизация в международном частном праве: понятие, виды, 

результаты. 

4.1.Понятие унификации права. Унификация как правотворческий процесс. Причины 

широкого распространения унификации в сфере международного частного права. Значение 

унификации. 

4.1.1.Особенности правового механизма унификации права. Роль международных 

организаций в процессе унификации права. Гаагская конференция по международному 

частному праву. Международный институт по унификации частного права (УНИДРУА). 

Комиссия ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ). Всемирная организация 

интеллектуальной собственности(ВОИС). Международная организация гражданской 

авиации (ИКАО). Международная морская организация (ИМО) и др. 

4.1.2.Виды унификации. Классификация по способу регулирования частноправовых 

отношений: унификация коллизионных норм и унификация материальных частноправовых 

норм; смешанная унификация. Классификация по предметному критерию: например, 

унификация (коллизионного и материального) права международной торговли, семейного 
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права, унификация процессуального права и т.д. Классификация по видам международных 

договоров: универсальная, региональная, двусторонняя унификация.  

4.1.3.Особенности действия унифицированных норм. Органическая связь 

унифицированных норм с международным договором. Действие унифицированных норм в 

пространстве. Предметная сфера действия. Действие унифицированных норм во времени. 

Толкование унифицированных норм. Разрешение коллизий между унифицированными 

нормами и аналогичными нормами национального законодательства.  

4.2.Гармонизация права. Понятие и соотношение с унификацией права. Гармонизация как 

исторический процесс развития права.  

4.2.1Виды гармонизации. Стихийная и целенаправленная гармонизация. Односторонняя и 

взаимная гармонизация. Рецепция права как выражение гармонизации. 

4.2.2.Особенности гармонизации права на современном этапе. Роль международных 

организаций в гармонизации права. Типовые или модельные законы. Роль международных 

договоров в гармонизации права. Перспективы унификации и гармонизации междуна-

родного частного права. 

 

5.  Понятие, структура и виды коллизионных норм. 

5.1.Понятие коллизионной нормы. Сфера возникновения и предпосылки коллизий 

национального частного права разных государств. Объективно-исторические предпосылки 

возникновения коллизионных норм. Содержание коллизионных норм и их структура. 

Сфера действия коллизионных норм. 

5.2. Структура коллизионной нормы в международном частном праве: понятие, элементы. 

Соотношение с классической структурой нормы права. 

5.3. Виды коллизионных норм. Односторонние и двусторонние коллизионные нормы. 

Императивные, диспозитивные, альтернативные (простые и сложные) коллизионные 

нормы.  

5.4.Новые тенденции в развитии коллизионных норм: уменьшение сферы действия 

односторонних коллизионных норм; расщепление коллизионных норм; дробность и 

дифференциация коллизионного регулирования; усложнение содержания коллизионных 

норм. 

 

6. Понятие коллизионной нормы. Основные коллизионные принципы (формулы 

прикрепления). 

6.1. Понятие коллизионной нормы. Коллизионная норма как средство осуществления 

коллизионно-правового способа регулирования трансграничных частноправовых 

отношений. 

6.2.Основные коллизионные принципы. Их соотношение с формулами прикрепления.  

6.3. Сфера применения коллизионных принципов. Личный закон физического лица. 

Личный закон юридического лица. Закон местонахождения имущества. Закон автономии 

воли. Закон места совершения сделки. Закон места исполнения сделки. Закон наиболее 

тесной связи. Закон страны продавца. Закон суда. Закон места совершения брака. Закон 

места работы. Закон флага. Система коллизионных норм в российском праве. 

6.4. Система коллизионных норм в российском праве. Территориальное и 

экстерриториальное начала коллизионных принципов.  
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6.5.Роль и место закона наиболее тесной связи — Proper Law — в системе коллизионных 

принципов. 

 

7.  Особенности правоприменения в международном частном праве. Проблемы, 

связанные с применением коллизионных норм (обратная отсылка и отсылка к праву 

третьего государства, квалификация юридических понятий при определении права, 

подлежащего применению). 

7.1.Проблема «множественности» компетентных правопорядков и причины ее 

возникновения. Традиционные причины: кумуляция коллизионных привязок, расщепление 

коллизионных привязок. Новые причины: тенденция к дифференциации коллизионного 

регулирования, расщепление коллизионных норм. Возрастающая роль закона существа (lex 

causae) и закона наиболее тесной связи (Proper Law) в разрешении проблемы 

«множественности» компетентных правопорядков. 

7.2.Положительные и отрицательные коллизии. Обратная отсылка. Отсылка к праву 

третьего государства. Решение проблемы отсылки в российском международном частном 

праве и в праве зарубежных стран. 

7.3. Скрытые коллизии права: коллизии юридических понятий, из которых состоят 

коллизионные нормы разных государств. Проблема квалификации в международном 

частном праве. Способы разрешения проблемы квалификации: квалификация по lex fori, 

квалификация по lex causae и Proper Law, автономная квалификация. Квалификация 

юридических понятий коллизионных норм в российском международном частном праве и 

в праве зарубежных стран. 

 

8. Особенности правоприменения в международном частном праве. Проблемы, 

связанные с применением иностранного права (общий подход к пониманию 

иностранного права, установление содержания  иностранного права, применение и 

толкование иностранного права, пределы применения иностранного права). 

8.1.Территориальное и экстратерриториальное действие права. Экстратерриториальное 

применение частного права. Юридические основания для применения иностранного права. 

Двусторонняя коллизионная норма как юридическое основание применения иностранного 

права. 

8.2.Концептуальный подход к иностранному праву. Два подхода к применяемому 

иностранному праву: как к фактическому обстоятельству (Великобритания, США) или как 

к правовой системе (страны континентальной Европы). 

8.3.Подход Гражданского кодекса Российской Федерации к иностранному праву. 

Обязанность суда и других правоприменительных органов РФ применять и устанавливать 

содержание иностранного права. Права лиц, участвующих в деле, по установлению 

содержания иностранного права. Порядок установления содержания иностранного права в 

соответствии с нормами  Гражданского кодекса Российской Федерации 

8.4.Вопросы применения иностранного права. Толкование иностранного права. 

Применение права страны с множественностью правовых систем (интерлокальные 

коллизии: интертерриториальные, интерперсональные). Интертемноральные коллизии. 

Взаимность и применение иностранного права. Последствия неустановления содержания 

иностранного права. Решение этих вопросов в российском международном частном праве 

и в праве зарубежных стран. 
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8.5. Пределы применения иностранного права. Оговорка о публичном порядке. Понятие 

публичного порядка. Позитивная и негативная концепция публичного порядка. Роль 

оговорки о публичном порядке в доктрине и практике международного частного права. 

Концепция императивных норм. Оговорка о публичном порядке и применение 

императивных норм в российском международном частном праве и в праве зарубежных 

стран. 

 

 

9.  Физические лица в международном частном праве. Личный закон физического 

лица. Сфера применения личного закона физического лица. Личный закон 

физического лица и национальный режим. 

9.1. Правосубъектность иностранцев в международном частном 

праве. Правоспособность и дееспособность физического лица в международном частном 

праве. Коллизия национального права 

иностранца и права страны пребывания.  

9.2. Личный статут (lex personalis) физического лица и сфера его применения. Понятие 

закона гражданства - lex nationalis или lex patriae и закона домицилия - lex domicilii, 

соотношение между ними. Их значение для международного частного права. Личный 

статут физического лица в российском международном частном праве и в праве 

зарубежных стран. 

9.3. Эволюция законодательства об иностранцах. Основные черты современного статуса 

иностранцев в частноправовой сфере. 

Общая характеристика правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства 

в Российской Федерации и в других государствах. 

9.4. Гражданская правоспособность иностранцев. Основные правовые режимы. Вопросы 

дееспособности в российском международном частном праве и в праве зарубежных стран. 

 

10.Юридические лица в международном частном праве. Личный закон юридического 

лица. Критерии определения национальности юридического лица. Допуск 

иностранного юридического лица к хозяйственной деятельности  и правовые 

режимы. 

10.1. Понятие иностранного юридического лица. Личный статут 

юридического лица - lex societatis. Экстерриториальность статута 

юридического лица. Сфера его применения. Национальность 

юридического лица, способы ее определения. Теория «контроля» ее применение и 

значение. Соотношение личного статута и национальности юридического лица. Статут и 

национальность юридического лица в российском международном частном праве и в праве 

зарубежных стран. 

10.2.Признание правосубъектности юридического лица на территории иностранного 

государства и допуск его к хозяйственной деятельности. 

10.3. Международные организации как юридические лица. Особенности их правового 

положения. Транснациональные корпорации (ТНК), понятие, правовое положение. 

Оффшорные компании и особенности их правового положения. 
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10.4. Правовое положение иностранных юридических лиц в Российской Федерации. 

Критерии отнесения юридических лиц к иностранным. Признание и допуск иностранных 

юридических лиц к хозяйственной деятельности. 

 

11.  Государство как субъект международного частного права. Особенности 

правового положения государства как субъекта международного частного права. 

Правовая природа и содержание юрисдикционного иммунитета  государства. Виды 

иммунитета государства. 

11.1. Государство как субъект международного частного права. Особенности правового 

положения государства как участника частноправовых отношений, осложненных 

иностранным элементом.  

11.2.Иммунитет государства, понятие, содержание. Судебный иммунитет, иммунитет от 

применения мер по предварительному 

обеспечению иска, иммунитет от принудительного исполнения 

иностранных судебных решений, иммунитет собственности государства, иммунитет сделок 

государства. 

11.3.Виды иммунитета государства: абсолютный, функциональный, ограниченный. 

Доктрины, их обосновывающие. Нормативное закрепление иммунитета в законодательстве 

разных государств и в международно-правовых актах. 

11.4.Правовое регулирование статуса государства в гражданско-правовых отношениях в 

Российской Федерации, в странах - членах СНГ. Законы ряда государств о государственном 

иммунитете (США, Великобритания, Канада, Австралия и др.). 

11.5.Международно-правовое регулирование иммунитета государства. Торговые договоры 

Российской Федерации с иностранными государствами. Кодификация правовых норм о 

юрисдикционных иммунитетах государств и их собственности в Комиссии ООН 

международного права. 

 

12. Вещно-правовые отношения с иностранным элементом. Институт права 

собственности: понятие, место и его роль в международном частном праве. 

Коллизионные принципы регулирования вещных отношений (определение вещного 

статута). Применение унифицированных коллизионных норм для регулирования 

права собственности и иных вещных прав. 

12.1. Вещно-правовые отношения с иностранным элементом. Институт собственности в 

международном частном праве. Понятие, место, роль этого института в международном 

частном праве. 

12.2. Коллизионные вопросы права собственности. Национальное законодательство о 

праве собственности и других вещных правах различных государств и коллизии между 

ними. Способы разрешения коллизий законов о праве собственности и других вещных 

правах. Lex rei sitae - основная формула прикрепления в практике различных государств. 

Случаи ограничения ее применения. Применение других коллизионных привязок. 

Коллизионные вопросы права собственности и других вещных прав в России и за рубежом. 

12.3.Применение унифицированных коллизионных норм для регулирования права 

собственности и иных вещных прав. Кодекс Бустаманте 1928 г. Гаагская конвенция о праве, 

применяемом к переходу права собственности в международной торговле товарами 1958 г. 
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Общие условия поставок товаров 1968-1988 гг. в ред. 1991 г. Конвенция о правовой помощи 

и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 г. 

 

13. Понятие трансграничных инвестиционных отношений. Основные начала  

регулирования иностранных инвестиций в праве различных государств. Правовой 

статус иностранных инвестиций  в Российской Федерации. Международно-правовое 

регулирование  иностранных инвестиций. 

13.1. Правовое регулирование иностранных инвестиций. Понятие трансграничных 

инвестиционных отношений.  Основные начала регулирования иностранных инвестиций в 

праве различных государств.  

13.2.Правовой статус иностранных инвестиций в Российской Федерации. Федеральный 

закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 9 июля 1999 г. 

13.3.Международно-правовое регулирование иностранных инвестиций. Двусторонние 

соглашения Российской Федерации с иностранными государствами о взаимной защите 

иностранных капиталовложений. Соглашение об инвестиционной деятельности 1992 г. и 

Конвенция о правах инвестора 1997 г. стран СНГ. 

13.4.Универсальные международно-правовые механизмы защиты иностранных 

инвестиций: Вашингтонская конвенция об урегулировании инвестиционных споров между 

государствами и национальными субъектами других государств 1965 г., Сеульская кон-

венция об учреждении Многостороннего агентства по гарантиям инвестиций 1985 г. 

 

14. Международно-правовая охрана авторских и смежных прав. Понятие, виды, 

субъекты авторских и смежных прав их значение для международного гражданского 

оборота. 

14.1.Особенности авторского права международного характера. Территориальный характер 

субъективных авторских прав. Особенности регулирования авторского права в 

международном частном праве. Регулирование интеллектуальной собственности с уча-

стием иностранцев в российском праве, в праве стран - членов СНГ, в праве других 

государств. Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС). 

14.2.Международно-правовая охрана авторских прав. Национальность объекта авторского 

права. Унификация авторского права. Объекты, сроки и условия охраны авторских прав. 

Содержание авторских прав. Бернская конвенция об охране литературных и ху-

дожественных произведений 1886 г. (с последующими изменениями). Всемирная 

(Женевская) конвенция об авторском праве 1952 г. (с последующими изменениями). 

Договор ВОИС по авторскому праву 1996 г. Двусторонние соглашения Российской 

Федерации с иностранными государствами о взаимной охране авторских прав. 

14.3.Международно-правовая охрана смежных прав. Понятие, виды, субъекты смежных 

прав, их значение для международного гражданского оборота. Римская конвенция об 

охране прав артистов-исполнителей, изготовителей фонограмм и радиовещательных орга-

низаций 1961 г. Женевская конвенция об охране интересов производителей фонограмм от 

незаконного воспроизводства их фонограмм 1971 г. Брюссельская конвенция об охране 

сигналов, несущих теле- и радиопрограммы, передаваемые через спутники 1974 г.Охрана 

авторских и смежных прав по Соглашению об относящихся к торговле аспектах прав 

интеллектуальной собственности 1994 г. (ВТО). 
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14.4.Сотрудничество государств — участников СНГ по охране авторского права и смежных 

прав. Соглашение в области охраны авторского права и смежных прав 1993 г. 

14.5.Проблемы охраны авторских прав в сети Интернет и международное частное право. 

 

15.Понятие «промышленной собственности» с участием иностранного элемента. 

Патент, авторское свидетельство их юридическая сила на территории иностранного 

государства. Проверка новизны. Регулирование трансграничных  отношений в 

области  промышленной собственности по российскому праву. Международно-

правовая охрана  промышленной собственности. Международно-правовая охрана  

прав на изобретения, полезные модели и промышленные образцы. Международно-

правовая охрана прав на средства индивидуализации. 

15.1. Понятие «промышленной собственности» с участием иностранного элемента. Патент, 

авторское свидетельство. Их юридическая сила на территории иностранного государства. 

Проверка новизны. Регулирование трансграничных отношений в области промышленной 

собственности по российскому праву, по праву стран - членов СНГ, по праву других 

государств. 

15.2.Патент, авторское свидетельство их юридическая сила на территории иностранного 

государства. Порядок патентования объектов промышленной собственности. 

Международная заявка. Проверка новизны. Роль патентных ведомств различных 

государств как институционных механизмов защиты прав на объекты промышленной 

собственности. Защита прав иностранцев на объекты промышленной собственности в 

России. Патентование за рубежом объектов промышленной собственности, созданных в 

России. Лицензионный договор на использование объекта промышленной собственности. 

Иные вопросы регулирования трансграничных  отношений в области  промышленной 

собственности по российскому праву. 

15.3. Международно-правовая охрана промышленной собственности. Унификация права 

промышленной собственности. Парижская конвенция об охране промышленной 

собственности 1883 г. (с последующими изменениями). Понятие «конвенционного при-

оритета». Договор о патентной кооперации (РСТ) 1970 г. Правила Соглашения о торговых 

аспектах прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) 1994 г. об охране изобретений и 

промышленных образцов: охраняемые объекты; условия получения патента, объем прав 

владельца патента, срок охраны, использование запатентованного объекта без разрешения 

владельца патента.  Международно-правовая охрана промышленной собственности в 

рамках СНГ.  

15.4.Международно-правовая охрана прав на средства индивидуализации в сети Интернет. 

Охрана средств индивидуализации как таковых: положения международных договоров, 

применимые к охране прав на средства индивидуализации при их использовании в сети 

Интернет, Совместная рекомендация Генеральной ассамблеи ВОИС и Ассамблеи 

Парижского союза по охране промышленной собственности об охране товарных знаков и 

иных прав на средства индивидуализации в сети Интернет 2001 г., концепция 

«коммерческих последствий». Охрана средств индивидуализации при их регистрации и 

использовании в качестве доменных наименований: «киберпиратство» и борьба с ним.  
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16. Международная сделка: понятие, особенности содержания. Система правового 

регулирования международных сделок: национально-правовое, международно-

правовое и негосударственное регулирование. 

16.1.Международная сделка. Понятие. Характерные признаки. Структура. Особенности 

содержания. Иные термины: международная коммерческая сделка, международный 

коммерческий контракт, внешнеэкономическая сделка, внешнеторговая сделка. 

16.2.Система правового регулирования международных сделок. Роль Конвенции ООН о 

договорах международной купли-продажи товаров, 1980 года в формировании механизма 

правового регулирования международных сделок. 

16.2.1Национально-правовое регулирование в правовой системе России и за рубежом. 

Закон наиболее тесной связи (Proper Law), его соотношение с автономией воли и другими 

коллизионными принципами. 

16.2.2.Международно-правовое регулирование: международные договоры, международно-

правовые обычаи. Решение коллизионных вопросов по договорным обязательствам в 

международно-правовых актах. Гаагская конвенция о праве, применимом к договорам 

международной купли-продажи товаров, 1986 г. Римская конвенция о праве, применимом 

к договорным обязательствам, 1980 г. Соглашение о порядке разрешения споров, связанных 

с осуществлением хозяйственной деятельности, 1992 г. стран СНГ. 

16.2.3.Негосударственное регулирование: обычаи, обыкновения, установившаяся практика. 

Принципы международных коммерческих контрактов (Принципы УНИДРУА). Акты 

Международной торговой палаты. Типовые контракты, общие условия контрактов и их 

роль в регулировании договорных обязательств международного характера. 

16.3.Роль международного права в регламентации международных сделок. Экономические 

санкции Совета Безопасности ООН и международные сделки. 

 

17. Международная сделка: общая правовая характеристика. Форма международной 

сделки. Коллизионные вопросы формы сделки в российском международном частном 

праве и в праве других государств. Унифицированные коллизионные нормы по форме 

сделки. 

 

17.1.Международная сделка: понятие, характерные признаки. Виды международных 

сделок. 

17.2.Форма международной сделки. Коллизионные вопросы формы сделки в российском 

международном частном праве и в праве других государств. Применение lex loci actus и lex 

causae.  

17.3.Правовое регулирование внешнеэкономических сделок в России и за рубежом. 

Форма внешнеэкономической сделки. Внешнеэкономические и внешнеторговые сделки. 

14.4.Унифицированные коллизионные нормы по форме сделок. Гаагские конвенции о 

праве, применимом к международной купле-продаже товаров 1955 и 1986 гг., Римская 

конвенция о праве, применимом к договорным обязательствам 1980 г., Межамериканская 

конвенция о праве, применимом к международным контрактам 1994 г. 

 

18.  Договорные обязательства в международном частном праве. Понятие 

трансграничных договорных обязательств. Выбор компетентного права  по 

договорным обязательствам. Обязательственный статут: понятие, содержание. 
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Обязательственный статут в российском международном частном праве и праве 

других государств. 

 18.1.Понятие трансграничных договорных обязательств. Выбор компетентного права по 

договорным обязательствам.  

18.2.Обязательственный статут. Понятие, содержание. Обязательственный статут в 

российском международном частном праве, в праве других государств. Обязательственный 

статут в Конвенции о праве, применимом к договорам международной купли-продажи, 

1986 г. 

18.3.Разрешение коллизий законов, регулирующих договорные обязательства 

международного характера по международному частному праву Российской Федерации, 

стран - членов СНГ и других государств. Принцип «автономии воли» (lex voluntatis). Сфера 

его применения. Пределы его применения. Другие коллизионные привязки. Закон страны 

продавца (lex venditoris) в узком и широком смысле слова и сфера его применения. 

Особенности коллизионного регулирования договоров подряда, простого товарищества, 

договора, заключенного на аукционе, по конкурсу или на бирже, договора с участием 

потребителя и некоторых других договоров. Закон наиболее тесной связи (Proper Law), его 

соотношение с автономией воли и другими коллизионными принципами. 

 

19. Договорные обязательства в международном частном праве: общая правовая 

характеристика. Международно-правовое коллизионное регулирование договорных 

обязательств. Материально-правовое регулирование договора международной купли-

продажи, а так же других видов международных коммерческих контрактов ( договор 

международного финансового лизинга, договор международного факторинга, 

агентский договор в международной купле-продажи) 

19.1.Понятие и содержание трансграничных договорных обязательств.  

19.2.Решение коллизионных вопросов по договорным обязательствам в международно-

правовых актах. Гаагская конвенция о праве, применимом к договорам международной 

купли-продажи товаров, 1986 г. Римская конвенция о праве, применимом к договорным 

обязательствам, 1980 г. Соглашение о порядке разрешения споров, связанных с 

осуществлением хозяйственной деятельности, 1992 г. стран СНГ. 

19.3.Материально-правовое регулирование договора международной купли-продажи. 

Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г. Конвенция об 

исковой давности в международной купле-продаже 1974 г. Общие условия поставок това-

ров 1968—1988 гг. вред. 1991 г. Соглашение об общих условиях поставок между 

организациями государств - участников СНГ, 1992 г. 

19.4.Материально-правовое регулирование других видов международных коммерческих 

контрактов. Договор международного финансового лизинга, договор международного 

факторинга (Оттавские конвенции 1988 г.), агентский договор в международной купле-

продаже: 

 

20. Договорные обязательства в международном частном праве: общая правовая 

характеристика. Негосударственное регулирование договорных обязательств 

международного характера. Lex mercatoriа: понятие , особенности формирования и 

применения. 
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20.1.Негосударственное регулирование договорных обязательств 

международного характера: общая правовая характеристика. 

20.2. Негосударственное регулирование договорных обязательств международного 

характера. Торговые обычаи и их неофициальная 

кодификация. Международные торговые термины (ИНКОТЕРМС). Принципы 

международных коммерческих контрактов (Принципы УНИДРУА). Правовые акты МТП. 

Типовые контракты, общие условия контрактов и их роль в регулировании договорных 

обязательств международного характера. 

20.3.Lex mercatoriа: понятие, особенности формирования сфера применения на  

современном этапе. Lex mercatoriа и транснациональное коммерческое право. 

 

21. Внедоговорные трансграничные обязательства: общая правовая характеристика. 

Основания возникновения коллизий между национальным правом разных 

государств, регулирующим внедоговорные обязательства и проблема выбора права. 

Новые подходы к выбору компетентного правопорядка по внедоговорным 

обязательствам. Международно-правовое регулирование внедоговорных 

обязательств. 

 

21.1Обязательства из причинения вреда международного характера. Понятие, виды, 

содержание. 

21.2.Основания возникновения коллизий между национальным правом разных государств, 

регулирующим внедоговорные обязательства, и проблема выбора права. Основные 

способы разрешения коллизий законов по российскому праву, по праву стран - членов СНГ, 

по праву других государств. Применение lex loci delicti commissii и lex fori. Их 

соотношение. Новые подходы к выбору компетентного правопорядка по внедоговорным 

обязательствам. Унифицированные коллизионные нормы в российской практике. 

21.3.Международно-правовое регулирование внедоговорных обязательств. Роль 

международных договоров, регулирующих межгосударственные отношения в 

специальных областях: «ядерные конвенции», «транспортные конвенции». Международно-

правовое регулирование ответственности за ущерб, связанный с перевозкой опасных 

грузов. Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов 

1957 г. Конвенция о гражданской ответственности за ущерб, причиненный при перевозке 

опасных грузов автомобильным, железнодорожным и внутренним водным транспортом, 

1989 г. Международная конвенция об ответственности и компенсации за ущерб в связи с 

перевозкой морем опасных и вредных веществ 1996г. Брюссельская конвенция о 

гражданской ответственности за Ущерб от загрязнения моря нефтью 1969 г. 

 

22.Особенности правового регулирования трансграничных наследственных 

отношений. Коллизионное регулирование наследования в международном частном 

праве. Международные договоры как средство регулирования наследственных 

отношений. 

22.1.Наследственные отношения, осложненные иностранным элементом. Их место в 

международном частном праве. Основания возникновения коллизий наследственного права 

различных государств и проблема выбора права. Расщепление наследственного статута. 

Разрешение коллизии законов в отношении наследования движимого и недвижимого 
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имущества. Применение личного закона наследодателя (lex personalis и lex nationalis) и 

закона места нахождения вещи (lex rei sitae). Коллизионные вопросы наследования по 

завещанию. 

22.2Решение коллизионных вопросов наследования в праве Российской Федерации. 

Правовой режим наследников-иностранцев. Коллизионные вопросы наследования 

недвижимого имущества в Российской Федерации. Перевод наследственного имущества за 

границу. 

22.3.Договорные коллизионные нормы наследственного права. Гаагская конвенция о 

коллизиях законов относительно формы завещательных распоряжений 1961 г. 

Коллизионные вопросы наследования в договорах об оказании правовой помощи. 

 

23. Денежные обязательства в международном частном праве: понятие, содержание. 

Условия платежа. Валютные условия. Валюта цены товара (услуг). Валюта платежа. 

Валютный курс и его определение. Валютная оговорка: понятие, виды. Золотая 

оговорка: понятие, виды. Скользящая цена. 

23.1.Понятие международных денежных обязательств. Самостоятельные денежные 

обязательства и денежные обязательства как часть международного коммерческого 

контракта. Правовое регулирование международных расчетов. Валютное законодательство 

Российской Федерации, стран — членов СНГ, других государств. 

23.2.Содержание денежных обязательств в трансграничных коммерческих отношениях. 

Условия платежа. Валютные условия. Валюта цены товара (услуг). Валюта платежа. Ва-

лютный курс и его определение. Иные валютные условия. Защитные оговорки. Валютная 

оговорка: понятие, виды. Золотая оговорка: понятие, виды. Скользящая цена. 

23.2. Роль актов МТП в международно-правовом регулировании расчетов. 

 

24. Международные денежные расчеты. Правовые предпосылки. 

Корреспондентские соглашения между банками разных государств. Основные формы 

денежных расчетов, Унификация правил международных расчетов. Банковские 

гарантии. 

1. Международные денежные расчеты. Правовые предпосылки. Корреспондентские 

соглашения между банками разных государств. Основные формы денежных расчетов. 

2. Законодательство России в сфере регламентации международных расчётных отношений. 

Правовое регулирование валютных операций в Российской Федерации и валютный 

контроль. 

3.  Унификация правил международных денежных расчетов. Унифицированные правила и 

обычаи для документарных аккредитивов 1993 г. Унифицированные правила по инкассо 

1995 г. Порядок денежных расчетов, установленных в общих условиях поставок товаров 

1968—1988 гг. Банковские гарантии в трансграничных коммерческих отношениях: 

особенности правового регулирования. 

 

25. Вексель и чек: понятие, содержание и их роль в международном денежном обороте. 

Разрешение коллизий законов различных государств, регулирующих вексельные и 

чековые отношения. Унификация вексельного и чекового права. 

25.1.Вексель и чек. Понятие, содержание и их роль в международном денежном обороте. 

Особенности англо-американского права, регулирующего вексель и чек. 
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25.2.Разрешение коллизий законов различных государств, регулирующих вексельные и 

чековые отношения. Применение lex loci actus lex personalis. Особенности коллизионного 

регулирования в правовом регулировании вексельных и чековых отношений в Российской 

Федерации. 

25.3.Унификация вексельного и чекового права. Женевские конвенции о простом и 

переводном векселе 1930 г. Женевские конвенции о чеках 1931 г. Конвенция ООН о 

международных переводных векселях и международных простых векселях 1988 г.  

26.Международно-правовые основы организации международных перевозок. 

Международные транспортные организации и их роль в унификации права и 

технических регламентов по международным перевозкам. Международные 

«смешанные» перевозки: международно-правовое регулирование. Особенности 

содержания договора  международной смешанной перевозки. 

26.1. Международно-правовые основы организации международных перевозок. 

Международно-правовая унификация правил железнодорожных перевозок. Соглашение о 

международных железнодорожных перевозках 1980 г. Международные морские перевозки. 

Разрешение коллизий законов по вопросам торгового мореплавания. Кодекс торгового 

мореплавания РФ 1999г. Международно-правовое регулирование воздушных перевозок. 

Конвенция для унификации некоторых правил, касающихся международных воздушных 

перевозок 1929 г. Конвенция о международной гражданской авиации 1944 г. Монреальская 

конвенция об унификации некоторых правил международных воздушных перевозок 1999 

г.  Международные автомобильные перевозки. Международно- правовое регулирование: 

Конвенция о договоре международной дорожной перевозки 1956 г.  

26.2.Международные транспортные организации и их роль в унификации права и 

технических регламентов по международным перевозкам. Международная морская 

организация (ИМО). Международная организация гражданской авиации (ИКАО). 

Международная автодорожная федерация. Другие организации. 

26.3.Международные «смешанные» перевозки. Международно- правовое регулирование: 

Соглашение о международном прямом смешанном железнодорожно-водном сообщении 

1959 г. Конвенция ООН о международных смешанных перевозках грузов 1980 г. 

26.4. Особенности содержания договора международной смешанной перевозки. Правовое 

положение оператора смешанной перевозки. Ответственность оператора. 

 

27.Трудовые отношения, осложненные иностранным элементом как часть 

частноправовых отношений  международного характера. Основания возникновения 

коллизий между правом различных государств, регулирующим трудовые отношения 

и проблема выбора права. Основные способы  разрешения коллизий законов в сфере 

трудовых отношений. Международно-правовое регулирование трудовых отношений  

с участием иностранцев и вопросов социального обеспечения. 

 

27.1.Понятие трудовых отношений с участием иностранцев. Трудовые отношения, 

осложненные иностранным элементом как часть частноправовых отношений 

международного характера. Правовое положение иностранцев в сфере трудовых 

отношений в Российской Федерации, в странах — членах СНГ и в других государствах. 

27.2.Основания возникновения коллизий между правом различных государств, 

регулирующим трудовые отношения, и проблема выбора права. Основные способы 
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решения коллизий законов в сфере трудовых отношений. Применение lex loci laboris и lex 

loci delegationis. Другие коллизионные привязки. Возможность применения закона 

автономии в Оли - lex voluntatis. Особенности правового регулирования трудовых 

отношений в рамках международных организаций. 

27.3.Социальное обеспечение иностранцев в Российской Федерации, странах - членах СНГ 

и в других государствах. Международно-правовое регулирование трудовых отношений с 

участием иностранцев и вопросов социального обеспечения. Конвенция о статусе беженцев 

1951 г. Международная конвенция о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их 

семей 1990 г. Роль Международной организации труда (МОТ) и разработанных в ее рамках 

конвенций. Двусторонние договоры Российской Федерации с иностранными государствам. 

 

28.  Особенности правового регулирования  брачно-семейных отношений 

международного характера. Коллизионные вопросы заключения и расторжения 

брака в российской Федерации. Коллизионные вопросы взаимоотношений между 

супругами  и другими членами семьи. Защита прав и интересов детей в 

международном частном праве. 

28.1.Понятие семейно-брачных отношений международного характера. Семейно-брачные 

отношения, осложненные иностранным элементом, как часть трансграничных 

частноправовых отношений. Основания возникновения коллизий между семейным правом 

различных государств и проблема выбора права. 

28.2. Способы разрешения коллизий права, определяющего материальные условия 

вступления в брак. Применение lex loci celebrations и lex personalis. Разрешение коллизий 

законов о форме брака. Коллизионные вопросы признания брака действительным. 

Коллизионные вопросы расторжения брака. Решение коллизионных вопросов брака по 

российскому праву, по праву других государств. 

28.3.Унифицированные коллизионные нормы по вопросам брака. Гаагская конвенция о 

заключении брака и признании его недействительным 1978 г. Гаагская конвенция о 

признании разводов и судебного разлучения супругов 1970 г. Региональные соглашения: 

Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и 

уголовным делам СНГ 1993 г.  

28.4.Решение коллизионных вопросов в области личных и имущественных отношений 

между супругами, между родителями и детьми по российскому праву, по праву других 

государств. Унифицированные коллизионные нормы: Конвенция о праве, применимом к 

режимам имущества супругов 1978 г. Конвенция о праве, применимом к алиментным 

обязательствам в отношении детей 1956 г. Конвенция о компетенции и применимом праве 

в отношении защиты несовершеннолетних 1961 г. Региональные соглашения: Конвенция о 

правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 

СНГ 1993 г.  

28.5.Защита прав и интересов детей в международном частном праве. Коллизионные 

вопросы усыновления, опеки и попечительства по российскому праву и праву других 

государств. Международно-правовое регулирование. Гаагская конвенция о гражданско-

правовых аспектах международного похищения детей 1980 г. Гаагская конвенция о защите 

детей и сотрудничестве в отношении иностранного усыновления 1993 г. Конвенция о 

правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 
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СНГ 1993 г. Двусторонние договоры Российской Федерации с иностранными 

государствами. 

 

29.Понятие международного гражданского процесса. Правовое положение 

иностранцев в гражданском процессе. Юрисдикция по гражданским делам, 

осложненным иностранным элементом. Международная правовая помощь. 

Исполнение иностранных судебных поручений. Признание и исполнение 

иностранных судебных решений. 

29.1.Понятие международного гражданского процесса. Правовые нормы международного 

гражданского процесса и их место в международном частном праве. Роль международного 

договора в правовом регулировании международного гражданского процесса. 

29.2.Правовое положение иностранцев в гражданском процессе. Доступ иностранцев к 

правосудию. Процессуальная правоспособность и дееспособность иностранцев. 

Процессуальное положение иностранцев в Российской Федерации, в странах - членах СНГ, 

в других государствах. Международно-правовое регулирование процессуального по-

ложения иностранцев. Гаагская конвенция по вопросам гражданского процесса 1954 г. 

Гаагская конвенция об облегчении доступа к правосудию за границей 1980 г. Договоры об 

оказании правовой помощи. 

29.3. Юрисдикция по гражданским делам, осложненным иностранным элементом. Понятие 

международной юрисдикции. Законная и договорная юрисдикция. Пророгационные 

соглашения. Способы определения юрисдикции. Решение вопросов юрисдикции по 

отдельным категориям гражданских дел с иностранным элементом в международных до-

говорах: Конвенция об унификации некоторых правил, относящихся к гражданской 

юрисдикции по делам о столкновении судов, 1952 г., «транспортные конвенции» и др. 

Брюссельская конвенция о подсудности, признании и исполнении судебных решений по 

гражданским и торговым делам 1968 г. Конвенция о правовой помощи и правовых 

отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 г.  

29.4. Международная правовая помощь. Исполнение иностранных 

судебных поручений. Правовое регулирование оказания правовой помощи. Оказание 

правовой помощи по российскому праву, по праву стран - членов СНГ и праву других 

государств. Оказание правовой помощи на основании международных договоров: Гаагская 

конвенция по вопросам гражданского процесса 1954 г., Гаагская конвенция о вручении за 

границей судебных и внесудебных документов по гражданским и торговым делам 1965 г., 

Гаагская конвенция о сборе за границей доказательств по гражданским и торговым делам 

1970 г., Договоры об оказании правовой помощи. 

29.5. Признание и исполнение иностранных судебных решений. Порядок и способы 

исполнения. Экзекватура. Пересмотр гражданского дела. Порядок признания и исполнения 

иностранных судебных решении в Российской Федерации и в других странах. 

Международно-правовое регулирование порядка признания и исполнения иностранных 

судебных решений. Гаагская конвенция о признании и исполнении решений по делам об 

алиментных обязательствах в отношении детей 1957 г. Брюссельская конвенция о под-

судности, признании и исполнении судебных решений по гражданским и торговым делам 

1968 г. Луганская конвенция 1988 г. Соглашение о порядке взаимного исполнения решений 

арбитражных, хозяйственных и экономических судов на территориях государств - 

участников СНГ 1998 г. Договоры об оказании правовой помощи. 
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30.Арбитражное(третейское) разрешение международных хозяйственных споров. 

Понятие и юридическая природа международного коммерческого арбитража. Виды 

международного коммерческого арбитража. Международно-правовые основы  

международного коммерческого арбитража. Арбитражное соглашение. Исполнение 

иностранных арбитражных решений. 

30.1Арбитражное (третейское) разрешение международных хозяйственных споров. 

Понятие и юридическая природа международного коммерческого арбитража. Основные 

концепции правовой природы международного коммерческого арбитража. Виды 

международного коммерческого арбитража, институционный и арбитраж ad hoc, 

специализированный и арбитраж общей компетенции. 

30.2.Международно-правовое регулирование вопросов деятельности коммерческого 

арбитража. Нью-йоркская конвенция о признании и приведении в исполнение арбитражных 

решений1958 г. Европейская конвенция о внешнеторговом арбитраже 1961 г. Арбитражный 

регламент ЮНСИТРАЛ и другие арбитражные регламенты. 

30.3.Арбитражные соглашения, понятие, виды. Арбитражная оговорка. Третейская запись. 

Рамочные арбитражные договоры. Юридические последствия арбитражного соглашения. 

Установление компетентного права, регулирующего арбитражное соглашение. 

30.4.Арбитражные учреждения в России и за рубежом. Исполнение иностранных 

арбитражных решений в правовой системе Российской Федерации. 

 

Тема 1. Возникновение международного права, периодизация его истории, 

соотношение с политикой и дипломатией  

 

Международное право рабовладельческого общества. Регионализм. Основные 

институты международного права Древнего мира. Международное право феодального 

общества (основные институты международного права Средневековья. Роль Киевской Руси 

и Московского государства в развитии международного права. Международно-правовые 

воззрения эпохи феодализма. Разложение феодализма и формирование буржуазных 

институтов международного права. Возникновение и развитие буржуазной доктрины 

международного права. Гуго Гроций, его предшественники и последователи. Развитие 

международного права и его науки в России. Влияние Великой Французской революции на 

международное право. Венский конгресс 1814 г. Парижский конгресс 1856 г. Берлинский 

конгресс 1878 г., их значение для международного права. Берлинская конференция 1884-

1885 г. Конференция мира в Гааге 1899-1907 гг. и роль России в них. 

Основные доктрины международного права на рубеже XIX и XX веков. Наука 

международного права в России. Октябрьская революция, первая мировая война и 

международное право. Международно-правовые идеи Октябрьской революции. Декрет о 

мире. Борьба за ликвидацию реакционных принципов и внедрение в международное право 

новых принципов и норм. Две тенденции в мировой политике: конфронтация двух систем 

и мирное сосуществование. Основные изменения, происшедшие в международном праве за 

этот период. Создание и роль Лиги наций (1919 г). Вторая мировая война и международное 

право. Победа антигитлеровской коалиции и прогрессивное развитие международного 

права. Устав ООН как основной документ современного международного права. 

Возобновление двух тенденций в мировой политике: конфронтации и сотрудничества. 
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Преобладание конфронтации, холодная война. Крушение колониальной системы и 

возникновение новых независимых государств. Их позиция в отношении международного 

права и роль в его прогрессивном развитии. Общий характер современного 

международного права. Современное международное право –новый исторический тип 

международного права. Его основные отличия от классического международного права. 

Общедемократический характер общего международного права. Современное 

международное право как общечеловеческая ценность, завоевание человеческой 

цивилизации. Понятие политики, дипломатии, их соотношение с международным правом 

и влияние на него. 

Наука международного права в России. 

Тема 2. Понятие, сущность, предмет и система международного права. Его 

соотношение с внутригосударственным правом 

Международное право – совокупность норм, регулирующих отношения между 

субъектами международного права. Сущность и функции международного права. 

Специфический предмет регулирования. Система современного международного права. 

Общее международное право и локальные нормы. Нормы международного права: общее и 

специфическое по сравнению с нормами внутригосударственного права. Особенности 

принуждения для обеспечения их соблюдения. 

Основные принципы международного права – ядро системы. Основные принципы 

отдельных отраслей международного права. Отрасли и институты международного права. 

Международное право и другие международные нормы в межгосударственной системе. 

Международное публичное и международное частное право. 

Международное и внутригосударственное право, особенности их взаимодействия. 

Соотношение международного и внутригосударственного (национального) права. 

Монистическая доктрина соотношения международного и национального права, её 

разновидности. Международное право и внутригосударственное право – 

самостоятельные взаимодействующие системы. 

Применение норм международного права в сфере действия внутригосударственного 

права. Трансформация и ее объективная необходимость. Многообразие точек зрения по 

вопросу трансформации. Виды трансформации: инкорпорация, легитимация, отсылка. 

Примат международного права над внутригосударственным Взаимодействие и 

взаимопроникновение объектов регулирования соответственно международного и 

внутригосударственного права. Влияние внутригосударственного права на развитие 

международного права. Влияние международного права на внутригосударственное право. 

 

Тема 3. Источники международного права 

Источники международного права, понятие и виды. Международный договор. 

Международный обычай. Общие принципы права. Роль юридически обязательных 

резолюций – решений Международного Суда ООН и международных арбитражей. 

Значение доктрины международного права. Роль внутригосударственного права. 

Кодификация и прогрессивное развитие международного права. 
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Тема 4. Понятие и характеристика основных принципов 

международного права 

Понятие основных принципов международного права. Система этих принципов. 

Документы, фиксирующие основные принципы международного права. Особое место 

Устава ООН. Декларация о принципах международного права 1970 г. Значение 

Хельсинского Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в 

Европе 1975 г. Парижская Хартия для новой Европы 1990 г. 

1. Принцип мирного сосуществования как основополагающий принцип общего 

международного права. Принцип мирного сосуществования в Уставе ООН. Содержание 

принципа. Принцип неприменения силы или угрозы силой. Становление этого принципа. 

Значение Декрета о мире. Парижский пакт 1928 г. Устав ООН. Содержание принципа 

неприменения силы или угрозы силой. Определение агрессии. Декларация об усилении 

эффективности принципа отказа от угрозы силой или ее применения в международных 

отношениях 1987 г. Принцип неприменения силы и право государств на самооборону (ст.51 

Устава ООН). Принцип не применения силы и действия, предпринимаемые по решению 

Совета Безопасности в соответствии со ст.42 Устава ООН. 

2. Принцип мирного разрешения международных споров. Становление этого принципа, его 

содержание. Мирные средства решения международных споров, содержащиеся в п.1 ст.33 

Устава ООН. 

3. Принцип невмешательства в дела, входящие во внутреннюю компетенцию государства. 

Понятие «дела, по существу входящие во внутреннюю компетенцию» государств (п.7. ст.2 

Устава ООН.). Меры, применяемые по решению Совета Безопасности. 

4. Принцип сотрудничества государств. Содержание принципа. 

5. Принцип равноправия и самоопределения народов. Становление этого принципа. Его 

содержание. Право народов распоряжаться своей судьбой. Противоправность 

колониализма и неоколониализма. 

6. Принцип суверенного равенства государств. Его историческое развитие. Содержание 

принципа. 

7. Принцип добросовестного выполнения международных обязательств. Историческое 

развитие принципа и его содержание в современном международном праве. 

8. Принцип нерушимости границ. Его органическая связь с принципом неприменения силы 

или угрозы силой. 

9. Принцип территориальной целостности государств. 

10. Принцип уважения прав человека и основных свобод. 

 

Тема 5. Субъекты международного права 

Понятие субъекта международного права. Основные признаки (свойства) субъектов 

международного права: известная внешняя обособленность; персонификация (выступление 

в международных отношениях в виде единого лица); способность вырабатывать, выражать 

и осуществлять автономную волю; участвовать в принятии норм международного права. 

Содержание правосубъектности (правоспособности, дееспособности) и 

деликтоспособности субъектов международного права. Правовой статус субъекта 

международного права. Общая, отраслевая и специальная правосубъектность. 

Государства – основные (первичные) субъекты международного права. 
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Международно-правовые признаки государства: постоянное население; определенная 

территория; правительство; способность вступать в отношения с другими государствами. 

Понятие и содержание суверенитета государства. Универсальная правосубъектность 

государства. 

Элементы суверенного равенства государств: государства юридически равны; 

каждое государство пользуется правами, присущими полному суверенитету; каждое 

государство обязано уважать правосубъектность других государств; территориальная 

целостность и политическая независимость государства неприкосновенны; каждое 

государство имеет право свободно выбирать и развивать свои политические, социальные, 

экономические и культурные системы; каждое государство обязано выполнять полностью 

и добросовестно свои международные обязательства и жить в мире с другими 

государствами. Унитарные и федеративные государства. Конфедерация. 

Международная правосубъектность народов и наций. Проблема реализации 

принципа равноправия и самоопределения наций в современных международных 

отношениях. 

Международная правосубъектность государство-подобных образований. 

Международная правосубъктность индивида. Международная ответственность 

индивидов. Предоставление индивиду права на обращение в международные судебные 

учреждения. Определение правового статуса отдельных категорий индивидов. 

Международно-правовое признание: понятие и правовые последствия. Признание 

defacto (фактическое), dejure (официальное), adhoc (временное) или разовое признание, 

признание для данного случая, данной цели. 

Признание государств. Конститутивная и декларативная теории признания. 

Условия возникновения нового государства: социальная революция, приведшая к замене 

одного общественного строя другим; образование государства в ходе национально-

освободительной борьбы; слияние двух или более государств или разъединение одного 

государства на два или более. 

Признание правительств и национально-освободительных движений. Понятие и 

содержание международного правопреемства государств. Теории правопреемства 

государств: теория универсального правопреемства, теория частичного правопреемства, 

теория правопреемственности, теория «неправопреемственности», теория tabularasa, 

теория континуитета. 

Условия возникновения вопроса о правопреемстве: территориальные изменения – 

распад государства на два и более государств; слияние государств или вхождение 

территории одного государства в состав другого; социальные революции; образование 

новых независимых государств. 

Венские конвенции о правопреемстве государств в отношении договоров 1978 г. и 

о правопреемстве государств в отношении государственной собственности, 

государственных архивов и государственных долгов 1983 г. 

Правопреемство государств в отношении международных договоров. 

Правопреемство в отношении государственной собственности. Правопреемство в 

отношении государственных архивов. Правопреемство в отношении государственных 

долгов. Правопреемство государств в отношении гражданства физических лиц. 
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Тема 6. Территория в международном праве 

 

Понятие и юридическое содержание различных категорий территории планеты 

Земля (территории государств; территории с международным режимом; территории со 

смешанным режимом; территории с особым международным режимом). 

Государственная территория (сухопутная, водная, воздушная, подземная и 

анклавная). Понятие и содержание территориального верховенства народа и государства. 

Разграничение государственной территории. Принцип нерушимости государственных 

границ. Правовые основания и способы изменения государственной территории. 

Государственные границы (сухопутная, водная, воздушная). Установление 

государственной границы между сопредельными государствами: делимитация и 

демаркация (редемаркация). Режим государственной границы. Пограничная полоса. 

Пограничная зона. Пограничные реки и озера. Разграничение морских пространств и 

договорная регламентация деятельности государств в Каспийском и Черном морях. 

Законодательство Российской Федерации о режиме государственной границы: 

Федеральный Закон «О Государственной границе Российской Федерации» 1993 г., 

Таможенный кодекс 1993 г., Воздушный кодекс 1997 г. и др. с изменениями и 

дополнениями 

Правовой режим международных рек (Дунай, Рейн, Нигер, Конго, Амур, Амазонка 

и др.). 

Территории с особым международным режимом. Демилитаризованные зоны: 

полная и частичная демилитаризация (Аландские, Додеканезские о-ва, архипелаг 

Шпицберген, о-ва Сардиния, Сицилия и др.) Нейтрализованные зоны (Антарктика, зоны 

Суэцкого и Панамского каналов, Луна и др. небесные тела и т.д.). Безъядерные зоны как 

разновидность частичной демилитаризации (Латинская Америка, Южная часть Тихого 

океана). Зона мира. 

Правовой режим Арктики. Земля и острова. Арктические морские воды. Правовое 

регулирование деятельности государств в арктических водах (промыслы, научные 

исследования и др.). Сотрудничество приарктических государств в указанных областях и в 

защите окружающей среды Арктики. Национальное законодательство по Арктике. 

Северный морской путь как национальная водная коммуникация России. Концепция 

арктических секторов. 

Международно-правовой статус Антарктики. Основные принципы регулирования 

деятельности государств и освоения минеральных ресурсов Антарктики. Договор об 

Антарктике 1959 г. 

Тема 7. Население и международное право 

Понятие населения и регламентация его положения. Состав населения государства 

(граждане данного государства –основной состав населения, иностранные граждане, лица, 

имеющие двойное гражданство – бипатриды, лица, не имеющие гражданства – апатриды). 

Внутригосударственная и международно-правовая регламентация правового положения 

населения страны. Международно-правовые вопросы гражданства. Гаагская конвенция о 

некоторых вопросах, относящихся к коллизии законов о гражданстве, 1930 г. Конвенция о 

статусе апатридов 1954 г. 



26 
 

Конвенция о сокращении безгражданства 1961 г. Европейская конвенция о сокращении 

случаев множественности гражданства 1963 г. 

Понятие гражданства. Юридическое и социальное значение гражданства. 

Экстерриториальность гражданства. Гражданство как субъективное право лица. Способы 

приобретения и утраты гражданства. Приобретение гражданства: по рождению 

(происхождению); путем натурализации (индивидуальная и натурализация в силу 

правопреемства государств); на основании международного договора; путем реинтеграции 

(восстановления) и пожалования. Декларация прав ребенка 1959 г. Международный пакт о 

гражданских и политических правах 1966 г. Конвенция о правах ребенка 1989 г. «Право 

крови» (jussanguinis) и «право почвы» (jussoli). 

Предпосылки натурализации: домицилий (ценз оседлости); положение о том, что 

«жена следует гражданству мужа»; принесение присяги в верности государству; 

натурализация на основе закона, как правовое следствие усыновления, установления опеки, 

признания отцовства, поступления на военную или государственную службу; в порядке 

регистрации. 

Приобретение и перемена гражданства при заключении мирных договоров, 

специальных соглашений по территориальным вопросам (в связи с образованием новых 

государств в результате объединения двух или нескольких государств в одно или 

разделения одного государства и образования нескольких государств). 

Приобретение гражданства при заключении соглашений о репатриации; при переходе части 

территории от одного государства к другому (цессия), при обмене отдельных участков 

территории между сопредельными государствами; при добровольном выборе гражданства 

(оптация) и автоматическом его изменении (трансферт). 

Утрата гражданства: добровольный выход из гражданства (экспатриация); 

денатурализация – принудительное лишение гражданства натурализованных лиц 

государством; на основании положений международного договора; и др. 

Восстановление в гражданстве. Двойное гражданство. Международное 

сотрудничество с целью предотвращения появления лиц с двойным гражданством и 

сокращения числа лиц с двойным гражданством. Безгражданство. Международное 

сотрудничество в деле сокращения безгражданства. Правовое положение лиц без 

гражданства. Общепризнанные нормы международного права и внутригосударственное 

законодательство по вопросам гражданства. Регулирование вопросов гражданства в 

национальном законодательстве. 

Правовое положение иностранцев. Недопустимость дискриминации по отношению 

к иностранцам на основе расы, пола, языка, религии. Понятие правового положения 

иностранцев и его виды. Национальное законодательство о правовом положении 

иностранцев. 

Право убежища. Статья 14 Всеобщей декларации прав человека. Декларация о 

территориальном убежище 1967 г. Право убежища в национальном законодательстве. 

Дипломатическое убежище в латиноамериканских странах. Правовое положение беженцев. 

Конвенция о правовом статусе беженцев 1951 г. Протокол, касающийся статуса беженцев, 

1966 г. Деятельность Верховного комиссара ООН по делам беженцев. 
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Тема 8. Право международных организаций 

 

Значение международных организаций в современную эпоху. Рост числа и 

увеличение их роли в решении международных проблем. История международных 

организаций. Лига Наций. 

Юридическая природа современных международных организаций. 

Межгосударственный характер. Уставы международных организаций как международные 

договоры особого рода. Соотношение суверенитета и наднациональности, компетенция 

организации и ее виды. Международная правосубъектность. Производный и специальный 

характер правосубъекности. Договорная правосубъектность, привилегии и иммунитеты 

международных организаций. Постоянные представительства государств при 

международных организациях. Правоспособность международных организаций по 

национальному праву государств. 

Понятие международной межправительственной организации. Основные признаки. 

Классификация международных организаций. Членство в международных организациях. 

Категории членов в международных организациях (полноправные и неполноправные, 

первоначальные и присоединившиеся, частичные члены). Способы прекращение членства 

в международной организации: добровольный выход; автоматический выход; исключение; 

прекращение существования государства; ликвидация организации. Приостановление 

членства в международной организации: добровольное и принудительное. 

Условие вступления в организацию. Ассоциированные члены организации. 

Права и обязанности членов организации: индивидуальные и коллективные. Права и 

обязанности, вытекающие из общепризнанных принципов и норм международного права. 

Права и обязанности, непосредственно касающиеся участия государств во внутренней 

текущей деятельности организации. Права и обязанности, связанные с соблюдением 

основных положений учредительного акта организации. 

Организационная структура международных организаций, принцип формирования 

органов и соотношение их компетенции, процедура принятия постановлений органами 

международной организации, бюджет международной организации, международные 

должностные лица. 

ООН. История ее создания. Роль СССР в создании ООН. Значение ООН в 

современном мире. Устав ООН. Цели и принципы. Членство. Система органов ООН. 

Генеральная Ассамблея. Совет Безопасности. Экономический и социальный совет. Совет 

по Опеке. Международный Суд. Секретариат. Постоянные представительства государства 

при ООН. Специализированные учреждения ООН. 

Международные кредитные, валютно-финансовые и торговые организации. 

Международный банк реконструкции и развития (МБРР). Международный валютный фонд 

(МВФ). Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). Всемирная торговая 

организация (ВТО). Международные морские и авиационные организации. 

Международная морская организация (ИМО). Международная организация морской 

спутниковой связи (ИНМАРСАТ). Международная организация гражданской авиации 

(ИКАО). Международная ассоциация воздушного транспорта (ИАТА). 

Межгосударственный авиационный комитет (МАК). Международные организации в 

области науки, культуры и здравоохранения. Организация Объединенных Наций по 

вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), и другие. 
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Региональные организации по вопросам мира и безопасности. Лига Арабских 

Государств. Организация Африканского Единства. Организация Американских 

Государств. Международные организации европейских стран. Совет Европы. Европейский 

Союз. 

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Цели и 

компетенция ОБСЕ. Главный орган ОБСЕ - Совещание глав государств и правительств. 

Парламентская ассамблея. Совет ОБСЕ, Комитет старших должностных лиц, секретариат, 

центр по предотвращению конфликтов и др. Система мирного урегулирования ОБСЕ: 

механизм ОБСЕ по урегулированию споров; Конвенции по примирению и арбитражу; 

Комиссии ОБСЕ по примирению; Положения о директивном примирении. 

Содружество Независимых Государств. Международно-правовой статус. 

Учредительные акты (Соглашение о его создании от 8 декабря 1991 г., Протокол и 

Декларация от 21 декабря 1991 г., Устав СНГ 1993 г.) Цели и принципы СНГ. Органы СНГ 

(Совет глав государств, Совет глав правительств, Совет министров иностранных дел, 

Координационно-консультативный комитет, Совет министров обороны, Совет 

командующих пограничными войсками, Совет министров внутренних дел, Экономический 

суд, Комиссия по правам человека, Межпарламентская ассамблея и др.). Военно-

политическое сотрудничество стран СНГ. Договор о коллективной безопасности от 15 мая 

1992 г. 

Международные конференции. Понятие международной Межправительственной 

конференции. Международные конференции и международные организации. Круг 

участников конференции. Порядок работы. Виды постановлений и их правовое значение. 

 

Тема 9. Право международных договоров 

Понятие и юридическая природа международного договора. Международный 

договор – соглашение между двумя или несколькими государствами или иными субъектами 

международного права относительно установления, изменения или прекращения их 

взаимных прав и обязанностей в политической, экономической или иных сферах. 

Международный договор как объект правового регулирования. Конвенция ООН о 

праве международных договоров 1969 г. Венская Конвенция о праве договоров между 

государствами и международными организациями или между международными 

организациями 1986 г. 

Международный договор как основной источник международного права. Правовая 

сущность международного договора – соглашение (согласование воль) субъектов 

международного права, вступающих в договор по поводу того или иного объекта. 

Виды международных договоров (двусторонние и многосторонние, открытые и 

закрытые). Структура международного договора (название договора, преамбула, основная 

часть, заключительные положения, подписи сторон). Языки договоров. 

Заключение международного договора (стадии и юридические действия): разработка 

и принятие текста договора, установление аутентичности его текста, подписание договора, 

ратификация и иные способы выражения участников договора на его обязательность, обмен 

или депонирование ратификационных грамот. 

Полномочия на заключение договора. Согласование текста договора. Принятие 

текста договора. Установление аутентичности текста договора. Парафирование 



29 
 

международного договора. 

Способы (формы) выражения согласия государства на обязательность 

международного договора: подписание договора, обмен документами, образующими 

договор, ратификация, утверждение, принятие, присоединение. Оговорки к 

международным договорам. Депозитарий многостороннего договора. Регистрация и 

опубликование международных договоров. 

Действие международного договора. Срочные и бессрочные договоры. Пролонгация 

и реновация договора. Территориальная сфера действия договоров. Международные 

договоры и третьи государства. 

Толкование международных договоров. Виды толкования: внутригосударственное, 

аутентичное, международное, неофициальное. Способы (приемы) толкования (словесное 

или грамматическое толкование, логическое, историческое, систематическое). Толкование 

договоров, аутентичность текстов которых установлена на двух или нескольких языках. 

Недействительность договора. Относительная и абсолютная недействительность 

договора. Последствия недействительности договора. Прекращение и приостановление 

действия международного договора. Основания для прекращения договора (истечение 

срока, исполнение договора, денонсация, аннулирование, коренное изменение 

обстоятельств, наступление отменительного условия, прекращение существования 

государства или изменение его статуса, возникновение новой императивной нормы общего 

международного права). 

Обеспечение выполнения международных договоров. Международные гарантии, 

международный контроль, контроль со стороны международных организаций. 

Внутригосударственные (национальные) средства контроля. 

Россия и международные договоры. Международные договоры как составная часть 

правовой системы Российской Федерации. Федеральный закон «О международных 

договорах Российской Федерации» 1995 г. Международные договоры Российской 

Федерации, подлежащие обязательной ратификации. 

 

Тема 10. Ответственность в международном праве 

 

Понятие международно-правовой ответственности. Международно-правовая 

ответственность –юридические последствия, наступающие для субъекта международного 

права, нарушившего действующие нормы международного права и свои международные 

обязательства. Кодификация и прогрессивное развитие норм о международно-правовой 

ответственности. 

Зависимость формы и объема ответственности от тяжести правонарушения, размера 

нанесенного ущерба, характера и степени опасности правонарушения. Ответственность за 

агрессию, геноцид, апартеид, расовую дискриминацию, за нарушение законов и обычаев 

войны, за отказ от предоставления независимости колониальным странам и народам. 

Обязанность государства-правонарушителя (группы государств-правонарушителей) 

возместить причиненный ущерб другим субъектам международного права, а в отдельных 

случаях и их юридическим и физическим лицам. Применение к государству-

правонарушителю принудительных мер в ответ на правонарушение, вплоть до 

установления экономической блокады и использования вооруженной силы (ст. 41 или 42 

Устава ООН). 
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Основания международно-правовой ответственности субъектов международного 

права. Понятие международного правонарушения. 

Составные элементы международного правонарушения, влекущего за собой 

международно-правовую ответственность: действие или бездействие субъекта (субъектов) 

международного права, нарушающее действующие нормы международных соглашений 

или международные обычаи; вменяемость правонарушения субъекту международного 

права; причинение ущерба или вреда другому субъекту (субъектам) международного права. 

Субъекты противоправных действий: государственные органы; должностные лица 

государства, выступающие по его поручению или от его имени; специальные органы 

государства (военные корабли, летательные аппараты и т.п.). 

Классификация международных правонарушений: международные преступления; 

уголовные преступления международного характера; другие международные 

правонарушения – деликты. 

Понятие международного преступления. Виды международных преступлений: 

агрессия, геноцид, апартеид, колониализм, военные преступления, преступления против 

мира и человечности. 

Уголовные преступления международного характера: международный терроризм, 

взятие заложников, угон воздушных судов, незаконное производство и распространение 

наркотических и психотропных веществ, нападения на дипломатические представительства 

и дипломатов и др. 

Международные деликты: попустительство (бездействие) государственных органов, 

не пресекающих противоправную деятельность против дипломатических представительств 

зарубежных государств; нарушение торговых обязательств и др. 

Виды международно-правовой ответственности государств: материальная и не 

материальная (политическая). Формы политической ответственности. Санкции: объем и 

виды (временное ограничение суверенитета; отторжение части территории; послевоенная 

оккупация; полная или частичная демилитаризация всей л или части территории; сокращение 

вооруженных сил и вооружений (по видам или размерам); запрещение иметь тот или иной 

вид вооруженных сил или вооружений; ограничение юрисдикции государства-агрессора по 

делам об ответственности главных военных преступников, виновных в совершении 

преступлений против мира, человечности и военных преступлений, экономические и иные 

санкции, вплоть до полной экономической блокады, перерыва экономических отношений, 

железнодорожных, морских, воздушных, почтовых, телеграфных, радио или других средств 

сообщения; разрыв дипломатических отношений и др.). 

Реторсии (отзыв посла из государства, совершившего недружественный акт; 

выдворение из страны равного числа дипломатов государства, которое ранее 

выслало из страны дипломатов первого государства; запрещение въезда в страну или отмена 

визитов делегаций, в том числе главы государства и т.д.). 

Репрессалии (невооруженные) – приостановление или разрыв дипломатических 

отношений, введение эмбарго (запрещения) на ввоз товаров и сырья с территории 

государства-нарушителя и др. 

Сатисфакция (удовлетворение) – официальное принесение извинения, выражение 

сожаления или сочувствия, заверение в том, что подобные неправомерные акции не будут 

иметь место в будущем, оказание почестей флагу потерпевшего государства или исполнение 

его гимна в соответствующей торжественной обстановке и т.д. 
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Ресторация – восстановление государством-нарушителем прежнего состояния какого-

либо материального объекта. 

Особая форма политической ответственности государств – приостановление прав и 

привилегий, вытекающих из членства в международной организации (лишение права голоса, 

права на представительство в главных органах, права на получение помощи и обслуживание 

и др.), и как крайняя мера – исключение из международной организации. 

Формы материальной ответственности: репарация, реституция, субституция. 

Обстоятельства, исключающие ответственность государств. 

Политическая и материальная ответственность международных организаций. 

Международная уголовная ответственность индивидов за международные преступления. 

Основные международные акты, устанавливающие ответственность индивидов. 

Международные уголовные суды. 

Тема 11. Дипломатическое и консульское право 

Понятие дипломатического и консульского права. Международный договор и 

обычай – традиционные источники дипломатического права. Венская конвенция о 

дипломатических сношениях 1961 г.; Венская конвенция о консульских сношениях 1963 г.; 

Конвенция о специальных миссиях 1969 г.; Венская конвенция о представительстве 

государств в их отношениях с международными организациями универсального характера 

1975 г., Конвенция о привилегиях и иммунитетах ООН 1946 г., Конвенция о привилегиях 

специализированных учреждений ООН 1947 г. Двухсторонние консульские конвенции. 

Внутригосударственные нормативные акты, определяющие правовое положение и 

функции внутригосударственных органов внешних сношений, дипломатических и 

консульских учреждений за рубежом. Указ Президента Российской Федерации от 11 июля 

2004 г., утвердивший Положение о Министерстве иностранных дел Российской 

Федерации», Указ Президента Российской Федерации от 12 марта 1996 г. «О 

координирующей роли МИД Российской Федерации и проведении единой 

внешнеполитической линии Российской Федерации», Указ Президента Российской 

Федерации от 28 октября 1996 г., утвердивший Положение о Посольстве Российской 

Федерации, Указ Президента РФ от 7 сентября 1999 г., утвердивший Положение о 

Чрезвычайном и Полномочном после Российской Федерации в иностранном государстве. 

Указ Президента Российской Федерации от 29 сентября 1999 г., утвердившем Положение о 

Постоянном представительстве Российской Федерации при международной организации. 

Внутригосударственные (парламент, глава государства, правительство, ведомство 

иностранных дел) и зарубежные органы внешних сношений. Постоянные 

(дипломатические представительства – посольства и миссии, консульские учреждения, 

торговые представительства, постоянные представительства при международных 

организациях) зарубежные органы внешних сношений. Временные органы внешних 

сношений (имеющие дипломатический характер и не имеющие дипломатического 

характера): делегации на конгрессах и конференциях, на переговорах в специальных 

международных комиссиях, делегации со специальной миссией, группы лиц, 

обеспечивающих работу международных выставок, наблюдатели и т. д. 

Дипломатическое представительство. Классы глав дипломатических 

представительств. Ранг дипломатического представителя. Состав дипломатического 
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представительства: дипломатический, административно технический и обслуживающий 

персонал. Функции дипломатического представительства: представительство 

аккредитующего государства в государстве пребывания; защита в государстве пребывания 

интересов аккредитующего государства и его граждан; ведение переговоров с 

правительством государства пребывания; выяснение всеми законными средствами событий 

и условий в государстве пребывания и сообщение о них правительству аккредитующего 

государства; поощрение дружественных отношений между аккредитующим государством 

и государством пребывания и развитие экономических, культурных, научных и иных 

взаимоотношений; осуществление консульских функций. 

Начало и прекращение дипломатической миссии. Стадии начала дипломатической 

миссии: запрос агремана, т.е. согласия принимающего государства принять то или иное 

лицо в качестве главы дипломатического представительства; назначение на должность; 

прибытие в страну назначения; официальное вступление в должность. Верительная 

грамота. Дипломатический агент. Прекращение функций главы дипломатического 

представительства или любого члена дипломатического персонала. 

Иммунитеты и привилегии дипломатического представительства и его 

дипломатического, административно-технического и обслуживающего персонала: понятие 

и содержание. 

Правовой режим специальных миссий и представительств государств при 

международных организациях. Международные межправительственные конференции. 

Установление консульских отношений между государствами. Консульские округа. 

Главы учреждений (генеральные консулы, консулы, вице-консулы, консульские агенты). 

Консульские учреждения. Внутренняя структура консульства. Консульские должностные 

лица (консул-советник, консульские секретари, консульские атташе, стажеры). 

Консульские служащие и работники обслуживающего персонала. Назначение главы 

консульского учреждения. Консульский патент. Экзекватура. Консульские функции 

(выдача паспортов гражданам представляемого государства, а также виз и иных документов 

лицам, выезжающим в представляемое государство; оказание помощи и содействия 

гражданам и организациям представляемого государства, представительство своих граждан 

в судебных и иных учреждениях государства пребывания; выполнение обязанностей 

нотариуса, регистратора актов гражданского состояния и т. д.). Консульские иммунитеты и 

привилегии. 

Постоянные представительства государств при международных организациях. Их 

функции. Привилегии и иммунитеты представительств. Личные привилегии и иммунитеты 

сотрудников представительства и членов их семей. 

Тема 12. Международное гуманитарное право 

Понятие и содержание МГП как отрасли современного международного права. 

Предмет регулирования международного гуманитарного права (МГП) – специфические 

общественные отношения, складывающиеся между его субъектами в ходе вооруженных 

конфликтов: межгосударственные отношения по поводу начала войны и нейтралитета 

государств, не участвующих в войне; ограничение воюющих в выборе средств ведения 

войны; ограничение воюющих в методах ведения войны; защита жертв войны; защита 

культурных ценностей во время войны; ответственность государств за нарушение норм 

МГП и т.п. 
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Источники МГП: Гаагские конвенции 1899 и 1907 гг. («право Гааги»), Женевские 

конвенции 1949 г. о защите жертв войны и Дополнительные протоколы к ним 1977г. 

(«право Женевы»), 

Гаагские конвенции 1899 и 1907 гг. о законах и обычаях сухопутной войны, о 

бомбардировании морскими силами во время войны, о правах и обязанностях нейтральных 

держав и лиц в случае сухопутной войны, о правах и обязанностях нейтральных держав в 

случае морской войны и некоторые другие. Декларация о запрещении метания снарядов и 

взрывчатых веществ с воздушных шаров. Женевский протокол о запрещении применения 

на войне удушливых, ядовитых или других подобных газов и бактериологических средств 

1925 г. 

Женевские конвенции о защите жертв войны 1949 г. (об улучшении участи раненых 

и больных в действующих армиях; об улучшении участи раненых, больных и лиц, 

потерпевших кораблекрушение, из состава вооруженных сил на море; об обращении с 

военнопленными; о защите гражданского населения во время войны). 

Дополнительные протоколы 1977 г. к Женевским конвенциям 1949 г. о защите жертв 

международных вооруженных конфликтов (Дополнительный протокол I) и вооруженных 

конфликтов немеждународного характера (Дополнительный протокол II). 

Уставы Международных военных трибуналов (Нюрнберг и Токио) 1945 г. 

Конвенция о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям 

против человечества 1968 г. Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о выдаче и наказании 

военных преступников 1946 г. и о принципах международного сотрудничества в 

отношении обнаружения, ареста, выдачи и наказания лиц, виновных в военных 

преступлениях против человечества 1973 г. 

Формы вооруженных конфликтов: война, международный конфликт, вооруженный 

конфликт немеждународного характера. 

Начало войны и ее правовые последствия. Театр войны. Театр военных действий. 

Изъятия из театра войны (территория и воздушное пространство над ней нейтральных и 

других, не воюющих государств; международные проливы и каналы; санитарные зоны и 

местности; культурные ценности, здания и центры культурных ценностей, имеющие 

большое национальное и общемировое значение; районы расположения атомных 

электростанций, дамб и плотин, разрушение которых чревато катастрофическими и 

опасными последствиями для гражданского населения и др.). Запрещенные средства и 

методы ведения войны. Содержание и особенности режима военной оккупации. 

Нейтралитет во время войны. Права и обязанности нейтрального государства. Окончание 

военных действий и состояния войны. Перемирие (местное и общее) и капитуляция. 

Прекращение состояния войны (мирный договор, односторонняя и двухсторонняя 

декларация). 

Понятие международных конфликтов не международного характера. Возможность 

правомерного использования вооруженных сил (самооборона, национально-

освободительная война, использование вооруженных сил ООН). 

Защита прав военнослужащих в ходе войн и вооруженных конфликтов. Участники 

вооруженных конфликтов: сражающиеся (комбатанты) и не сражающиеся (некомбатанты). 

Военный шпион (лазутчик), военный разведчик, доброволец и наемник. Конвенция ООН о 

запрещении вербовки, использования, финансирования и обучения наемников 1989 г. 

Международно-правовой статус военнопленных. Действия, запрещенные в отношении 
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военнопленных. 

Защита прав гражданского населения во время войн и вооруженных конфликтов. 

Особые правила поведения личного состава вооруженных сил на оккупированных ею 

территориях. 

Возможные ограничения прав и свобод человека в период вооруженных конфликтов.  

Интегрирование. 

 

Тема 13. Право международной безопасности 

 

Понятие права международной безопасности. Международная безопасность в 

широком и узком значении. 

Источники права международной безопасности (международные договоры, 

международно-правовые обычаи, решения международных организаций). 

Общепризнанные принципы современного международного права как основа права 

международной безопасности (принцип неприменения силы или угрозы ее применения, 

территориальной целостности государства, нерушимости государственных границ, 

мирного разрешения споров). 

Виды международной безопасности: всеобщая (универсальная) и региональная. 

Всеобщая международная безопасность, ее универсальность и коллективный 

характер. 

Роль ООН в обеспечении всеобщей безопасности. Система коллективных мер, 

предусмотренная Уставом ООН для обеспечения международной безопасности: меры 

мирного разрешения международных споров; меры по разоружению; меры по 

использованию региональных международных организаций; временные меры по 

пресечению нарушений мира; принудительные меры безопасности без использования 

вооруженных сил (ст. 41) и с их использованием. 

Главные органы ООН, на которые Уставом ООН возложена обязанность по 

поддержанию всеобщего мира и международной безопасности – Генеральная Ассамблея и 

Совет Безопасности. 

Порядок предоставления членами ООН в распоряжение Совета Безопасности 

необходимых вооруженных сил, их формирования и применения. Проблема применения 

многонациональных вооруженных сил для обеспечения международной безопасности. 

Региональная безопасность. Учредительные документы региональных организаций 

(Лига арабских государств, Организация африканского единства. Организация 

американских государств, Содружество Независимых Государств и др.) как правовая 

основа региональной системы безопасности. 

Европейская система коллективной безопасности. Состав участников. Договорно-

правовая основа: Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в 

Европе (СБСЕ) 1975 г.; решения Совещаний глав государств и правительств – участников 

СБСЕ в Хельсинки 9 - 1 0  июля 1992 г. и в Будапеште 5-6 декабря 1994 г.; Лиссабонская 

декларация 1996 г. о модели общей и всеобъемлющей безопасности для Европы XXI в.; 

Стамбульская декларация 1999 г., Хартия европейской безопасности; Венский документ 

для переговоров по мерам укрепления доверия и безопасности и др. 

Особенность европейской системы безопасности – строится на основе принципа 

неприменения силы. Антикризисные механизмы ОБСЕ (механизм мирного разрешения 
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споров; миссии специальных докладчиков; миссии по установлению фактов). Операции по 

поддержанию мира. 

Содружество Независимых Государств. Задачи, стоящие перед этой организацией, в 

обеспечении безопасности на евразийском пространстве. Право государств-участников 

СНГ на индивидуальную и коллективную оборону. Правовая основа использования 

миротворческих операций и вооруженных сил. Полномочия Совета глав государств 

Содружества. Военно-политическое сотрудничество на основе Договора о коллективной 

безопасности 1992 г. Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). 

Группы военных наблюдателей и Коллективные силы по поддержанию мира в СНГ. 

Задачи группы военных наблюдателей (наблюдение за выполнением условий перемирия и 

соглашения о прекращении огня; разъединение противоборствующих сторон; создание 

демилитаризованных зон, зон разъединения, гуманитарных коридоров и др.). 

Разоружение – ключевая проблема обеспечения международной безопасности. 

Правовые основы разоружения. Устав ООН о разоружении. Проблема ядерного 

разоружения. Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в 

космическом пространстве и под водой 1963 г. Договор о нераспространении ядерного 

оружия (ДНЯО) 1970г., Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 

(ДВЗЯИ) 1996г. и др.) 

Запрещение и ликвидация видов оружия массового уничтожения. Конвенция о 

запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического 

(биологического) и токсичного оружия и об их уничтожении 1972 г. Конвенция о 

запрещении военного или любого иного враждебного использования средств воздействия 

на природную среду 1977 г. Договор о запрещении разработки, производства, накопления 

и применения радиологического оружия 1979 г. Вопрос о ликвидации химического оружия. 

Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и применения 

химического оружия и о его уничтожении 1993 г. 

Проблема общего запрещения новых видов оружия массового уничтожения. 

Обычные вооружения и разоружение. Конвенция о запрещении или ограничении 

применения конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими 

чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие 1981 года и три 

протокола к ней (Протокол о не обнаруживаемых осколках; Протокол о запрещении или 

ограничении применения мин, мин-ловушек и других устройств; Протокол о запрещении 

или ограничении применения зажигательного оружия). 

Вопрос о сокращении вооружений и вооруженных сил в Европе. Сокращение 

военных потенциалов государств до пределов разумной достаточности. Критика доктрин 

«устрашения» и «сдерживания». Меры по сдерживанию гонки вооружений. Договор о 

космосе 1967 г. Проблема демилитаризации космического пространства. Договор о 

запрещении размещения на дне Мирового океана и в его недрах ядерного оружия и других 

видов средств массового уничтожения 1971 г. Безъядерные зоны. Безъядерные зоны в 

Латинской Америке (договор Тлателолко) и в южной части Тихого океана (договор 

Раротонга). Вопрос о безъядерной зоне на Африканском континенте. Договор об 

Антарктике. Проекты создания безъядерных зон в Центральной Европе, Средиземноморье 

и в других регионах. Зоны мира. 

Эффективный международный контроль – необходимое условие успешного 

осуществления разоружения. Требования к международному контролю. Виды и формы 



36 
 

контроля. Антивоенные движения. Их роль в развитии международной безопасности. 

Тема 14. Мирные средства разрешения международных споров 

Понятие международного спора. Закрепление принципа мирного разрешения 

международных споров в международно-правовых актах (Устав ООН, Декларация о 

принципах международного права, касающихся дружественных отношений и 

сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом ООН, 1970 г., 

Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 г. и др.). 

Категории споров по Уставу ООН: особо опасные, продолжение которых может 

угрожать поддержанию международного мира и безопасности; любые другие споры. 

Политические и юридические споры. 

Международно-правовые средства разрешения споров (конфликтов). 

Международные переговоры (двусторонние и многосторонние). Основные стадии 

переговоров: выступление государства или группы государств или иных субъектов 

международного права с инициативой проведения переговоров; достижение 

договоренности между спорящими сторонами о переговорах (время, место, уровень и т.п.); 

выработка процедуры ведения переговоров; собственно переговоры; принятие 

согласованного в ходе переговоров акта. Переговоры на высшем уровне (глав государств, 

глав правительств), на уровне министров иностранных дел, послов или специально 

уполномоченных на это должностных лиц. 

Консультации. Предмет консультаций. Факультативные и обязательные 

консультации. 

Международные следственные комиссии. Компетенция и порядок создания 

комиссий. Задача комиссий – облегчение разрешение споров выяснением вопроса факта 

посредством беспристрастного и добросовестного расследования. Процедура работы 

комиссии. Юридический характер решения комиссии. 

Примирительные комиссии. Процедура и состав комиссии. Компетенция и 

юридический характер рекомендаций комиссии. Толкование фактов. 

Добрые услуги и посредничество. Задача и обязанности посредника. 

Примирительный период. Государства и международные организации как посредники. 

Права и компетенция третьей стороны. 

Международный третейский суд. Постоянная палата третейского суда (состав, 

полномочия, компетенция, юридический характер решения). 

Международные судебные органы. 

Международный суд ООН (механизм формирования; состав суда; стороны по 

делам, разбираемым Судом; порядок судопроизводства; юридическая сила решения Суда; 

консультативные заключения Суда). 

Европейский суд по правам человека – суд последней инстанции (механизм 

формирования, сроки полномочий судей, Палата Суда, юрисдикция и юридическая сила 

решений Суда). 

Процедура разрешения споров в ООН. Задачи и полномочия основных органов 

ООН по урегулированию споров – Генеральной Ассамблеи, Совета Безопасности,  

Генерального секретаря и Секретариата ООН. 

Разрешение споров в рамках ОБСЕ. Основное содержание международно-

правовых актов о разрешении споров (Заключительный акт Совещания по безопасности и 
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сотрудничеству в Европе 1975 г., Итоговый документ Венской встречи 1989 г., Парижская 

хартия для новой Европы 1990 г.). 

Документы, регламентирующие процедуры урегулирования споров: Принципы 

урегулирования споров и положения процедуры СБСЕ по мирному урегулированию споров 

(Валлетта, 8 февраля 1991 г.); Результаты Совещания СБСЕ по мирному урегулированию 

споров (Женева, 12- 23 октября 1992 г.). Обязанности государств-участников ОБСЕ. 

Механизм ОБСЕ по урегулированию споров. Конвенция по примирению и 

арбитражу в рамках СБСЕ от 23 октября 1992 г. (Суд, Примирительная комиссия и 

Арбитражный трибунал). Решение Арбитражного трибунала. 

Разрешение споров в рамках СНГ. Договорно-правовая база: Соглашение от 8 

декабря 1991 г. о создании СНГ, Алма-Атинская декларация СНГ 1991 г., Устав СНГ, 

Декларация о неприменении силы или угрозы силой во взаимоотношениях между 

государствами – участниками СНГ от 20 марта 1992 г., Декларация о соблюдении 

суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности границ государств – 

участников СНГ от 15 апреля 1994 г., Меморандум о поддержании мира и стабильности в 

СНГ от 10 февраля 1995 г. Экономический суд СНГ: компетенция, состав, решения. 

Операции по поддержанию мира: содержание и условия. Коллективные силы по 

поддержанию мира. Принудительные действия при урегулировании конфликтов 

(принуждение к миру). 

Тема 15. Международное право прав человека (МППЧ) 

Понятие прав человека и гражданина. Первое поколение – гражданские и 

политические права (право на жизнь, свободу, личную неприкосновенность, равенство перед 

законом, свободу передвижения). 

Второе поколение – экономические, социальные и культурные права (право на труд, 

справедливые и благоприятные условия труда, социальное обеспечение, отдых, 

образование). 

Третье поколение – коллективные права (права солидарности): права народов, права 

меньшинств, право на развитие, международный мир и безопасность, благоприятную 

окружающую среду, право свободно распоряжаться природными ресурсами и др. 

Декларация Генеральной Ассамблеи ООН о предоставлении независимости колониальным 

странам и народам 1960 г. Декларация Генеральной Ассамблеи ООН о праве народов на мир 

1984 г., Декларация Генеральной Ассамблеи ООН о праве на развитие 1986 г., Декларация 

Генеральной Ассамблеи ООН о правах лиц, принадлежащих к национальным или 

этническим, религиозным и языковым меньшинствам и др. 

Отраслевые принципы международной защиты прав человека: универсальности, 

недискриминации, неделимости, взаимозависимости и взаимосвязанности прав человека. 

Универсальные и региональные источники международной защиты прав человека 

Универсальные: Устав ООН; Всеобщая декларация прав человека 1948 г.; 

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 1966 г.; 

Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г. и два Протокола к нему 

(Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических 

правах 1966 г. и Второй факультативный протокол к Международному пакту о гражданских 

и политических правах, направленный на отмену смертной казни, 1989 г.); Конвенция о 

рабстве 1926 г. с Протоколом 1953 г.; Конвенция о предупреждении преступления геноцида 
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и наказании за него 1948 г.; Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой 

дискриминации 1965 г.; Конвенция о неприменимости срока давности к военным 

преступлениям и преступлениям против человечества 1968 г.; Конвенция о пресечении 

преступления апартеида и наказании за него 1973 г.; Конвенция против пыток и других 

жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 1984 

г.; Конвенция о статусе беженцев 1951 г. и Протокол, касающийся статуса беженцев, 1966 

г.; Конвенция о статусе апатридов 1954 г.; Конвенция о политических правах женщины 

1952 г.; Конвенция о гражданстве замужней женщины 1957 г.; Конвенция о ликвидации 

всех форм дискриминации в отношении женщин 1979 г. и Факультативный протокол 1999 

года; Конвенция о правах ребенка 1989 г.; Факультативный протокол о вовлечении детей в 

вооруженные конфликты 2000 г.; Факультативный протокол о торговле детьми, детской 

проституции и детской порнографии 2000 г.; Международная конвенция о защите прав всех 

трудящихся-мигрантов и членов их семей 1990 г. и др. Конвенции, принятые в рамках МОТ, 

ВОЗ. 

Региональные: Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 

1950 г. с 4 протоколами к ней; Европейская социальная хартия 1961 г. (пересмотренная в 

1996 г.); Конвенция СНГ о правах и основных свободах человека 1995 г.; Африканская 

хартия прав человека и народов 1981 г. и Протокол к ней 1998 г.; Каирская декларация по 

правам человека в исламе 1990 г. 

Особенности международной защиты прав человека как отрасли международного 

права. 

Механизмы универсального сотрудничества и контроля в области прав человека 

(способы взаимодействия по созданию специальных органов и процедур в рамках 

универсальных международных организаций). Генеральная Ассамблея ООН; Управление 

Верховного комиссара ООН по делам беженцев; Экономический и социальный совет ООН 

(ЭКОСОС); Комиссия ООН по правам человека; Подкомиссия по поощрению и защите 

прав человека; Комиссия ООН по положению женщин; Совет Безопасности ООН; 

Международный Суд ООН; ЮНЕСКО; Конвенционные (договорные, экспертные) органы 

в рамках ООН (Комитет по правам человека, Комитет по экономическим, социальным и 

культурным правам, Комитет по ликвидации всех форм расовой дискриминации, Комитет 

по ликвидации дискриминации в отношении женщин, Комитет против пыток и др.). 

Механизмы регионального сотрудничества и контроля в области прав человека в 

рамках Совета Европы, ОБСЕ, СНГ и др. Европейский суд по правам человека: 

компетенция, условия приемлемости жалобы и юридическая сила решений. Комиссии по 

правам человека СНГ. 

Защита прав человека и законодательство Российской Федерации. Государственный 

несудебный механизм защиты прав человека в Российской Федерации (Уполномоченный 

по правам человека в Российской Федерации, Уполномоченные по правам человека в 

субъектах Российской Федерации, Прокуратура Российской Федерации, Комиссия по 

правам человека при Президенте Российской Федерации). 

Тема 16. Международная борьба с преступностью 

Понятие и содержание международной борьбы с преступностью. Первая 

Международная конференция по унификации уголовного законодательства в Варшаве в 
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1927 г. Три группы делинквентов по современному международному праву: государства, 

совершающие международные преступления; конкретные исполнители таких 

преступлений, действующие от имени государства; отдельные лица или группы лиц, 

совершающие уголовные преступления международного характера не от имени 

государства. 

Отличие международных преступлений от преступлений международного 

характера. Основные виды преступлений международного характера: 

фальшивомонетничество; незаконные операции с наркотическими и психотропными 

веществами; рабство и работорговля; торговля женщинами и детьми; распространение 

порнографии; пиратство (морской разбой); преступления, совершенные на борту 

воздушного судна; международный терроризм и др. 

Фальшивомонетничество (подделка денежных знаков). Женевская конвенция по 

борьбе с подделкой денежных знаков 1929 г. 

Сотрудничество государств в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств 

и психотропных веществ. Единая конвенция (Нью-Йоркская) о наркотических средствах 

1961 г. Венская конвенция о психотропных веществах 1971 г. Конвенция ООН о борьбе 

против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 г. 

Формы сотрудничества органов внутренних дел стран СНГ в борьбе с незаконным 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ. 

Борьба с рабством, работорговлей и иными формами торговли людьми. Объем 

современного понятия «рабства» (торговля детьми, детская проституция, детская 

порнография, эксплуатация детского труда, нанесение половых увечий девочкам, 

использование детей в вооруженных конфликтах, торговля людьми, эксплуатация 

проституции и др.). 

Договорно-правовые основы сотрудничества государств в борьбе с рабством. Нью-

Йоркская Конвенция о борьбе с торговлей людьми и эксплуатацией проституции третьими 

лицами 1950 г. Женевская Дополнительная конвенция об упразднении рабства, 

работорговли и институтов и обычаев, сходных с рабством 1956 г. Конвенция о правах 

ребенка 1989 г. и др. 

Определение пиратства в Женевской конвенции об открытом море 1958 г. и 

Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. 

Борьба с международным терроризмом, проблема принятия общеприемлемого 

определения. Универсальные договорно-правовые основы сотрудничества государств в 

борьбе с терроризмом. Токийская конвенция о преступлениях и некоторых 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, направленными против безопасности гражданской авиации, 1971 г. Конвенция 

ООН о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся 

международной защитой, в том числе дипломатических агентов, 1973 г. Конвенция ООН о 

борьбе с захватом заложников 1979 г. Венская конвенция о физической защите ядерного 

материала 1980 г. Римская конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными 

против безопасности морского судоходства, 1988 г. Нью-Йоркская конвенция о борьбе с 

бомбовым терроризмом 1997 г. Международная конвенция о борьбе с финансированием 

терроризма 1999 г. Резолюция Совета Безопасности ООН № 1373 от 28 сентября 2001 г. 

Региональное и двустороннее сотрудничество в борьбе с терроризмом. Европейская 
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конвенция по борьбе с терроризмом 1977 г. Договор о сотрудничестве государств – 

участников Содружества Независимых Государств в борьбе с терроризмом 1999 г. 

Шанхайская конвенция ШОС о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом 2001 

г. Задачи и компетенция Региональной антитеррористической структуры (РАТС) 

Шанхайской Организации Сотрудничества. Двусторонние договоры Российской 

Федерации. 

Уголовная юрисдикция государств. Принцип территориальности, принцип 

гражданства (национальный), принцип защиты (безопасности), принцип универсальности. 

Сотрудничество государств в борьбе с преступлениями международного характера 

и его основные международно-правовые формы. Формы сотрудничества: международные 

договоры и международные организации. 

Международные соглашения по борьбе с преступлениями международного 

характера. Многосторонние соглашения по регламентации определенных отраслей или 

институтов международного права, в которых содержатся правовые нормы, касающиеся 

определенных преступлений международного характера. Многосторонние соглашения по 

борьбе с отдельными видами преступлений международного характера. Региональные 

соглашения по борьбе с преступлениями международного характера. Двусторонние 

соглашения по борьбе с некоторыми видами преступлений международного характера. 

Двусторонние соглашения об оказании правовой помощи и выдаче преступников и др. 

Выдача преступников (экстрадиция). Конвенции Совета Европы о выдаче 

правонарушителей 1957 г. 

Координация деятельности государств в борьбе с преступлениями международного 

характера под эгидой ООН. Конгрессы ООН по предупреждению преступности и 

обращению с правонарушителями. Комиссия по предупреждению преступности и 

уголовному правосудию. Программа ООН по предупреждению преступности, принятая 

Генеральной Ассамблеей ООН в 1991 г. 

Международная организация уголовной полиции (Интерпол): цели, направления 

деятельности, структура. 

Основные направления сотрудничества: предупреждение преступлений, борьба с 

преступностью, обращение с правонарушителями. 

Правовая помощь по уголовным делам. Виды помощи: розыск и задержание лиц, 

совершивших преступления, совершение процессуальных действий, возбуждение 

уголовного преследования. 

Международные стандарты обращения с правонарушителями. Минимальные 

стандартные правила обращения с заключенными, принятые в 1955 г. Конвенция против 

пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 

наказания 1984 г. Сотрудничество по борьбе с преступностью в рамках международных 

организаций. 

 

Тема 17. Международное морское право 

 

Понятие и принципы международного морского права. Источники 

международного морского права: Конвенции ООН 1958 г.: «О территориальном море и 

прилежащей зоне», «Об открытом море», «О континентальном шельфе», «О рыболовстве и 

охране живых ресурсов открытого моря», Конвенция ООН 1982 г. по морскому праву и др. 
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Внутренние морские воды государства. Правовой режим портов, порядок и условия 

захода в порты. Правовой режим пребывания иностранных торговых и военных кораблей в 

порту. 

Территориальное море (территориальные воды). Проход (мирный проход) через 

территориальное море. Запрещенные виды деятельности в территориальном море 

прибрежного государства. Право и правила мирного прохода через территориальное море 

иностранного государства. Прилежащая зона: понятие, виды, правовой режим. 

Федеральный закон «О внутренних морских водах, территориальном море и 

прилежащей зоне Российской Федерации» 1998 г. 

Государства-архипелаги. Архипелажные воды. Архипелажный проход. 

Исключительная экономическая зона. Права прибрежного государства и других 

государств в исключительной экономической зоне. Федеральный закон «Об 

исключительной экономической зоне Российской Федерации» 1998 г. 

Континентальный шельф. Федеральный закон «О континентальном шельфе 

Российской Федерации» 1995 г. Понятие, внешняя граница континентального шельфа. 

Международно-правовой режим континентального шельфа. Международные проливы. 

Транзитный проход через международные проливы. Особый режим Черноморских проливов 

(Босфор, Мраморное море, Дарданеллы). Конвенция о режиме Черноморских проливов 1936 

г. Режим Балтийских проливов (Большой и Малый Бельты, Зунд) и Магелланова пролива. 

Правовое регулирование судоходства по международным каналам (Суэцкому, 

Панамскому, Кильскому, Коринфскому). 

Открытое море. Понятие. Международно-правовой режим. Свободы открытого 

моря: свобода судоходства, свобода полетов, свобода прокладывать подводные кабели и 

трубопроводы, свобода возводить искусственные острова и другие сооружения и установки, 

свобода рыболовства и свобода научных исследований. 

Регулирование судоходства. Правовой режим судна в открытом море. 

Национальность, право на флаг, регистрация судна, принцип реальной связи между судном 

и государством флага. Конвенция ООН об условиях регистрации морских судов 1983 г. 

Принцип исключительной юрисдикции государства флага, изъятия из этого принципа. 

Международный район морского дна («Район»), Международно-правовой режим. 

«Общее наследие человечества». Разработка ресурсов «Района». Международный орган по 

морскому дну («Орган»). 

Международное сотрудничество по вопросам обеспечения безопасности 

судоходства, оказания помощи и спасения на море. Кодекс торгового мореплавания 

Российской Федерации 1999 г. Урегулирование споров. Механизм и процедура решения 

споров по Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. 

Международные морские организации. Международная морская организация 

(ИМО), Международная организация морской спутниковой связи (ИНМАРСАТ) и другие 

межправительственные организации. 

 

Тема 18. Международное воздушное право 

 

Понятие и основное содержание международного воздушного права. Правовой 

статус, виды и структура воздушного пространства. 

Источники международного воздушного права: Чикагская конвенция о 



42 
 

международной гражданской авиации 1944 г.; Конвенция для унификации некоторых 

правил, касающихся международных воздушных перевозок 1929 г. (Варшавская 

конвенция) и другие документы «Варшавской системы». Региональные договоры. 

Двухсторонние договоры. Национальное законодательство. 

Воздушный кодекс Российской Федерации 1997 г. 

Основные принципы международного воздушного права: полного и 

исключительного суверенитета государства над его воздушным пространством; свободы 

полетов в международном (открытом) воздушном пространстве; обеспечения безопасности 

международной гражданской авиации. 

Международные полеты в пределах государственной территории. Понятие 

международного полета. Разрешительный порядок регулярных и нерегулярных полетов в 

пределах территории иностранных государств. Межгосударственные соглашения о 

воздушном сообщении. 

Полеты над открытым морем, международными проливами и архипелажными 

водами. Четыре основные категории воздушного пространства над открытым морем: 

консультативное, контролируемое, опасные зоны, зоны ограниченного режима полетов. 

Правовое регулирование международных воздушных сообщений. «Свободы 

воздуха» (коммерческие права). 

Правовой статус воздушного судна и экипажа. Национальная принадлежность 

воздушного судна. Гражданские и государственные воздушные судна. 

Борьба с актами незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации. 

Понятие актов незаконного вмешательства. Гаагская конвенция о борьбе с незаконным 

захватом воздушных судов 1970 г. Квалификация преступлений (Монреальская конвенция 

1971 г.). Условия применения международных соглашений по борьбе с актами незаконного 

вмешательства. Вопросы выдачи и наказания преступников. 

Международные авиационные организации. Международная организация 

гражданской авиации (ИКАО). Европейская конференция гражданской авиации (ЕКАК). 

Европейская организация по обеспечению безопасности аэронавигации (Евроконтроль). 

Межгосударственный совет по авиации и использованию воздушного пространства (МАК). 

Международная ассоциация воздушного транспорта (ПАТА) - неправительственная. 

Ответственность в международном воздушном праве. Ответственность государств. 

Ответственность авиаперевозчика. Ответственность за ущерб, причиненный третьим 

лицам. Римская конвенция о возмещении вреда, причиненного иностранным воздушным 

судном третьим лицам на поверхности 1952 г. 

Тема 19. Международное космическое право 

Понятие и источники международного космического права. Роль ООН в 

формировании норм международного космического права: Договор о принципах 

деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, 

включая Луну и другие небесные тела 1967 г.; Соглашение о спасании космонавтов и 

возвращении объектов, запущенных в космическое пространство 1968г.; Конвенция о 

международной ответственности за ущерб, причиненный космическими объектами 1972 г.; 

Конвенция о регистрации объектов, запускаемых в космическое пространство 1975 г.; 

Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах 1979 г. Объект и 

субъекты отрасли международного космического права. Государство регистрации 
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космического объекта, запускающее государство, государство, участвующее в запуске (в 

том числе участвующее в проектировании, конструировании, изготовлении или оснащении 

объекта, государство-эксплуатант, государство, с территории или установки которого 

запускается космический объект), международные межгосударственные 

(межправительственные) организации. 

Международно-правовой режим космического пространства, Луны и других 

небесных тел. Понятия «космическое пространство» и «естественные небесные тела». 

Осуществление деятельности по исследованию и использованию космического 

пространства и небесных тел в соответствии с международным правом. Свобода 

исследования и использования космического пространства и небесных тел. Запрещение 

национального присвоения космического пространства и небесных тел. Ограничение 

военной деятельности в космосе. Предотвращение потенциально вредных экспериментов в 

космическом пространстве и охрана космической среды. Правовое регулирование 

деятельности на Луне и других небесных телах. Проблема высотной границы 

государственного суверенитета. Правовой режим использования геостационарной орбиты. 

Международно-правовой режим космических объектов и космонавтов. Понятие 

космического объекта. Регистрация космических объектов. Осуществление юрисдикции и 

контроля над космическими объектами. Право собственности на космические объекты. 

Правовой статус космонавтов. Права и обязанности государств по спасанию и 

возвращению космонавтов, а также возвращению космических объектов. 

Международно-правовая ответственность за ущерб, причиненный 

космическими объектами.  Государства как субъекты правоотношений ответственности в 

международном космическом праве. Основания ответственности. Понятие абсолютной 

ответственности. Солидарная ответственность в случае совместной деятельности 

государств по исследованию и использованию космического пространства. 

Ответственность международных организаций. 

Международные организации в области космической деятельности. 

Тема 20. Международное право окружающей среды 

Необходимость международного сотрудничества по вопросам охраны окружающей 

среды. Современные факторы негативного воздействия на окружающую среду: 

нерациональное, порой хищническое потребление, а нередко и уничтожение отдельных 

компонентов природы; загрязнение окружающей среды; гонка вооружения, вооруженные 

конфликты и локальные войны. 

Понятие международного права окружающей среды. Пути развития международно-

правового регулирования охраны окружающей среды: пространственно-объектный и 

функциональный. Международные и разделяемые объекты международно-правовой 

охраны. Новая концепция экологической безопасности. 

Принципы международного права окружающей среды: окружающая среда – общая 

забота человечества; окружающая природная среда вне государственных границ является 

общим достоянием человечества; свобода исследования и использования окружающей 

среды и ее компонентов; рациональное использование окружающей среды; содействие 

международному сотрудничеству в исследовании и использовании окружающей среды; 

взаимозависимость охраны окружающей среды, мира, развития, обеспечения прав человека 
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и фундаментальных свобод; предосторожный подход к окружающей среде; право на 

развитие; предотвращение вреда; предотвращение загрязнения окружающей среды; 

ответственность государств; отказ от иммунитета от юрисдикции международных или 

иностранных судебных органов. 

Источники международного права окружающей среды. Проект Международной 

хартии по окружающей среде и развитию. Всеобщая декларация прав человека 1948 г., 

Стокгольмская декларация по окружающей человека среде 1972 г., Всемирная хартия 

охраны природы 1982 г., Декларация Рио-де-Жанейро по окружающей среде и развитию 

1992 г. Конвенции ООН по морскому праву 1982 г., Международная программа ЮНЕСКО 

«Человек и биосфера», Конвенция об охране всемирного культурного и природного 

наследия 1972 г., Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих международное 

значение, главным образом в качестве местообитания водоплавающих птиц 1971 г. и др. 

Международный обычай как источник международно-правовой регламентации 

охраны природной среды. 

Универсальные международные организации и охрана окружающей среды. 

Система органов ООН: Научный комитет по действию атомной радиации 1 при  

Генеральной Ассамблее, Комитет по использованию космического пространства в мирных 

целях (КОСПАР), Экономический и Социальный Совет (ЭКОСОС). Комитет по природным 

ресурсам при ЭКОСОС, ВОЗ, НМО, ФАО, ЮНЕСКО, МОТ, ВМО, ИКАО, МАГАТЭ и др. 

Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП) 1972 г. (Конвенция по охране 

Средиземного моря от загрязнения 1976 г., Кувейтская региональная конвенция по охране 

морской среды от загрязнения 1978 г., Боннская конвенция о сохранении мигрирующих 

видов диких животных 1979 г., Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на 

большие расстояния 1979 г. и др.). 

Всемирный союз охраны природы: Проект Международной хартии по окружающей 

среде и развитию и комментарии к нему; Всемирная стратегия по охране природы (1980 г.); 

Стратегия по поддержке жизненного уровня на должном уровне (1991 г.). 

Региональные международные организации по охране окружающей среды. 

Европейский Союз: Постановление «Об учреждении европейского агентства по 

окружающей среде и Европейской сети информации и наблюдения за окружающей 

средой». 

СНЕ и охрана окружающей среды. Соглашение о взаимодействии в области экологии и 

охраны окружающей среды 1992 г. Соглашение о взаимодействии в области 

предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 1993 г. Межгосударственный экологический совет (МЭС) и при 

нем Межгосударственный экологический фонд (МЭФ). Мировой океан как объект 

международно-правовой охраны. Универсальные соглашения по мировому океану: 

Конвенция относительно "вмешательства в открытом море в случаях аварий, приводящих 

к загрязнению нефтью 1969 г., Конвенция о гражданской ответственности за ущерб от 

загрязнения нефтью 1969 г., Конвенция по предотвращению загрязнения моря сбросами 

отходов и других материалов 1972 г., Конвенция ООН по морскому праву 1982 г. 

Региональные конвенции: Конвенция по защите морской среды района Балтийского 

моря 1992 г.; Конвенция об охране Средиземного моря от загрязнения 1976 г.; Конвенция 

об охране морской среды и прибрежных зон юго-восточной части Тихого океана 1981 г.; 

Региональная конвенция по охране морской среды Красного моря и Аденского залива 1982 
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г.; Конвенция об охране и освоении морской среды Большого Карибского района 1983 г.; 

Конвенция по охране морской среды Северо-Восточной Атлантики 1992 г. и др. 

Охрана живых ресурсов Мирового океана. Охрана международных водных систем 

(международных рек и международных озер). 

Охрана атмосферы и предотвращения климата. Конвенция о трансграничном 

загрязнении воздуха на большие расстояния 1979 г. Конвенция о защите озонового слоя 

1985 г., Конвенция о предотвращении изменения климата 1992 г. Запрещение военного или 

иного враждебного использования средств воздействия на природную среду. 

Защита окружающей среды в процессе ядерной деятельности. Конвенция о помощи 

и оповещении в случае ядерной аварии 1986 г., Конвенция о ядерной безопасности 1994 г, 

Конвенция о ядерных отходах 1997 г. Угроза ядерного заражения в результате испытания 

и применения ядерного оружия. Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в 

атмосфере, космическом пространстве и под водой 1963 г. 

Международно-правовое регулирование обращения с вредными отходами. 

Базельская конвенция о трансграничном перемещении вредных (токсичных) отходов 1989г. 

Защита животного и растительного мира. Конвенция о международной торговле 

видами дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения 1973 г, Конвенция 

об охране всемирного культурного и природного наследия 1972 г., Конвенция о 

биологическом разнообразии 1992 г. 

Охрана диких птиц. Международная конвенция об охране птиц 1950 г. Конвенция 

о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение, главным образом в 

качестве местообитания водоплавающих птиц 1971 г. 

Охрана растительного мира. Конференция ООН по окружающей среде и развитию 

1992 г. Международное соглашение по тропической древесине 1983 г. Конвенция о 

создании Европейской и Средиземноморской организации по защите растений 1951/55 гг. 

Защита окружающей среды в процессе космической деятельности. Положение об 

охране окружающей среды Договора по космосу 1967 г. и Соглашения о Луне 1979 г. 

 

2.2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ГИА 

1. Конституция Российской Федерации [принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020; 

с учетом поправок, внесенных законом РФ о поправке к Конституции РФ от 14 марта 2020 

г. № 1-ФКЗ]. – URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 04.07.2020).  

 
Международные договоры и соглашения: 

 

1. Бернская конвенция по охране литературных и художественных 

произведений (г. Берн, 9 сентября 1886 г.). 

2. Конвенция о договорах международной купли-продажи товаров (г. Вена, 11 

апреля 1980 г.). 

3. Гаагская конвенция в отношении соглашений о выборе суда (2005 г.). 

4. Гаагская конвенция по вопросам гражданского процесса (1954 г.). 

5. Конвенция о праве, применимом к договорам международной купли-продажи 

товаров (г. Гаага, 22 декабря 1986 г.). 
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6. Конвенция ООН о морской перевозке грузов 1978 года (г. Гамбург. 31 марта 

1978 г.). 

7. Конвенция ООН о юрисдикционных иммунитетах государств и их 

собственности (г. Нью-Йорк, 2 декабря 2004 г.). 

8. Конвенция об использовании электронных сообщений в международных 

договорах (2005 г.). 

9. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 

семейным и уголовным делам (г. Минск, 22 января 1993 г.). 

10. Конвенция о признании и приведении в исполнение иностранных 

арбитражных решений (г. Нью-Йорк, 10 июня 1958 г.). 

11. Парижская конвенция по охране промышленной собственности (г. Париж, 20 

марта 1883 г.). 

12. Конвенции о праве, применимом к договорным обязательствам (г.Рим, 19 

июня 1980 г.). 

13. Типовой закон ЮНСИТРАЛ о трансграничной несостоятельное (1997г.). 

14. Типовой закон ЮНСИТРАЛ об электронной торговле (1996 г.).  

15. Типовой закон ЮНСИТРАЛ об электронных подписях (2001 г.). 

16. Международные правила толкования торговых терминов «Инмтермс-2010». 
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3. Дворцова, Е.Н. Практикум по дисциплине "Международное право": 
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В. Сафронова, Е. А. Абашева. — 2-е изд. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2020. — 

312 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01377-9. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1061636  

5. Федощева, Н. Н. Международное право : учебное пособие / Н.Н. Федощева. 

— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 398 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/987504. - ISBN 978-5-16-014491-7. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/987504  

6. Цветков, Ю. А. Международное право. Схемы и определения : учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки 

«Юриспруденция», «Правовое обеспечение национальной безопасности», 

«Правоохранительная деятельность» / Ю. А. Цветков. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 

2020. - 167 с. - ISBN 978-5-238-03325-9. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1359053 
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ресурсам. 

7. http://www.minjust.ru–официальный - сайт Министерства юстиции Российской 

Федерации 

8. СПС КонсультантПлюс www.consultant.ru 

9. СПС Гарант www.gararnt.ru    
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Профессиональные базы данных и информационные поисковые системы 

1. http://pravo.gov.ru/ - Официальный интернет-портал правовой информации: 

 http://publication.pravo.gov.ru/ - официальное опубликование НПА; 

 http://pravo.gov.ru/ips/ - Свод законов Российской империи; 

 http://pravo.gov.ru/articles/ - статьи. 

2. http://www.kremlin.ru/ - официальный сайт Президента Российской Федерации: 

 http://www.kremlin.ru/acts/news - документы; 

 http://www.kremlin.ru/structure/state-council - Государственный совет; 

 http://www.kremlin.ru/structure/security-council - Совет безопасности; 

 http://www.kremlin.ru/structure/commissions - комиссии и советы при 

Президенте Российской Федерации. 

3. http://duma.gov.ru/ - официальный сайт Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации:  

 http://duma.gov.ru/duma/about/ - структура, регламент, история; 

 http://duma.gov.ru/legislative/lawmaking/ - законодательная деятельность; 

 http://duma.gov.ru/representative/interpellations/ - представительная 

деятельность; 

 http://duma.gov.ru/international/about/ - международная деятельность. 

4. http://council.gov.ru/ - официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации: 

 http://council.gov.ru/structure/council/ - структура, регламент, история; 

 http://council.gov.ru/activity/legislation/ - законодательная деятельность; 

 http://council.gov.ru/activity/analytics/ - издания и аналитические материалы; 

 http://council.gov.ru/activity/crosswork/ - межпарламентская деятельность. 

5. http://government.ru/ - Интернет-портал Правительства Российской Федерации: 

 http://government.ru/rugovclassifier/ - деятельность; 

 http://government.ru/rugovclassifier/section/2641/ - национальные проекты; 

 http://government.ru/rugovclassifier/ - отчеты; 

 http://government.ru/ministries/ - министерства и ведомства; 

 http://government.ru/docs/ - документы 

6. http://www.ksrf.ru/ - официальный сайт Конституционного Суда Российской 

Федерации: 

 http://www.ksrf.ru/ru/Info/Pages/default.aspx - состав, полномочия, порядок 

деятельности; 

 http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx - решения; 

 http://www.ksrf.ru/ru/Petition/Pages/StatisticDef.aspx - статистика по 

обращениям; 

 http://www.ksrf.ru/ru/Sessions/Pages/default.aspx - заседания (позиции сторон) 

7. https://sudact.ru/ - Судебные и нормативные акты 

8. http://pravo.minjust.ru/ - Нормативные правовые акты в Российской Федерации 

(Министерство юстиции Российской Федерации): 

 http://pravo-search.minjust.ru:8080/bigs/portal.html - федеральное 

законодательство и судебная практика. 

9. https://www.dissercat.com/ -Научная электронная библиотека диссертаций и 

авторефератов 

10. https://www.mid.ru/ru/ - Официальный сайт Министерства иностранных дел: 

 https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/official_documents - основополагающие 

документы 

http://pravo.gov.ru/
http://publication.pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/ips/
http://pravo.gov.ru/articles/
http://www.kremlin.ru/
http://www.kremlin.ru/acts/news
http://www.kremlin.ru/structure/state-council
http://www.kremlin.ru/structure/security-council
http://www.kremlin.ru/structure/commissions
http://duma.gov.ru/
http://duma.gov.ru/duma/about/
http://duma.gov.ru/legislative/lawmaking/
http://duma.gov.ru/representative/interpellations/
http://duma.gov.ru/international/about/
http://council.gov.ru/
http://council.gov.ru/structure/council/
http://council.gov.ru/activity/legislation/
http://council.gov.ru/activity/analytics/
http://council.gov.ru/activity/crosswork/
http://government.ru/
http://government.ru/rugovclassifier/
http://government.ru/rugovclassifier/section/2641/
http://government.ru/rugovclassifier/
http://government.ru/ministries/
http://government.ru/docs/
http://www.ksrf.ru/
http://www.ksrf.ru/ru/Info/Pages/default.aspx
http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx
http://www.ksrf.ru/ru/Petition/Pages/StatisticDef.aspx
http://www.ksrf.ru/ru/Sessions/Pages/default.aspx
https://sudact.ru/
http://pravo.minjust.ru/
http://pravo-search.minjust.ru:8080/bigs/portal.html
https://www.dissercat.com/
https://www.mid.ru/ru/
https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/official_documents
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 https://www.mid.ru/ru/activity/review - обзоры внешнеполитической 

деятельности; 

 https://www.mid.ru/ru/activity/statistical_information - статистические данные. 

11. http://mvd.ru/ - Официальный сайт Министерства Внутренних дел Российской 

Федерации 

 https://мвд.рф/mvd/documents - документы 

 https://мвд.рф/Deljatelnost/statistics - статистика и аналитика 

 https://мвд.рф/Deljatelnost/results - результаты деятельности 

 https://мвд.рф/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0 – 

ведомственная наука 

 

III. ФОС   ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

(государственный экзамен, защита ВКР) 

 

3.1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, КОТОРЫМИ ДОЛЖНЫ ОВЛАДЕТЬ 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

В результате освоения программы бакалавриата по направлению подготовки 

40.03.01 «Юриспруденция» профиль «Международное право» у выпускника должны 

быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные,  профессиональные 

компетенции. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями: 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-2); 

владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-3); 

способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

(ОК-9). 

Выпускник должен обладать общепрофессиональными компетенциями:  

способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе 

https://www.mid.ru/ru/activity/review
https://www.mid.ru/ru/activity/statistical_information
http://mvd.ru/
https://мвд.рф/mvd/documents
https://мвд.рф/Deljatelnost/statistics
https://мвд.рф/Deljatelnost/results
https://мвд.рф/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
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Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации (ОПК-1); 

способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2); 

способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОПК-3); 

способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу 

(ОПК-4); 

способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОПК-5); 

способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности (ОПК-

6); 

способностью владеть необходимыми навыками профессионального общения на 

иностранном языке (ОПК-7). 

Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими виду профессиональной деятельности на который ориентирована 

программа бакалавриата: 

нормотворческая деятельность: 

способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

правоприменительная деятельность: 

способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

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

способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права (ПК-3); 

способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

(ПК-6); 

владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

правоохранительная деятельность: 

готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

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

способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина (ПК-9); 

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения (ПК-10); 

способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11); 

способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать 

его пресечению (ПК-12); 

способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации (ПК-13); 

consultantplus://offline/ref=16231C7E847C920A5C9FEB770CAEB59901D57242125D01708F9032PAUEC
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экспертно-консультационная деятельность: 

готовностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-14); 

способностью толковать нормативные правовые акты (ПК-15); 

способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации 

в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 

 

 

3.2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ, А ТАКЖЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 

 

Государственный экзамен является составной частью государственной 

итоговой аттестации выпускников, завершающих обучение по основной 

образовательной программе по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

профиль «Международное право». 

Государственный экзамен по дисциплине «Международное право» включает 

вопросы по соответствующему направлению подготовки в целом с учетом специфики 

данного профиля и практическое задание. 

Государственный экзамен наряду с требованиями к содержанию дисциплины 

учитывает также общие требования к выпускнику, предусмотренные Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» профиль «Международное 

право». 

При сдаче государственного экзамена оценивается сформированность  у 

выпускников компетенций.  

Критерии оценивания компетенций, сформированных у выпускника в процессе 

обучения, приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Критерии оценивания компетенций, сформированных у выпускника в процессе 

обучения 

Компетенции согласно ФГОС 

ВО  

Критерии оценивания 

1. Общекультурные 

компетенции 

- способность использовать основы философских знаний 

для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способность использовать основы экономических 

знаний в различных сферах деятельности (ОК-2); 

- владение основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки 

информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией (ОК-3);  

- способность работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях (ОК-4); 
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- способность к самоорганизации и самообразованию 

(ОК-7). 

2.Общепрофессиональные 

компетенции 

- способность соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской 

Федерации, федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, а также общепризнанные 

принципы, нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации (ОПК-

1); 

- способность работать на благо общества и государства 

(ОПК-2); 

- способность добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать принципы 

этики юриста (ОПК-3); 

- способность логически верно, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную речь (ОПК-5): 

- способность повышать уровень своей 

профессиональной компетентности (ОПК-6). 

3. Профессиональные компетенции: 

3.1.Нормотворческая 

деятельность 

- способность участвовать в разработке нормативных 

правовых актов в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности (ПК-1). 

3.2.Правоприменительная 

деятельность 

 

- способность осуществлять профессиональную 

деятельность на основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

- способность обеспечивать соблюдение 

законодательства Российской Федерации субъектами 

права (ПК-3); 

- способность принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с 

законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

- способность применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

- способность юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства (ПК-6). 

3.3.Правоохранительная 

деятельность 

 

- готовность к выполнению должностных обязанностей 

по обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, государства (ПК-8); 

- способность уважать честь и достоинство личности, 

соблюдать и защищать права и свободы человека и 

гражданина (ПК-9); 

- способность осуществлять предупреждение 

правонарушений, выявлять и устранять причины и 

условия, способствующие их совершению (ПК-11); 

- способность правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной 

документации (ПК-13). 

3.4.Экспертно-

консультационная деятельность 
- способность толковать нормативные правовые акты 

(ПК-15); 

- способность давать квалифицированные юридические 
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При оценивании экзаменационного ответа применяются критерии и шкала 

оценивания, отражающие сформированность компетенций, представленные в таблице 2. 

Таблица 2 

Критерии и шкала оценивания сформированных компетенций выпускников 

при проведении государственного экзамена  

Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания, баллы 

1. Общекультурные компетенции: 

- способность использовать основы 

философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способность использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-2); 

- владение основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки 

информации, навыками работы с компьютером 

как средством управления информацией (ОК-3);  

- способность работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях (ОК-4); 

- способность к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7). 

3 - убедительно продемонстрированы 

отличные общекультурные знания и 

способности; 

2 - продемонстрированы 

общекультурные знания и 

способности на достаточном уровне; 

1 - продемонстрированы слабые 

общекультурные знания и 

способности; 

0 - недостаточный уровень 

сформированности компетенций. 

2. Общепрофессиональные компетенции: 

- способность соблюдать законодательство 

Российской Федерации, в том числе 

Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, а также общепризнанные 

принципы, нормы международного права и 

международные договоры Российской 

Федерации (ОПК-1); 

- способность работать на благо общества и 

государства (ОПК-2); 

- способность добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОПК-3); 

- способность логически верно, 

аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОПК-5): 

- способность повышать уровень своей 

профессиональной компетентности (ОПК-6). 

3 - убедительно продемонстрированы 

отличные общепрофессиональные 

способности; 

2 – продемонстрированы  

общепрофессиональные способности 

на достаточном уровне; 

1 - продемонстрированы слабые 

общепрофессиональные способности; 

0 - недостаточный уровень 

сформированности компетенций. 

3. Профессиональные компетенции: 

3.1. Нормотворческая деятельность: 

- способность участвовать в разработке 

3 - убедительно продемонстрированы 

отличные профессиональные 

заключения и консультации в конкретных видах 

юридической деятельности (ПК-16). 
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нормативных правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной 

деятельности (ПК-1). 

компетенции в нормотворческой 

деятельности; 

2 - продемонстрированы 

профессиональные компетенции в 

нормотворческой деятельности на 

достаточном уровне; 

1 - продемонстрированы слабые 

профессиональные компетенции в 

нормотворческой деятельности; 

0 - недостаточный уровень 

сформированности компетенций в 

нормотворческой деятельности. 

3.2. Правоприменительная деятельность: 

- способность осуществлять профессиональную 

деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и 

правовой культуры (ПК-2); 

- способность обеспечивать соблюдение 

законодательства Российской Федерации 

субъектами права (ПК-3); 

- способность принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с 

законодательством Российской Федерации (ПК-

4); 

- способность применять нормативные 

правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-5); 

- способность юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-

6). 

3 - убедительно продемонстрированы 

отличные профессиональные 

компетенции в правоприменительной 

деятельности; 

2 - продемонстрированы 

профессиональные компетенции в 

правоприменительной деятельности 

на достаточном уровне; 

1 - продемонстрированы слабые 

профессиональные компетенции в 

правоприменительной деятельности; 

0 - недостаточный уровень 

сформированности компетенций в 

правоприменительной деятельности. 

3.3. Правоохранительная деятельность: 

- готовность к выполнению должностных 

обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства (ПК-8); 

- способность уважать честь и достоинство 

личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина (ПК-9); 

- способность осуществлять предупреждение 

правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их 

совершению (ПК-11); 

- способность правильно и полно отражать 

результаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации (ПК-13). 

3 - убедительно продемонстрированы 

отличные профессиональные 

компетенции в правоохранительной 

деятельности; 

2 - продемонстрированы 

профессиональные компетенции в 

правоохранительной деятельности на 

достаточном уровне; 

1 - продемонстрированы слабые 

профессиональные компетенции в 

правоохранительной деятельности; 

0 - недостаточный уровень 

сформированности компетенций в 

правоохранительной деятельности. 

3.4. Экспертно-консультационная 

деятельность: 

3 - убедительно продемонстрированы 

отличные профессиональные 
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- способность толковать нормативные правовые 

акты (ПК-15); 

- способность давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности 

(ПК-16). 

компетенции в экспертно-

консультационной деятельности; 

2 - продемонстрированы 

профессиональные компетенции в 

экспертно-консультационной 

деятельности на достаточном уровне; 

1 - продемонстрированы слабые 

профессиональные компетенции в 

экспертно-консультационной 

деятельности; 

0 - недостаточный уровень 

сформированности компетенций в 

экспертно-консультационной 

деятельности. 

 

Оценка знаний выпускников по результатам государственного экзамена 

выставляется по пятибалльной системе, представленной в таблице 3. 

Таблица 3 

Критерии оценки результатов государственного экзамена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 -«отлично» 

1. полно раскрыто содержание всех вопросов билета; 

2.  материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности, с точной терминологией; 

3.  показано умение иллюстрировать теоретические 

положения конкретными примерами, применять их в 

практической деятельности; 

4.  продемонстрировано усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость 

компетенций, умений и навыков; 

5.  ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих 

вопросов; 

6. допущены одна-две неточности при освещении 

второстепенных вопросов, которые исправляются по 

замечанию; 

7. при решении практического задания юридически 

правильно квалифицированы факты и обстоятельства, 

правильно обосновано принятое решение. 

 

 

 

 

 

4- «хорошо» 

1.ответ удовлетворяет, в основном, требованиям на оценку 

«5», но при этом имеет недостатки: 

2.допущены один-два недочета при освещении основного 

содержания ответа, исправленные по замечанию 

экзаменатора; 

3.допущены ошибки при освещении второстепенных 

вопросов, которые легко исправляются по замечанию 

экзаменатора; 
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4.сформированность компетенций на достаточном уровне; 

5. при решении практического задания юридически 

правильно без существенных ошибок квалифицированы 

факты и обстоятельства, в основном правильно обосновано 

принятое решение. 

 

 

 

 

 

 

3- 

«удовлетворительно» 

1. неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопросов и 

продемонстрированы достаточные умения для усвоенного 

материала; 

2. имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании терминологии, исправленные после 

наводящих вопросов; 

3.  не знание полностью одного вопроса билета; 

4. при неполном знании теоретического материала выявлена 

недостаточная сформированность компетенций, умений и 

навыков, обучающийся не может применить теорию в новой 

ситуации;  

5. практическое задание решено с ошибками, факты и 

обстоятельства квалифицированы с ошибками, недостаточно 

обосновано принятое решение. 

 

 

2- 

«неудовлетворительно» 

1. не раскрыто основное содержание учебного материала; 

2. обнаружено незнание или непонимание большей или 

наиболее важной части учебного материала; 

3. допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании терминологии, которые не исправлены после 

наводящих вопросов; 

4. не сформированы компетенции, умения и навыки; 

5. практическое задание не решено. 

 

При выставлении оценки, особенно «неудовлетворительно», комиссия объясняет 

выпускнику недостатки его ответа. Окончательное решение об оценке знаний выпускника 

принимается после коллективного обсуждения членами Государственной экзаменационной 

комиссии, объявляется публично после окончания экзамена для всей группы выпускников 

и оформляется в виде протокола.  

В результате заслушивания ответа баллы по каждому критерию суммируются и 

переводятся в оценку по рекомендованной схеме, которая представлена в Таблице 4. 

Таблица 4 

Система баллов оценивания ответов 

Сумма баллов Оценка 

0-3 Неудовлетворительно 

4-9 Удовлетворительно 

10-15 Хорошо 

16-18 Отлично 
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При равном количестве голосов «за» и «против» председатель ГЭК обладает  правом 

решающего голоса. 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

Выпускная квалификационная работа подлежит обязательной экспертизе на предмет 

самостоятельного его выполнения. 

Защита работы является заключительной стадией государственной итоговой 

аттестации. Она осуществляется на заседании государственной экзаменационной комиссии 

по защите выпускной квалификационной работы. 

По окончании публичной защиты Государственная экзаменационная комиссия 

на закрытом заседании обсуждает результаты защиты. При этом учитываются:  

• отзыв руководителя; 

• оценка членов ГЭК за содержание работы, ее защиту, включая доклад и ответы 

на вопросы. 

Здесь учитываются:  

• актуальность, практическая и теоретическая значимость работы; 

• соответствие между целями, содержанием и результатами работы;  

• стиль и логика изложения; 

• соответствие ВКР компетенциям, на которые ориентирована программа 

бакалавриата; 

• представление работы к защите, включая нормоконтроль и проверку на антиплагиат 

(соответствие ВКР требованиям, предъявляемым к оформлению работы, % 

оригинальности текста работы);  

• качество защиты. 

Выпускная квалификационная работа призвана раскрыть уровень освоения 

общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО, поэтому при защите ВКР оценивается 

сформированность компетенций у выпускников.  

 

Критерии оценивания компетенций приведены в таблице 5: 

Таблица 5 

Критерии оценивания выпускных квалификационных работ по уровню 

сформированности компетенций 

Компетенции согласно ФГОС ВО Критерии оценивания ВКР 

ОК-1; ОК-4; ОК-7;  

ОПК-4; ОПК-6; 

ПК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; 

ПК-9; ПК-11; ПК-15; ПК-16. 

Актуальность, практическая и теоретическая 

значимость работы 

ОПК-5; ОПК-6;   

ПК-1; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-13; ПК-15; 

ПК-16. 

Соответствие между целями, содержанием и 

результатами работы 

ОК-7; 

ОПК-5. 

Стиль и логика изложения 
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ОК-3; ОК-4; ОК-7. 

 

Представление работы к защите, включая 

нормоконтроль и проверку текста на 

антиплагиат 

ОК-1; ОК-6; ОК-7;  

ОПК-2; ОПК-3; ОПК-5; ОПК-6; 

ПК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-5; ПК-6. 

Качество защиты 

 

При оценивании выпускной квалификационной работы и её защиты 

применяются показатели и шкала оценивания, представленная в таблице 6.  

Таблица 6 

Критерии оценки содержания и защиты выпускной квалификационной работы  

Критерии оценивания ВКР Шкала оценивания, баллы 

Актуальность, практическая и 

теоретическая значимость 

работы 

2 - в 2 

3 - в ВКР полно и аргументированно представлена 

актуальность исследования, раскрыта степень 

изученности темы, правильно сформулированы цель, 

задачи, объект, предмет, методы исследования, 

обоснованы практическая и теоретическая 

значимость работы; 

2 - в ВКР отражена актуальность исследования, 

отчасти раскрыта степень изученности темы, 

недостаточно полно обоснованы практическая и 

теоретическая значимость работы, неполная и 

неточная формулировка цели, задач, объекта, 

предмета и методов исследования; 

1 - в ВКР слабо отражена актуальность исследования 

и степень изученности темы, имеются некоторые 

неточности при формулировке цели, задач, объекта, 

предмета и методов исследования; 

0 - отсутствует обоснование актуальности и степени 

изученности темы, неправильно сформулированы 

цель, задачи, объект, предмет и методы 

исследования. 

Соответствие между целями, 

содержанием и результатами 

работы 

3 - цель ВКР полностью достигнута, содержание и 

результаты работы отражают пути и методы ее 

достижения; 

2 - цель ВКР в основном достигнута, но содержание 

и результаты работы отражают пути и методы ее 

достижения лишь отчасти; 

1 - цель ВКР достигнута не полностью, содержание и 

результаты работы не отражают пути и методы её 

достижения; 

0 - цель работы не достигнута, задачи не выполнены, 

соответствие между целями, содержанием и 

результатами работы отсутствует. 

Стиль и логика изложения 3 - изложение ВКР логично, доказательно, 

соответствует научному стилю; 

2 - в ВКР есть отклонения в логике изложения и 

стиле; 
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1 - в ВКР материал изложен нелогично, не 

последовательно,  

0 - отсутствует логика изложения, нарушен стиль 

изложения, отсутствуют причинно-следственные 

связи. 

Представление работы к защите, 

включая нормоконтроль и 

проверку текста работы на 

антиплагиат 

3 - выпускник представил ВКР с полным 

соблюдением методических рекомендаций и 

требований к написанию и оформлению, 

оригинальность текста работы составляет 70% и 

более; 

2 - выпускник представил ВКР с небольшими 

нарушениями методических рекомендаций и 

требований к написанию и оформлению, 

оригинальность текста работы составляет от 60% до 

69%; 

1 - выпускник представил ВКР со значительными 

нарушениями методических рекомендаций и 

требований к написанию и оформлению, 

оригинальность текста работы составляет от 50% до 

59%; 

0 - выпускник представил ВКР с полным 

несоответствием методическим рекомендациям и 

требованиям к написанию и оформлению; 

оригинальность текста работы составляет ниже 50%. 

Качество защиты 3 - во время защиты выпускник исчерпывающе 

ответил на вопросы членов комиссии; доклад и  

представленная презентация логично и 

последовательно раскрывают содержание ВКР;  

2 - во время защиты выпускник ответил на 

большинство вопросов членов комиссии; доклад и 

презентация соответствуют необходимым 

требованиям в полном объеме, раскрывая 

содержание ВКР; 

1 - во время защиты выпускник не ответил на 

большинство вопросов членов комиссии; доклад в 

значительной степени не соответствует 

необходимым требованиям в полном объеме, 

презентация отсутствует; 

0 - доклад выпускника не отражает достаточный 

уровень знаний и не соответствует необходимым 

требованиям, на поставленные вопросы комиссии 

ответов не последовало, презентация отсутствует, не 

сформированы компетенции, умения и навыки. 

 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы оценивается по 

пятибалльной системе, представленной в таблице 7. 
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Таблица 7 

Критерии оценки результатов защиты выпускной квалификационной работы  

 

 

 

 

 

5 -«отлично» 

в выпускной квалификационной работе полно и 

аргументированно представлена актуальность 

исследования, раскрыта степень изученности темы, 

правильно сформулированы цель, задачи, объект, 

предмет, методы исследования, обоснованы практическая 

и теоретическая значимость работы;  

цель ВКР полностью достигнута, содержание и 

результаты работы отражают пути и методы ее 

достижения; изложение ВКР логично, доказательно, 

соответствует научному стилю; выпускник представил 

ВКР с полным соблюдением методических рекомендаций 

и требований к написанию и оформлению, 

оригинальность текста работы составляет 70% и более; во 

время защиты выпускник исчерпывающе ответил на 

вопросы членов комиссии, доклад и  представленная 

презентация логично и последовательно раскрывают 

содержание ВКР, продемонстрирована 

сформированность и устойчивость компетенций, умений 

и навыков. 

 

 

 

4- «хорошо» 

в ВКР отражена актуальность исследования, отчасти 

раскрыта степень изученности темы, недостаточно полно 

обоснованы практическая и теоретическая значимость 

работы, неполная и неточная формулировка цели, задач, 

объекта, предмета и методов исследования;  

цель ВКР в основном достигнута, но содержание и 

результаты работы отражают пути и методы ее 

достижения лишь отчасти; в ВКР есть отклонения в 

логике изложения и стиле; выпускник представил ВКР с 

небольшими нарушениями методических рекомендаций 

и требований к написанию и оформлению, 

оригинальность текста работы составляет от 60% до 69%; 

во время защиты выпускник ответил на большинство 

вопросов членов комиссии;  доклад и презентация 

соответствуют необходимым требованиям в полном 

объеме, раскрывая содержание ВКР; сформированность 

компетенций на достаточном уровне. 

 

 

 

3- «удовлетворительно» 

 в ВКР слабо отражена актуальность исследования и 

степень изученности темы, имеются некоторые 

неточности при формулировке цели, задач, объекта, 

предмета и методов исследования; цель ВКР достигнута 

не полностью, содержание и результаты работы не 

отражают пути и методы её достижения; в ВКР материал 

изложен нелогично, не последовательно; выпускник 

представил ВКР со значительными нарушениями 

методических рекомендаций и требований к написанию и 

оформлению, оригинальность текста работы составляет 

от 50% до 59%; во время защиты выпускник не ответил 

на большинство вопросов членов комиссии;  доклад в 
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значительной степени не соответствует необходимым 

требованиям в полном объеме, презентация отсутствует; 

выявлена недостаточная сформированность 

компетенций. 

 

 

2- «неудовлетворительно» 

отсутствует обоснование актуальности и степени 

изученности темы, неправильно сформулированы цель, 

задачи, объект, предмет и методы исследования; цель 

работы не достигнута, задачи не выполнены; 

соответствие между целями и результатами работы 

отсутствует;  выпускник представил ВКР с полным 

несоответствием методическим рекомендациям и 

требованиям к написанию и оформлению; 

оригинальность текста работы составляет ниже 50%; 

доклад выпускника не отражает достаточный уровень 

знаний и не соответствует необходимым требованиям, на 

поставленные вопросы комиссии ответов не последовало, 

презентация отсутствует, не сформированы компетенции, 

умения и навыки. 

 

В результате заслушивания защиты ВКР баллы по каждому критерию 

суммируются и переводятся в оценку по рекомендованной схеме, представленной в 

таблице 8. 

Таблица 8 

Система баллов оценивания защиты выпускной квалификационной работы  

 

Сумма баллов Оценка 

0-2 Неудовлетворительно 

3-7 Удовлетворительно 

8-12 Хорошо 

13-15 Отлично 

По итогам защиты ВКР решение государственной экзаменационной комиссии 

принимается простым большинством голосов ее членов, участвующих в заседании.  

При равном количестве голосов «за» и «против» председатель ГЭК обладает 

правом решающего голоса. 

 

3.3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Перечень утвержденных вопросов для проведения Государственного экзамена  

по дисциплине «Международное право» 

 

по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» профиль подготовки 

 «Гражданское право» на 2022-2023 учебный год 

 (утверждены решением Ученого Совета «ДВФ ВАВТ Минэкономразвития России» 

протокол № 2 от 29.10.2022 г.) 
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1. Возникновение, периодизация истории и перспективы развития международного 

права. Соотношение международного права с политикой и дипломатией. 

2. Понятие, предмет, сущность, функции, объект и система международного права. 

3. Международное и внутригосударственное право. Соотношение и применение. 

4. Понятие и виды источников международного права. 

5. Понятие, классификация принципов международного права, их место в правовой 

системе России. 

6. Понятие, классификация и общая характеристика субъектов международного права. 

7. Институт признания в международном праве. 

8. Понятие правопреемства и его виды. 

9. Территория в современном международном праве, ее виды и правовой режим. 

Границы государства, территориальный спор. 

10. Правовые режимы Арктики и Антарктики. 

11. Международно-правовые вопросы гражданства. 

12. Правовой статус иностранцев, лиц без гражданства, беженцев, перемещенных лиц. 

Право убежища. 

13. Право международных договоров, понятие международного договора, его 

классификация и заключение. 

14. Действие международного договора, его действительность и основания 

недействительности. Институт оговорки (в том числе к многостороннему договору). 

15. Прекращение договора: основания и порядок. 

16. ООН. История создания, главные органы ООН и их характеристика. 

17. Специализированные учреждения ООН, региональные международные 

организации. СНГ. ЕС. 

18. Международно-правовая ответственность: понятие, принципы, источники, 

основания возникновения и освобождения, виды и формы. 

19. Дипломатическое право, представительства, привилегии и иммунитеты. 

20. Консульское право, консульства, иммунитеты и привилегии. 

21. Международная безопасность: понятие, агрессия и ее виды. Разоружение и контроль 

за ним. 

22. Война, законы и обычаи войны. 

23. Положение личности в период вооруженных конфликтов. 

24. Понятие, принципы, формы и направления международного сотрудничества в 

борьбе с преступностью. 

25. Международное морское право, источники, классификация морских пространств. 

26. Правовой режим территориальных вод и внутренних морских вод, исключительной 

экономической зоны и континентального шельфа. 

27. Правовой режим открытого моря, морского дна за пределами континентального 

шельфа, международных проливов, каналов, архипелажные воды. 

28. Понятие, принципы, источники международного воздушного права. 

Международное сотрудничество по борьбе с незаконными актами вмешательства в 

деятельность гражданской авиации. 
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29. Понятие, источники, принципы космического права, проблемы использования 

космического пространства. Правовой статус космонавтов, космических объектов, луны и 

других небесных тел. 

30. Международные стандарты, международное сотрудничество и источники в области 

прав человека. Механизмы международного контроля. 

31. Понятие международного частного права. Сфера действия и области применения 

норм международного частного права. Место международного частного права в системе 

правового регулирования международных экономических связей. Общее и особенное в 

отношении международного публичного и международного частного права. 

32. Понятие и предмет международного частного права. Методы международного 

частного права. Место международного частного права в юридической системе. 

33. Понятие и виды источников международного частного права. 

34. Унификация и гармонизация в международном частном праве: понятие, виды, 

результаты. 

35. Понятие, структура и виды коллизионных норм. 

36. Понятие коллизионной нормы. Основные коллизионные принципы (формулы 

прикрепления). 

37. Особенности правоприменения в международном частном праве. Проблемы, 

связанные с применением коллизионных норм (обратная отсылка и отсылка к праву 

третьего государства, квалификация юридических понятий при определении права, 

подлежащего применению). 

38. Особенности правоприменения в международном частном праве. Проблемы, 

связанные с применением иностранного права (общий подход к пониманию иностранного 

права, установление содержания иностранного права, применение и толкование 

иностранного права, пределы применения иностранного права). 

39. Физические лица в международном частном праве. Личный закон физического лица. 

Сфера применения личного закона физического лица. Личный закон физического лица и 

национальный режим. 

40. Юридические лица в международном частном праве. Личный закон юридического 

лица. Критерии определения национальности юридического лица. Допуск иностранного 

юридического лица к хозяйственной деятельности  и правовые режимы. 

41. Государство как субъект международного частного права. Особенности правового 

положения государства как субъекта международного частного права. Правовая природа и 

содержание юрисдикционного иммунитета государства. Виды иммунитета государства. 

42. Вещно-правовые отношения с иностранным элементом. Институт права 

собственности: понятие, место и его роль в международном частном праве. Коллизионные 

принципы регулирования вещных отношений (определение вещного статута). Применение 

унифицированных коллизионных норм для регулирования права собственности и иных 

вещных прав. 

43. Понятие трансграничных инвестиционных отношений. Основные начала 

регулирования иностранных инвестиций в праве различных государств. Правовой статус 

иностранных инвестиций в Российской Федерации. Международно-правовое 

регулирование иностранных инвестиций. 
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44. Международно-правовая охрана авторских и смежных прав. Понятие, виды, 

субъекты авторских и смежных прав их значение для международного гражданского 

оборота. 

45. Понятие «промышленной собственности» с участием иностранного элемента. 

Патент, авторское свидетельство их юридическая сила на территории иностранного 

государства. Проверка новизны. Регулирование трансграничных отношений в области 

промышленной собственности по российскому праву. Международно-правовая охрана 

промышленной собственности. Международно-правовая охрана прав на изобретения, 

полезные модели и промышленные образцы. Международно-правовая охрана прав на 

средства индивидуализации. 

46. Международная сделка: понятие, особенности содержания. Система правового 

регулирования международных сделок: национально-правовое, международно-правовое и 

негосударственное регулирование. 

47. Международная сделка: общая правовая характеристика. Форма международной 

сделки. Коллизионные вопросы формы сделки в российском международном частном праве 

и в праве других государств. Унифицированные коллизионные нормы по форме сделки. 

48. Договорные обязательства в международном частном праве. Понятие 

трансграничных договорных обязательств. Выбор компетентного права по договорным 

обязательствам. Обязательственный статут: понятие, содержание. Обязательственный 

статут в российском международном частном праве и праве других государств. 

49. Договорные обязательства в международном частном праве: общая правовая 

характеристика. Международно-правовое коллизионное регулирование договорных 

обязательств. Материально-правовое регулирование договора международной купли-

продажи, а так же других видов международных коммерческих контрактов (договор 

международного финансового лизинга, договор международного факторинга, агентский 

договор в международной купле-продажи) 

50.  Договорные обязательства в международном частном праве: общая правовая 

характеристика. Негосударственное регулирование договорных обязательств 

международного характера. Lex mercatoriа: понятие, особенности формирования и 

применения. 

51. Внедоговорные трансграничные обязательства: общая правовая характеристика. 

Основания возникновения коллизий между национальным правом разных государств, 

регулирующим внедоговорные обязательства и проблема выбора права. Новые подходы к 

выбору компетентного правопорядка по внедоговорным обязательствам. Международно-

правовое регулирование внедоговорных обязательств. 

52. Особенности правового регулирования трансграничных наследственных 

отношений. Коллизионное регулирование наследования в международном частном праве. 

Международные договоры как средство регулирования наследственных отношений. 

53. Денежные обязательства в международном частном праве: понятие, содержание. 

Условия платежа. Валютные условия. Валюта цены товара (услуг). Валюта платежа. 

Валютный курс и его определение. Валютная оговорка: понятие, виды. Золотая оговорка: 

понятие, виды. Скользящая цена. 

54. Международные денежные расчеты. Правовые предпосылки. Корреспондентские 

соглашения между банками разных государств. Основные формы денежных расчетов, 

Унификация правил международных расчетов. Банковские гарантии. 
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55. Вексель и чек: понятие, содержание и их роль в международном денежном обороте. 

Разрешение коллизий законов различных государств, регулирующих вексельные и чековые 

отношения. Унификация вексельного и чекового права. 

56. Международно-правовые основы организации международных перевозок. 

Международные транспортные организации и их роль в унификации права и технических 

регламентов по международным перевозкам. Международные «смешанные» перевозки: 

международно-правовое регулирование. Особенности содержания договора 

международной смешанной перевозки. 

57. Трудовые отношения, осложненные иностранным элементом как часть 

частноправовых отношений международного характера. Основания возникновения 

коллизий между правом различных государств, регулирующим трудовые отношения и 

проблема выбора права. Основные способы разрешения коллизий законов в сфере 

трудовых отношений. Международно-правовое регулирование трудовых отношений с 

участием иностранцев и вопросов социального обеспечения. 

58. Особенности правового регулирования брачно-семейных отношений 

международного характера. Коллизионные вопросы заключения и расторжения брака в 

российской Федерации. Коллизионные вопросы взаимоотношений между супругами и 

другими членами семьи. Защита прав и интересов детей в международном частном праве. 

59. Понятие международного гражданского процесса. Правовое положение 

иностранцев в гражданском процессе. Юрисдикция по гражданским делам, осложненным 

иностранным элементом. Международная правовая помощь. Исполнение иностранных 

судебных поручений. Признание и исполнение иностранных судебных решений. 

60. Арбитражное (третейское) разрешение международных хозяйственных споров. 

Понятие и юридическая природа международного коммерческого арбитража. Виды 

международного коммерческого арбитража. Международно-правовые основы 

международного коммерческого арбитража. Арбитражное соглашение. Исполнение 

иностранных арбитражных решений. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» профиль подготовки 

 «Гражданское право» на 2022-2023 учебный год 

(утверждены решением Ученого Совета «ДВФ ВАВТ Минэкономразвития России» 

протокол № 3 от 30.11.2022 г.) 

1.Правовое регулирование обеспечения исполнения обязательств в международном 

частном праве: актуальные вопросы. 

2. Правовая природа третейского разбирательства: основные подходы к определению и 

отличительные особенности от других видов альтернативных процедур разрешения 

внешнеэкономических споров. 

3. Особенности применения норм Венской конвенции ООН о договорах международной 

купли-продажи товаров 1980 года, при разрешении внешнеэкономических споров в 

правовой системе Российской Федерации. 

4. Признание и исполнение иностранных судебных решений в правовой системе 

Российской Федерации: актуальные вопросы. 

5. Международно-правовое регулирование коммерческого арбитража в Российской 

Федерации. 
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3.4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Подготовка и проведение государственного экзамена 

К государственному экзамену допускаются выпускники, завершившие полный курс 

обучения по ООП направления 40.03.01 «Юриспруденция» профиля «Международное 

право» и успешно прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, 

предусмотренные учебным планом.  

 Государственный экзамен по профилю «Международное право» по направлению 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» проводится в устной форме и включает 2 

теоретических вопроса и практическое задание по соответствующему направлению 

подготовки в целом с учетом специфики данного профиля.  

Государственный экзамен наряду с требованиями к содержанию дисциплины 

учитывает также общие требования к обучающимся, предусмотренные Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования. Предлагаемая 

структура программы позволяет осуществить комплексный контроль знаний обучающихся 

по основным вопросам профиля «Международное право», предусмотренным ФГОС ВО.  

Государственный экзамен принимается государственной экзаменационной 

комиссией (далее - ГЭК), состав которой утверждается приказом ректора «ВАВТ 

Минэкономразвития России». Не менее 50 % членов государственной экзаменационной 

комиссии являются ведущими специалистами - представителями работодателей или их 

объединений в соответствующей области профессиональной деятельности (включая 

председателя ГЭК). Остальные члены комиссии включаются в её состав из профессорско-

преподавательского состава «ДВФ ВАВТ Минэкономразвития России» и (или) иных 

организаций и (или) из научных работников «ДВФ ВАВТ Минэкономразвития России» и 

(или) иных организаций, имеющие ученое звание и (или) ученую степень, как правило, 

преподававших дисциплину, вынесенную на государственный экзамен. 

Перед проведением государственного экзамена кафедра осуществляет 

предэкзаменационное консультирование обучающихся. 

 

Обеспечение ГЭК 

 К началу экзамена в аудитории должны быть подготовлены:  

1. Приказ о составе государственной экзаменационной комиссии.  

2. Программа и Фонд оценочных средств по профилю «Международное право» для 

государственной итоговой аттестации выпускников «ДВФ ВАВТ Минэкономразвития 

России» на соответствие требованиям государственного образовательного стандарта 

высшего образования по соответствующему направлению подготовки.  

3. Список обучающихся, сдающих экзамен.  

4. Сведения об обучающихся, сдающих экзамены, подготовленные в деканате 

факультета.  

 5. Зачетные книжки.  
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 6. Экзаменационные билеты и практические задания в запечатанных конвертах. 

 7. Бумага со штампом «ДВФ ВАВТ Минэкономразвития России».  

 8. Оценочные листы. 

 9. Зачетно-экзаменационная ведомость для выставления оценок обучающимся.  

            10. Протоколы сдачи экзамена. 

 

Общие положения по проведению экзамена 

Комиссия создает на государственном экзамене торжественную спокойную 

доброжелательную и деловую обстановку.  

Продолжительность подготовки обучающихся к сдаче государственного экзамена 

составляет не более 45 минут. 

На государственном экзамене обучающимся предоставляется право пользования 

программой государственного экзамена. 

Во время проведения государственного экзамена обучающимся запрещается 

использование различных технических устройств (мобильные телефоны, ноутбуки, 

планшеты, плееры и пр.). 

 Государственный экзамен проводится в устной форме, однако обучающимся 

рекомендуется сделать краткие записи ответов на проштампованных листах. Письменные 

ответы делаются в произвольной форме. Это может быть развернутый план ответов, точные 

формулировки нормативных актов, схемы, позволяющие иллюстрировать ответ, и т.п. 

Записи, сделанные при подготовке к ответу, позволят обучающимся полно и логично 

раскрыть содержание теоретических вопросов, а также дать развернутый ответ на 

практическое задание, помогут отвечающему справиться с естественным волнением, 

чувствовать себя увереннее. В то же время записи не должны быть слишком подробные. В 

них трудно ориентироваться при ответах, есть опасность упустить главные положения, 

излишней детализации несущественных аспектов вопроса, затянуть его. В итоге это может 

привести к снижению уровня ответа и повлиять на его оценку.  

 

Последовательность проведения государственного экзамена 

Последовательность проведения государственного экзамена можно представить в 

виде трех этапов:  

1. Начало экзамена.  

2. Заслушивание ответов.  

3. Подведение итогов государственного экзамена.  

 

Начало государственного экзамена 

В день работы ГЭК перед началом государственного экзамена, Председатель 

государственной экзаменационной комиссии получает у директора ДВФ ВАВТ 

запечатанные конверты с экзаменационными билетами и практическими заданиями, 

вскрывает их в специально подготовленной аудитории в присутствии членов комиссии. Это 

фиксируется в соответствующем протоколе, дает общие рекомендации экзаменующимся 

при подготовке ответов и устном изложении вопросов билета, при ответах на 

дополнительные вопросы и изложении решения практических заданий. Контрольный 

экземпляр билетов и практических заданий сохраняется у директора. Далее билеты и 
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практические задания нумеруются и раскладываются на специально отведенном для них 

столе.  

После нумерации билетов и практических заданий приглашаются первые шесть 

обучающихся по списку. Далее обучающиеся: 

- по одному входят в аудиторию, представляясь подходят к столу с 

экзаменационными билетами и практическими заданиями; 

- выбирают билет, называют номер, выбирают практическое задание и называют 

номер, секретарь записывает номер билета и номер практического задания в протокол 

заседания; 

- предъявляют выбранный билет и практическое задание секретарю комиссии для 

подтверждения, после чего получают по два листка со штампами ДВФ ВАВТ; 

- садятся за столы в шахматном порядке. 

 

Заслушивание ответов 

 По истечении установленного регламента времени обучающиеся переходят для 

ответа за стол перед комиссией, передав членам комиссии билет (Приложение 1) и 

практическое задание (Приложение 2). Для ответа на билет каждому обучающемуся 

отводится не более 10 минут и на ответы на вопросы членов комиссии 10 минут.  

 Возможны следующие варианты заслушивания ответов:  

 I вариант. Обучающийся раскрывает содержание одного вопроса билета, и сразу 

ему предлагают ответить на уточняющие вопросы, затем по второму вопросу, далее 

переходит к обоснованию решения практического задания.  

II вариант. Обучающийся отвечает на все вопросы билета и обосновывает решение 

практического задания, а затем дает ответы членам комиссии на уточняющие, поясняющие 

и дополняющие вопросы.  

Право выбора порядка ответа предоставляется экзаменующемуся.  

В обоих из этих вариантов комиссия, внимательно слушая экзаменующегося, 

предоставляет ему возможность дать полный ответ по всем вопросам.  

В некоторых случаях по инициативе председателя, его заместителей или членов 

комиссии ГЭК (или в результате их согласованного решения) ответ обучающегося может 

быть тактично приостановлен. При этом дается краткое, но убедительное пояснение 

причины приостановки ответа: ответ явно не по существу вопроса, ответ слишком 

детализирован, экзаменующийся допускает ошибку в изложении нормативных актов. 

Другая причина - когда обучающийся грамотно и полно изложил основное содержание 

вопроса, но продолжает его развивать. Если ответ остановлен по первой причине, то 

экзаменующемуся предлагают перестроить содержание излагаемой информации сразу же 

или после ответа на другие вопросы билета.  

Заслушивая ответы каждого обучающегося, комиссия подводит краткий итог ответа, 

проставляет соответствующие баллы в оценочный лист, в соответствии с рекомендуемыми 

критериями (Приложение 3).  

Ответивший обучающийся сдает свои записи по билету, билет, практическое 

задание секретарю ГЭК.  

После ответа последнего обучающегося под руководством Председателя ГЭК 

проводится обсуждение и выставление оценок. По каждому обучающемуся решение о 

выставляемой оценке должно быть единогласным. Члены комиссии имеют право на особое 
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мнение по оценке ответа отдельных обучающихся. Оно должно быть мотивировано и 

записано в протокол ГЭК (Приложение 4). 

Одновременно формулируется общая оценка уровня теоретических знаний и 

практических навыков обучающихся, выделяются наиболее грамотные компетентные 

ответы.  

Оценки по каждому обучающемуся заносятся в протоколы ГЭК и зачетные книжки, 

комиссия подписывает эти документы.  

 

Подведение итогов сдачи государственного экзамена 

Результаты государственного аттестационного испытания, проводимого в устной 

форме, объявляются в день его проведения, результаты государственного аттестационного 

испытания, проводимого в письменной форме, - на следующий рабочий день после дня его 

проведения. 

 Все обучающиеся, сдававшие государственный экзамен, приглашаются в 

аудиторию, где работает ГЭК.  

 Председатель комиссии подводит итоги сдачи государственного экзамена и 

сообщает, что в результате обсуждения и совещания оценки выставлены и оглашает их 

обучающимся. Отмечает лучших обучающихся, высказывает общие замечания. В случае 

устного заявления обучающегося о занижении оценки его ответа, с ним проводится 

собеседование в присутствии всего состава комиссии. Целью такого собеседования 

является разъяснение качества ответов и обоснование итоговой оценки.  

 

Подведение итогов работы ГЭК 

 Подведение итогов работы ГЭК осуществляется в письменном отчете, в котором 

приводится статистика о количестве выпускников, сдававших государственный экзамен, 

уровне знаний и предложения кафедрам по совершенствованию преподавания дисциплины. 

Данная сводная информация по результатам сдачи Государственного экзамена 

оформляется в соответствии с Приложением 5. 

Выпускник, не явившийся на государственный экзамен по уважительной причине 

(временная нетрудоспособность, исполнение общественных или государственных 

обязанностей, вызов в суд, транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), 

погодные условия, уход за тяжелобольным членом семьи или ближайшим родственником, 

нахождение в служебной командировке обучающегося заочной формы обучения) вправе 

сдавать государственный экзамен в течение 6 месяцев после завершения государственной 

итоговой аттестации. 

Выпускник (его законный представитель) должен представить в трехдневный срок в 

деканат документ, подтверждающий уважительную причину его неявки на 

государственный экзамен. 

Выпускник, не сдававший государственный экзамен по уважительной причине, 

допускается к защите выпускной квалификационной работы. 

Выпускник, не явившийся на государственный экзамен по неуважительной причине 

или получивший оценку «неудовлетворительно», отчисляется из академии с выдачей 

справки об обучении, как не выполнивший обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана. 

Процедура проведения защиты выпускной квалификационной работы 
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Подготовка и защита выпускной квалификационной работы является важной 

составной частью учебного процесса и проводится после освоения обучающимися 

программы теоретического обучения. 

Выпускник допускается к защите ВКР, если он успешно сдал государственный 

экзамен, оплатил обучение. Приказ о допуске к защите ВКР издается ректором «ВАВТ 

Минэкономразвития России» не позднее 1-й недели до ее защиты. 

Выпускник, получив отзыв руководителя о выпускной квалификационной работе, 

должен подготовить доклад, в котором четко и кратко излагаются основные положения 

ВКР и презентацию. 

Выпускная квалификационная работа позволяет выявить у обучающихся уровень 

приобретенных в процессе обучения знаний общекультурных, общепрофессиональных и  

профессиональных компетенций, обеспечивающих способность обучающегося к таким 

видам деятельности как нормотворческая, правоприменительная, правоохранительная, 

экспертно-консультационная. В процессе подготовки ВКР демонстрируются культура 

мышления выпускника, его способность к работе с информацией, навыки самостоятельной 

работы. При подготовке ВКР учитываются будущая область профессиональной 

деятельности выпускника, объекты и виды профессиональной деятельности. 

 Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытых заседаниях 

Государственной экзаменационной комиссии, на которые могут приглашаться 

профессорско-преподавательский состав вуза, научные руководители, которые вправе 

задавать обучающемуся вопросы по теме защищаемой работы. 

Обязательные элементы процедуры защиты: 

- выступление автора ВКР, ответы на вопросы членов комиссии; 

- оглашение отзыва научного руководителя. 

Для сообщения по содержанию ВКР выпускнику отводится, как правило, не более 

10 минут. При защите могут представляться дополнительные материалы, характеризующие 

научную и практическую ценность выполненной работы (печатные статьи по теме, 

документы, указывающие на практическое применение результатов работы и т.п.), 

использоваться технические средства для презентации материалов ВКР. 

Вопросы членов комиссии автору ВКР должны находиться в рамках ее темы и 

предмета исследования. При ответах на них выпускник вправе пользоваться своей работой. 

Выпускник излагает основные положения работы, иллюстрируя свое сообщение 

данными, приведенными в презентации в формате MS PowerPoint. Выпускник должен 

заранее тщательно продумать и написать доклад в объеме, позволяющем уложиться во 

временном лимите. В презентации и докладе обучающийся должен отразить: актуальность 

темы; теоретические и методические положения, на которых базируется выпускная 

квалификационная работа; результаты проведённого анализа изучаемого явления; 

конкретные предложения по решению проблемы и их обоснование, ожидаемые результаты 

от внедрения предложений.  

Выпускнику задаются вопросы и заслушиваются ответы на них. Задавать вопросы 

имеют право, как члены ГЭК, так и другие лица, присутствующие на открытой защите. 

Вопросы могут быть непосредственно по работе и касаться тех или иных областей 

профессионального направления подготовки. 
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После ответов на вопросы зачитываются отзыв руководителя ВКР, а затем 

заслушиваются ответы выпускника на замечания руководителя. Общая продолжительность 

защиты выпускной квалификационной работы не должна превышать 20 минут. 

После публичной защиты всех выпускных работ в данный день Государственная 

экзаменационная комиссия на закрытом заседании обсуждает результаты защиты, которые 

определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» и объявляются выпускникам в тот же день после оформления в 

установленном порядке протоколов заседаний Государственной экзаменационной 

комиссии по защите выпускных квалификационных работ.  

Комиссия выставляет оценку за защиту ВКР на закрытом заседании с занесением в 

оценочной лист (Приложение 6). 

При выставлении оценки комиссия руководствуется критериями оценки ВКР.  

Результаты защиты ВКР заносятся в протокол (Приложение 7).  

Подведение итогов работы ГЭК осуществляется в письменном отчете, в котором 

приводится статистика о количестве обучающихся, защитивших выпускные 

квалификационные работы, уровне знаний и предложения кафедрам по 

совершенствованию преподавания дисциплины. Данная сводная информация по 

результатам защиты ВКР оформляется в соответствии с Приложением 8. 

По результатам государственной итоговой аттестации обучающегося комиссия 

принимает решение, которое оформляется протоколом, о присвоении ему квалификации 

«Бакалавр» по направлению подготовки и о выдаче диплома о высшем образовании (в том 

числе диплома с отличием). 

 

Порядок проведения ГИА для лиц с ограниченными возможностями 

Для инвалидов I, II групп и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 

проведения государственных аттестационных испытаний устанавливается с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

Обучающиеся должны не позднее, чем за 3 месяца до начала государственной 

итоговой аттестации подать письменное заявление о необходимости создания для них 

специальных условий при проведении государственных аттестационных испытаний. 

Материально-технические условия в «ДВФ ВАВТ Минэкономразвития России» 

обеспечивают возможность беспрепятственного доступа обучающихся в аудитории, 

туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие 

пандусов, расширенных дверных проемов, размещение аудиторий на первом этаже). 

При проведении государственных аттестационных испытаний может выделяться 

отдельная предназначенная аудитория, допускается присутствие в одной аудитории 

совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это 

не создает трудностей для обучающихся при сдаче государственного аттестационного 

испытания. 

Продолжительность государственного аттестационного испытания по письменному 

заявлению обучающегося, поданному до начала проведения государственного 

аттестационного испытания, может быть увеличена по отношению ко времени проведения 

соответствующего государственного аттестационного испытания для обучающихся, не 

имеющих ограниченных возможностей здоровья: 

 - продолжительность подготовки обучающегося к ответу на государственном 
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экзамене, проводимом в устной форме, – не более чем на 20 минут;  

- продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной 

квалификационной работы – не более 15 минут. 

 В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, «ДВФ ВАВТ Минэкономразвития России» обеспечивает 

выполнение следующих требований при проведении государственного аттестационного 

испытания:  

а) для слепых: 

 - задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного 

испытания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного 

документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом; 

 - письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением 

для слепых, либо надиктовываются ассистенту; 

 - при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных 

принадлежностей и бумага для письма с рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер 

со специализированным программным обеспечением для слепых;  

б) для слабовидящих: 

 - задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного 

испытания оформляются увеличенным шрифтом; 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

- при необходимости обучающимся представляется увеличивающее устройство, 

допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

 - обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости представляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования; 

 - по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в 

письменной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 

 - письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со  

специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

- по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в устной 

форме. 

 «ДВФ ВАВТ Минэкономразвития России» по заявлению обучающегося 

обеспечивает присутствие ассистента из числа сотрудников филиала или привлеченных 

специалистов, оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь с учетом 

их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и 

оформить задание, общаться с экзаменатором). Обучающимся предоставляется в 

доступном для них виде инструкция о порядке проведения государственного 

аттестационного испытания; необходимые им технические средства. 
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IV. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ДЛЯ ПРОЦЕДУРЫ СДАЧИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА И ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Государственная итоговая аттестация проводится в специально подготовленной 

аудитории, оборудованной местами для государственной экзаменационной комиссии, 

секретаря комиссии и индивидуальными местами для обучающихся, оснащенной 

видеокамерой и системой средств для подавления сигналов связи для подтверждения 

проведения достоверности защищаемых положений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 
 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ БИЛЕТОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

 

 «Дальневосточный филиал  

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования  

«Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического 

развития Российской Федерации» 

 

Кафедра юриспруденции 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №___ 

государственного экзамена  

по дисциплине «Международное право» 

направление подготовки  40.03.01 «Юриспруденция» 

профиль «Международное право» 

 

1. 

2.   

3. Практическое задание. 

 

                        

   Зав. кафедрой юриспруденции   __________________Ф.И.О. 
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Приложение 2 

 

 

«Дальневосточный филиал  

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования  

«Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического 

развития Российской Федерации» 

 

Кафедра юриспруденции 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №___ 

государственного экзамена  

по дисциплине «Международное право» 

направление подготовки  40.03.01 «Юриспруденция» 

профиль «Международное право» 

 

 

 

 

 Зав. кафедрой юриспруденции ___________________Ф.И.О. 
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Приложение 3 

 

Оценочный лист членов государственной экзаменационной комиссии 

Оценка уровня сформированности компетенций обучающихся 

по сдаче государственного экзамена по дисциплине «Международное право» 

направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»  

профиль «Международное право» 

«___» ___________202__г. 

 

 

ФИО обучающегося 

Коды проверяемых компетенций Итоговая 

сумма 

баллов 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Общекуль

турные 

компетенц

ии 

 

Общепро

фессиона

льные 

компетен

ции 

Профессиональные компетенции 

 

Нормотв

орческая 

деятель 

ность 

 

Правопр

имените

льная 

деятель 

ность 

 

 

Правоох

ранитель

ная 

дяетель 

ность 

 

Экспер

тно-

консул

ьтацио

нная 

деятель

ность 

 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-7 

 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-5 

ОПК-6 

 

ПК-1 

 

 

 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

 

 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-11 

ПК-13 

 

 

ПК-15 

ПК-16 

Показатели уровня сформированности компетенций 

(баллы) 
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Председатель ГЭК:         ________________ 

Члены ГЭК:              ____________________ 

                                  ____________________ 

                                  ____________________ 

                                  ____________________  

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

 

 

ПРОТОКОЛ №________ 
заседания государственной экзаменационной комиссии 

 

           «____» ________ 20____г.      с ___ час. ___ мин. до ___ час. ___мин. 

 

О сдаче государственного экзамена  

по дисциплине «Международное право»  

направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

 профиль «Международное право» 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество  

обучающегося  

Сумма набранных 

баллов 

 

Итоговая оценка 

1.    
2.    

3.    

4.    

5.    

 

 

Председатель   ГЭК:  _______________  ФИО                 

Члены   ГЭК : ____________________     ФИО 

                        ____________________ 

                       _____________________ 

                        _____________________                           
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Секретарь ГЭК    Ф.И.О. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5  

 

Результаты сдачи Государственного экзамена 

направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»  

профиль «Международное право» 

 

 

№ 

п/п 

 

Показатели 

Всего Форма обучения 

 

Кол-

во 

 

% 

Очная Заочная 

Кол

-во 

% Кол

-во 

% 

1 Окончили образовательную 

организацию 

      

2 Допущены к сдаче Государственного 

экзамена 

      

3 Явились на сдачу Государственного 

экзамена 

      

4 Получили оценки:       

 - отлично       

 - хорошо       

 - удовлетворительно       

 - неудовлетворительно       

5 Средний балл       

 

 

Зав. кафедрой  

«Юриспруденции»                                                      ___________________ Ф.И.О. 
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Приложение 6 

 

Оценочный лист членов государственной экзаменационной комиссии 

Оценка уровня сформированности компетенций обучающихся 

по защите выпускной квалификационной работы 

направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»  

профиль «Международное право» 

 

«___» ___________201__г. 

 
 

Ф.И.О. 

обучающегося 

Коды проверяемых компетенций Итоговая 

сумма 

баллов  

Актуальность, 

практическая и 

теоретическая 

значимость 

работы 

 

Соответствие 

между 

целями и 

содержанием 

и 

результатами 

работы 

 

Стиль и 

логика 

изложения 

 

Представление 

работы к 

защите 

 

Качество 

защиты 

 

 

ОК-1 

ОК-4 

ОК-7 

ОПК-4 

ОПК-6 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-9 

ПК-11 

ПК-15 

 

ОПК-5 

ОПК-6 

ПК-1 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-13 

ПК-15 

ПК-16 

 

 
ОК-7 

ОПК-5 

 

 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-7 

 

 

ОК-1 

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-5 

ОПК-6 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 
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ПК-16 

Показатели уровня сформированности компетенций (баллы) 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

Председатель ГЭК:        ________________ 

Члены ГЭК:             ____________________ 

                                  ____________________ 

                                   ___________________ 

                                  ____________________                               

    Приложение 7 

 

ПРОТОКОЛ №_______ 
заседания государственной экзаменационной комиссии 

 

           «______»_________20____г.      с ___ час. ___ мин. до ___ час. ___мин. 

 

По защите выпускных квалификационных работ  

направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» профиль «Международное право» 

 

   

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество  

обучающегося 

Сумма 

набранных 

баллов 

 

Итоговая оценка 

1.    
2.    

3.    

4.    

5.    

 

 

 

 

Председатель   ГЭК:  _______________  ФИО                 

Члены   ГЭК:  ____________________     ФИО 

                        ____________________ 
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                       _____________________ 

                        _____________________                           

 

      

      Секретарь ГЭК                  Ф.И.О. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 8 

 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы 

направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»  

профиль «Международное право» 

 

№ 

п/п 

 

Показатели 

Всего Форма обучения 

 

Кол-

во 

 

% 

Очная Заочная 

Кол

-во 

% Кол

-во 

% 

1 Окончили образовательную 

организацию 

      

2 Допущены к защите       

3 Принято к защите ВКР       

4 Защищено ВКР       

5 Получили оценки:       

 - отлично       

 - хорошо       

 - удовлетворительно       

 - неудовлетворительно       

6 Средний балл       

7 Количество ВКР, выполненных       

 - по темам, предложенным 

обучающимися 

      

 - по заявкам организаций       

 - в области поисковых исследований       

8 Количество ВКР, рекомендованных       

 - к опубликованию       
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 - к внедрению       

 

 

Зав. кафедрой «Юриспруденции»                             ___________________ Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 


