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ВВЕДЕНИЕ 
 
Международное право признается сегодня высшим достиже-

нием цивилизации, общечеловеческим достоянием и правовой ос-
новой современного миропорядка. Примат международного права 
в регулировании международных отношений, необходимость его 
изучения, преподавания, пропаганды и распространения в наши 
дни неоспорим.  

Современное международное публичное право (далее – меж-
дународное право) – это система юридических принципов и норм, 
создаваемых государствами и другими субъектами международно-
го права и направленных на поддержание мира, международной 
безопасности и сотрудничества, обеспечиваемых в случае необхо-
димости принуждением, осуществляемым его субъектами в инди-
видуальном или коллективном порядке. Международное право как 
особая система не входит ни в одну национальную правовую си-
стему и не включает в себя нормы внутригосударственного права.  
В то же время оно оказывает влияние на формирование внутриго-
сударственных правовых норм, обязывая государства приводить 
свое национальное законодательство в соответствие с международ-
ными договорами, участниками которых они являются. Значение 
международного права в XXI веке повышается повсеместным при-
знанием общечеловеческих ценностей и важностью глобальных 
проблем современности, решить которые можно только общими 
усилиями всего человечества. Знание международного права необ-
ходимо не только юристам или учителям, преподающим право, но 
и широкому кругу должностных и других лиц, потому что оно ока-
зывает воздействие на все основные сферы общественной жизни.  

Как учебная дисциплина международное право отличается 
весьма сложным языком, значительным объемом фактического ма-
териала, динамикой нормативной основы. 

Данное пособие с методической точки зрения позволит облег-
чить предметное усвоение материала курса. Изучение междуна-
родного права должно сочетаться с самостоятельной проработкой 
студентами основополагающих вопросов учебной дисциплины и 
собственными оценками действующих норм международного пра-
ва и международной практики государств. Представленный мате-
риал охватывает весь курс международного права, изучаемого в 
вузах. На основании предварительного изучения рекомендованной 
и самостоятельно подобранной литературы, таблиц и текстов меж-
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дународных договоров студент должен дать краткие по объему и 
глубокие по содержанию ответы на поставленные вопросы, под-
тверждая их примерами из международной практики государств со 
ссылками на конкретные статьи международных конвенций, дого-
воров и соглашений. 

Целью изучения данной дисциплины является приобретение 
знаний о международном праве как комплексе юридических норм, 
регулирующих не только межгосударственные, но и внутригосу-
дарственные отношения с позиций международного сообщества  
в целом; знакомство с источниками, процессом, принципами, фор-
мами создания международно-правовых норм; формирование 
представления о способах взаимодействия международного  
и внутригосударственного права. В результате изучения курса обу-
чающиеся должны освоить основные понятия и общие институты 
международного права; знать отрасли международного права; 
научиться анализировать и квалифицировать методы и норматив-
ный материал публичного международного права; уметь адаптиро-
вать теоретические основы «Международного права» к условиям 
восприятия различными социальными группами (ученики школ, 
родительская общественность, участники научно-методических 
объединений и др.); владеть специальной юридической терминоло-
гией. 

Изучение данного курса тесно связано с такими дисциплина-
ми, как теория государства и права, гражданский процесс, между-
народное частное право. 

Пособие подготовлено в соответствии с Государственным об-
разовательным стандартом высшего профессионального образова-
ния по специальности 032700 «Юриспруденция» 2005 г., учебным 
планом специальности № 26 уд. от 30 мая 2006 г., утвержденной 
рабочей программой и включает материалы лекционных и семи-
нарских занятий, контрольные вопросы и тесты, методические ука-
зания по изучению каждой темы, примерные темы дипломных ра-
бот, словарь основных терминов и список литературы.  
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1.  ПРОГРАММА И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
К ИЗУЧЕНИЮ ТЕМ КУРСА 

 
Тема 1.  Международное (публичное) право как особая  

правовая система 

План лекции 

1. Понятие международного права.  
2. История возникновения и развития международного права. 
3. Предмет регулирования. 
4. Международное право как особая правовая система. 
5. Основные черты современного международного права. 
6. Нормы международного права и их классификация. 
 
Международное право формировалось в течение длительного 

исторического периода. Оно является одной из важнейших обще-
человеческих ценностей; без него невозможно функционарование 
межгосударственной системы международных отношений. 

Возникновение и становление международного права связано 
с появлением государств и их развитием. Периодизация междуна-
родного права. Международное право периода Древнего мира. 
Международное право средних веков. Классическое международ-
ное право. Международно-правовая наука в России до 1917 г.  
и русском зарубежье (1918–1939 гг.). От Гаагских конференций 
мира к созданию ООН. Международное право XX века. Современ-
ное международное право. 

Объектом международного права выступают те международ-
ные отношения, по поводу которых субъекты вступают в правово-
тношения. В обобщенном виде объектом выступают материальные 
(например, государственная территория и так называемые общие 
владения) и нематериальные блага (например, защита государством 
своих граждан за рубежом, борьба с международными преступле-
ниями и т. д.). Нематериальные блага находят конкретное выраже-
ние в действиях (помощь в защите от агрессии, сотрудничество в 
борьбе с терроризмом) или воздержании от действий (нейтралитет, 
соблюдение иммунитетов дипломатического представительства). 
Под предметом правового регулирования понимаются определен-
ные виды отношений между субъектами, которые регулируются 
нормами международного права. Предметом могут выступать от-
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ношения политические, экономические, по вопросам гражданства и 
т. п. 

Международное публичное право – это система юридических 
норм, регулирующих отношения между государствами и другими 
субъектами этой системы права. В отличие от международного 
публичного права международное частное право обычно определя-
ется как право, нормы которого регулируют гражданско-правовые, 
семейные и трудовые отношения с иностранным или международ-
ным элементом. Международное публичное право – особая систе-
ма права, функционирующая в межгосударственной системе. По-
этому для понимания процессов, происходящих в международном 
праве, и его особенностей необходимо дать характеристику межго-
сударственной системы. Международное право является составной 
частью, компонентом этой системы. Помимо международного пра-
ва, в международную систему входят государства, межгосудар-
ственные организации, международные конференции, объединения 
государств, не являющиеся международными организациями, 
нации и народы, борющиеся за независимость, и другие ее субъек-
ты, а также отношения между этими субъектами и нормы между-
народной морали и международной вежливости. Говоря о между-
народных отношениях, следует иметь в виду, что не все существу-
ющие здесь связи и отношения регулируются нормами междуна-
родного права. Сфера действия последних охватывает лишь отно-
шения, целью или результатом которых является установление 
юридически значимых прав и обязанностей государств, участвую-
щих  
в этих отношениях, или иных субъектов международного права. 
Система международного права – это целостный комплекс взаимо-
связанных юридических норм, основанные на принципах междуна-
родного права, а также институтов международного права. Указан-
ные элементы находятся во взаимосвязи и взаимодействии. Право-
вые нормы и институты объединяются в отрасли международного 
права. Объектом отрасли является весь комплекс однородных меж-
дународных отношений (например, право международных догово-
ров, международное воздушное право, право внешних сношений  
и др.). С учетом взаимозависимости и взаимосвязи, характерных 
для системы международного права, при толковании и применении 
его норм необходимо иметь в виду, что каждая из них является ча-
стью системы международного права и ее содержание может быть 
правильно понято лишь в контексте с другими элементами. 
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Межгосударственная система существенно отличается от лю-
бой внутригосударственной системы. В ней нет верховной власти, 
которой были бы подчинены все субъекты, нет законодательных, 
исполнительных и судебных органов, какие существуют в государ-
ствах. Дуалистическая и монистическая теории взаимодействия 
внутригосударственного и международного права. Различия между 
международной системой и внутригосударственными системами 
предопределяют существенное отличие международного права от 
права внутригосударственного. 

По способу образования норм. Нормы внутригосударственно-
го права создаются национальными органами государств. Нормы 
же международного права создаются самими его субъектами, и 
прежде всего государствами, путем соглашения, сущностью кото-
рого является согласование воль государств или других субъектов 
международного права. 

По субъектам. Субъектами внутригосударственного права яв-
ляются физические и юридические лица, органы государства, субъ-
ектами международного права – суверенные государства, борющи-
еся за создание самостоятельного государства нации и народы, 
международные организации и некоторые государственные обра-
зования, например Ватикан. 

По предмету регулирования. Внутригосударственное право 
призвано регламентировать отношения между субъектами нацио-
нального права отдельных государств. Предметом регулирования 
международного права являются межгосударственные отношения в 
широком смысле слова. 

По источникам права. Нормы международного и внутригосу-
дарственного права существуют в различных юридических формах. 
Внутригосударственные нормы сформулированы в виде законов, 
постановлений, указов и т. п., международно-правовые – в виде 
международных договоров, обычаев, решений международных ор-
ганизаций, актов международных конференций и совещаний. 

По способу реализации норм. Нормы национального права 
обеспечиваются принудительной силой государства. Обеспечение 
исполнения международно-правовых норм, в силу того что в меж-
дународных отношениях отсутствует образование, стоящее над 
международно-правовыми субъектами, производится самими субъ-
ектами международного права (индивидуально или коллективно). 

Международное право, как и право внутригосударственное, 
состоит из правовых норм. Норма международного права – это 
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юридически обязательное правило поведения общего характера, 
созданное субъектами современного международного права. Нор-
мы международного права классифицируются по различным осно-
ваниям. 

1. По своей юридической силе нормы международного права 
делятся на императивные и диспозитивные. Определение импера-
тивных норм jus cogens дано в ст. 53 Венской конвенции о праве 
международных договоров: «Императивная норма общего между-
народного права является нормой, которая принимается и призна-
ется международным сообществом государств в целом как норма, 
отклонение от которой недопустимо и которая может быть измене-
на только последующей нормой общего международного права, 
носящей такой же характер». Диспозитивными такие нормы,  
от которых государства могут отступать по взаимному соглаше-
нию, если отступление не наносит ущерба правам и законным ин-
тересам других государств. 

2. По сфере действия нормы международного права делятся  
на универсальные, региональные, локальные. Универсальные нор-
мы регламентируют отношения с участием всех или подавляющего 
большинства государств мира. Таковы, например, положения 
Устава ООН, Венской конвенции о дипломатических сношениях 
1961 г. Региональные нормы регламентируют отношения с участи-
ем государств, принадлежащих к одному географическому регио-
ну. Примером таких норм является Договор о Европейском союзе 
1992 г. Локальные нормы регулируют взаимоотношения двух или 
нескольких субъектов международного права. 

 

Контрольные вопросы и задания 

1. Что понимается под международной системой в широком  
и узком смысле? 

2. Перечислите особенности международного права, раскрой-
те их сущность. 

3. Укажите особенности современного международного права. 
4. Приведите классификацию международно-правовых норм, 

подтверждая практическими примерами. 
5. Раскройте понятие системы международного права и ее 

структурных элементов. 
6. Дайте определение международного права. 



10 

7. Что понимается под объектом и предметом международно-
го права? 

8. Какова сущность дуалистической и монистической теорий 
взаимодействия международного и внутригосударственно-
го права? 

9. Как осуществляется трансформация международно-
правовых норм во внутригосударственное право? 
 

План семинара 

1. Понятие, функции и предмет регулирования международ-
ного права. 

2. Международное право как особая система права. 
3. Этапы развития международного права. Основные черты и 

тенденции развития современного международного права. 
4. Классификация норм международного права. Процесс со-

здания норм. 
 

Методические указания 

На первом занятии важно уяснить специфику изучаемой от-
расли, для чего после определения понятия международного права 
необходимо обратить внимание на сравнение международного  
и внутригосударственного права. Для глубокого понимания сущно-
сти определения международного права нужно провести сравни-
тельный анализ определений, данных различными исследователя-
ми. Полезным будет также соотнести международное публичное  
и международное частное право. Следует уделить внимание про-
цессам взаимодействия международного права с внешней полити-
кой, дипломатией. Необходимо также раскрыть содержание функ-
ций международного права.  

Рассматривая систему международного права, надо выявить 
особенности международно-правовых норм, назвать основные ин-
ституты и отрасли международного права. Для более наглядного 
представления о структуре международного права как системы це-
лесообразно использовать графические схемы взаимодействия ука-
занных структурных элементов. 

При подготовке ответа на третий вопрос семинара необходимо 
ознакомиться с различными вариантами периодизации междуна-
родного права, определить характерные черты этапов его развития, 
сравнить современное международное право с классическим. 
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Тема 2.  Источники, основные принципы  
и субъекты международного права 

План лекции 

1. Понятие и виды субъектов международного права. 
2. Государства – основные субъекты международного права. 

Российская Федерация как субъект международного права. 
3. Международная правосубъектоность народов (наций),  

международных организаций. Международно-правовой статус  
индивидов. 

4. Понятие и виды источников международного права. Основ-
ные принципы международного права. 

5. Международный договор. Международный обычай. 
6. Акты международных организаций, конференций, судебных 

органов. 
 
Субъект современного международного права – это образова-

ние, которое характеризуется тремя признаками: 1) обладание 
международными правами и обязанностями; 2) способность созда-
вать международно-правовые нормы; 3) способность обеспечивать 
реализацию этих норм индивидуально или коллективно. Субъекта-
ми международного права являются: государства; международные 
организации; нации и народы, борющиеся за свою национальную 
независимость; государственно-подобные образования (Ватикан). 
Индивиды не обладают качеством международной правосубъект-
ности. Правовая оценка участия индивидов в отдельных видах  
и формах отношений международно-правового характера. 

Государства – суверенные субъекты международного права. 
Государственный суверенитет означает верховенство государства 
на своей территории и независимость в сфере международных от-
ношений. Незыблемым принципом международного права является 
уважение государственного суверенитета. Существуют следующие 
способы образования государств: 1) образование государства ново-
го исторического типа в результате социальной революции; 2) об-
разование государства в результате национально-освободительной 
революции; 3) образование нового государства посредством объ-
единения двух либо нескольких государств в одно; 4) образование 
нового государства посредством выделения из состава продолжа-
ющего существовать государства части его территории; 5) образо-
вание государств как следствие распада, разделения государства; 6) 
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образование государств по решению международных органов. 
Особенности участия Российской Федерации как субъекта между-
народного права в межгосударственных отношениях политическо-
го и неполитического характера.  

Политико-юридической основой международной правосубъ-
ектности наций служит национальный суверенитет. 

В науке современного международного права сложилась тео-
рия согласования воль государств, в соответствии с которой юри-
дические правила международного общения вырабатываются пу-
тем свободного волеизъявления государств. Данный процесс вклю-
чает в себя две стадии: согласование относительно содержания 
правила поведения; признание его в качестве юридически обяза-
тельного. Таким образом, любая норма международного права есть 
результат согласования воль международно-правовых субъектов. 
Но не всякое согласование воль государств ведет к образованию 
международно-правовой системы. Оно может иметь целью созда-
ние не юридической нормы, а лишь политической договоренности, 
не обладающей юридически обязательным характером или являю-
щейся лишь частично юридически обязательной. Согласование 
воль может остановиться на первой стадии и не привести к образо-
ванию юридически обязательной нормы. И даже в том случае, если 
процесс согласования воль завершен, норма может быть не создана 
(например, договор согласно международному праву является не-
действительным).  

Основные принципы международного права носят характер jus 
cogens и образуют фундаментальную основу, обладают высшей 
юридической силой. Они являются концентрированным выражени-
ем и обобщением общепризнанных норм поведения субъектов 
международного права. Принципы международного права в каче-
стве норм обязательны для всех субъектов. Они носят универсаль-
ный императивный характер и служат критериями законности всех 
остальных международных норм. 

Источники международного права представляют собой при-
знанные государствами формы воплощения результатов согласова-
ния государственных воль, формы фиксации международно-
правовых норм. В практике межгосударственного общения сложи-
лись четыре основных источника международного права: между-
народный договор; международный обычай; резолюции междуна-
родных межправительственных организаций; заключительные 
акты межгосударственных совещаний и конференций. 
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Кодификация международного права означает приведение в 
единую систему действующих международно-правовых норм, их 
формулирование и устранение противоречий между ними. Работа 
по кодификации также включает в себя уточнения и развитие дей-
ствующих и создание новых норм, что относится уже к прогрес-
сивному развитию международного права. 

 

Контрольные вопросы и задания 

1. Дайте определение субъекта международного права. 
2. Каков круг субъектов международного права? 
3. Что такое государственный суверенитет? 
4. Кто является субъектом международного права в конфеде-

рациях и федерациях? 
5. Что такое источник международного права? По каким при-

знакам можно классифицировать источники международно-
го права? 

6. Дайте определение международного договора, междуна-
родного обычая. 

7. Каковы признаки международного обычая? 
8. Как взаимодействуют международный договор и междуна-

родный обычай? 
9. Какие решения международных организаций и конферен-

ций можно считать источниками международного права? 
 

План семинара 

1. Понятие и виды субъектов международного права. Понятие 
международной правосубъектности. 

2. Государство – основной субъект международного права. 
Международно-правовой статус субъектов федерации. Рос-
сийская Федерация как субъект международного права. 

3. Международная правосубъектность международных орга-
низаций, народов, физических лиц. 

4. Понятие и виды источников международного права. 
5. Международный договор – основной источник междуна-

родного права. 
6. Понятие, признаки и формирование международного обычая. 
7. Акты международных организаций и международных кон-

ференций. 
8. Решения международных судебных органов. 
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Методические указания 

Рассмотрение темы следует начинать с выявления признаков 
субъектов международного права и определения их классификаций.  

При подготовке ко второму вопросу необходимо уяснить, по-
чему государства являются основными субъектами, важно также 
видеть специфику международной правосубъектности федератив-
ных государств, принимая во внимание особый статус членов фе-
дерации. 

При раскрытии правосубъектности международных организа-
ций, государственно-подобных образований важно показать их 
производный от государств характер и особенности их участия  
в международных отношениях. В данном вопросе необходимо так-
же выявить различные подходы к определению международно-
правового статуса физических лиц и обосновать возможность при-
знания их субъектом международного права. 

Источники международного права следует подразделять на 
основные и вспомогательные, показать современные тенденции их 
развития. При характеристике международного договора и между-
народного обычая целесообразно провести сравнительный анализ 
их сходств и различий. 

 
 

Тема 3. Признание и правопреемство в международном праве 

План лекции 

1. Международно-правовое признание. Понятие, юридические 
последствия и значение признания.  

2. Виды и формы признания. Признание государств, прави-
тельств, воюющей и восставшей стороны, борющихся за самоопре-
деление народа.  

 
Институт признания – один из важнейших институтов совре-

менного международного права. Наряду с признанием государств  
и правительств в настоящее время все шире применяется призна-
ние международных организаций и органов национально-
освободительной борьбы. Признание имеет важное политическое 
значение и серьезные юридические последствия. Акт признания не 
только декларирует факт появления нового государства, прави-
тельства, но и содействует стабилизации их международного по-
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ложения и реализации основных прав, принадлежащих им незави-
симо от признания. Конститутивная и декларативная теории при-
знания. Адресаты признания. Способы признания. 

Правопреемство – это переход прав и обязанностей от одного 
субъекта международного права к другому. Правопреемство госу-
дарств означает смену одного государства другим в несении ответ-
ственности за международные отношения какой-либо территории. 
Проблемы правопреемства в международном праве регламентиру-
ются Венской конвенцией о правопреемстве государств в отноше-
нии международных договоров 1978 г. и Венской конвенцией о 
правопреемстве в отношении государственной собственности, гос-
ударственных архивов и государственных долгов 1983 г. Обектами 
правопреемства являются: 1) международные договоры; 2) госу-
дарственная собственность, в том числе, находящаяся за рубежом; 
3) государственные архивы; 4) государственные долги. Население 
как активный объект правопреемства. ПлебесцитРаспад СССР и 
вопросы правопреемства. Правопреемство при деколонизации, 
объединении и разделении государств, при других территориаль-
ных изменениях.  

 
Контрольные вопросы и задания 

1. Что представляет собой международно-правовое призна-
ние? 

2. Каковы виды признания? 
3. Кто может быть дестинатором (адресатом) признания? 
4. Раскройте сущность декларативной и конститутивной тео-

рии признания. 
5. Что такое правопреемство государств? 
6. Что служит основанием правопреемства? 
7. Что является объектом правопреемства? 
8. В чем состоит основная особенность правопреемства но-

вых независимых государств (бывших колоний) в отноше-
нии международных договоров? 

9. В чем заключаются особенности положения России как 
государства-продолжателя СССР? 
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План семинара 

1. Международное признание государств и правительств 
2. Правопреемство государств 
3. Правопреемство в отношении международных договоров, 

государственной собственности, государственных архивов, 
государственных долгов. 
 

Методические указания 

Отвечая на вопрос о признании государств, правительств, 
необходимо раскрыть сущность этого института и различных тео-
рий, форм и видов признания. Следует обратить внимание на су-
ществование специальных доктрин о признании правительств (док-
трины Тобара и Эстрады). Рассмотрение данного вопроса тесно 
связано  
с пониманием особенностей основных субъектов международного 
права и понятием территории в международном праве. При рас-
смотрении правопреемства необходимо учесть существующие тео-
рии: универсального правопреемства, континуитета, частичного 
правопреемства, теорию правоприемственности, «tabula rasa». Для 
понимания сущности правопреемства следует обратиться к соот-
ветствующим конвенциям, различая правопреемство в отношении 
международных договоров, государственных долгов, собственно-
сти, архивов.  

 
 

Тема 4. Территория и население в международном праве 
 
(В соответствии с утвержденной рабочей программой дис-

циплины лекционное занятие не предусмотрено) 
 

Контрольные вопросы и задания 

1. Перечислите виды территорий по международному праву. 
2. Дайте определение государственной территории и правовую 
характеристику ее составных частей. 

3. Охарактеризуйте правовые основания изменения государ-
ственной территории. 
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4. Раскройте содержание основных стадий установления госу-
дарственной границы. 

5. Назовите виды режимов на государственной границе и дайте 
правовую характеристику режима государственной границы. 

6. Раскройте полномочия пограничных представителей. 
7. Раскройте особенности правового режима исключительной 
экономической зоны и континентального шельфа. 

8. Охарактеризуйте содержание принципов, определяющих ре-
жим открытого моря. 

 

План семинара 

1. Понятие и виды территорий в международном праве. 
2. Понятие, виды и порядок установления государственной гра-
ницы. 

3. Международные реки и озера. 
4. Международно-правовой режим Арктики и Антарктики. 

 

Методические указания 

Данная тема является определяющей для следующих отраслей 
международного права: морского, воздушного, космического. По-
этому важно иметь представление о видах территорий, особое вни-
мание при этом следует обратить на понятие и состав государ-
ственной территории. 

Среди видов государственной границы выделяют сухопутные, 
водные, морские, воздушные. Необходимо выяснить порядок их 
установления, содержание режима государственной границы, для 
чего следует обратиться не только к международным договорам, но 
и к Закону РФ «О Государственной границе Российской Федера-
ции» (1993 г.), Таможенному кодексу РФ (1993 г.), Воздушному 
кодексу РФ (1997 г.). 

Затем нужно показать особенности статуса международных 
рек и озер. При подготовке вопроса об Арктике важно знать терри-
торию секторов, законодательство государств, граничащих с Се-
верным Ледовитым океаном, а также Конвенции по морскому пра-
ву 1958 и 1982 гг. Международно-правовой статус Антарктики 
определяется Договором 1959 г., конвенциями 1980, 1988 гг., из 
которых следует уяснить принципы регулирования деятельности 
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государств по освоению минеральных ресурсов, охране морских 
ресурсов Антарктики. 

 
Тема 5. Право международных договоров 

План лекции 

1. Понятие, сущность и юридическая природа международных 
договоров. 

2. Классификация и структура международного договора. 
3. Стадии заключения международного договора. Толкование 

договоров. Недействительность договоров. Прекращение и при-
остановление действия договоров. 

4. Договорная правоспособность. Стороны в договорах. Право 
на участие в договорах. Участие в договоре и международное при-
знание. Договор и третьи государства. 
 

Международный договор является основным источником 
международного права. Международный договор – это явно выра-
женное соглашение между двумя или несколькими субъектами 
международного права, регулирующее их отношения путем созда-
ния взаимных прав и обязанностей в политической, культурной и 
других областях. Основными источниками права международных 
договоров являются: Венская конвенция о праве международных 
договоров 1969 г.; Венская конвенция о правопреемстве государств  
в отношении договоров 1978 г.; Венская конвенция о праве догово-
ров между государствами и международными организациями или 
между международными организациями 1986 г. Необходимо иметь 
в виду, что положения, касающиеся порядка заключения, исполне-
ния и денонсации международных договоров РФ, содержатся так-
же в Конституции РФ и Федеральном законе РФ «О международ-
ных договорах Российской Федерации» от 15 июля 1995 г. Поня-
тие, сущность и классификация международных договоров. Право 
международных договоров, представляя собой отрасль общего 
международного права, является совокупностью правовых норм, 
регулирующих отношения государств и других субъектов между-
народного права по поводу заключения, действия и прекращения 
международных договоров. Право международных договоров и его 
кодификация. 

Главным принципом права международных договоров являет-
ся принцип добросовестного выполнения международных обяза-
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тельств, из них вытекающих. Субъектами права международных 
договоров могут быть только субъекты международного права, ко-
торые имеют равную правоспособность заключать договоры. Осо-
бенности заключения договоров первичными и производными 
субъектами международного права. 

Заключение договоров. Органы, представляющие государства 
при заключении договоров. Полномочия. Согласование и принятие 
текста. Консенсус. Установление аутентичности текста. Парафиро-
вание. Выражение согласия на обязательность договора. Подписа-
ние и его виды. Альтернат. Ратификация. Принятие. Присоедине-
ние. Оговорки к договорам и их юридические последствия. Депо-
зитарий и его функции. Вступление договора в силу. Возможность 
его временного применения. Поправки и изменения. Опубликова-
ние. Регистрация договоров. 

Форма и структура договора. Преамбула, центральная и за-
ключительная части. Приложения. Языки договоров. Аутентичные 
тексты. Наименования договоров. 

Действие договоров. Действие договора во времени и про-
странстве. Порядок осуществления договора. Пролонгация. Внут-
ригосударственное право и соблюдение договоров. 

Толкование договоров. Виды толкования: официальное (аутен-
тичное и неаутентичное), неофициальное. Согласно другой клас-
сификации применяются следующие виды толкования: граммати-
ческое, логическое, специально-юридическое, систематическое, 
историческое, аутентичное. Основные приемы, принципы толкова-
ния. 

Основания действительности и недействительности договора. 
Условия действительности договора. Основания оспоримости до-
говора. Последствия недействительности договора. Прекращение 
действия договора. Время, условия и порядок прекращения догово-
ра. Денонсация. Аннулирование. Последствия прекращения и при-
остановления договоров. Влияние войны на договоры. Восстанов-
ление действия договоров. 

 

Контрольные вопросы и задания 
1. Какие конвенции являются источниками права международ-
ных договоров? 

2. Каков порядок заключения и денонсации международных 
договоров? 

3. Создают ли договоры обязательства для третьих государств? 
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4. Что такое аутентичный текст, парафирование, ратификация? 
5. Каково основное содержание законодательства Российской 
Федерации о международных договорах? 

План семинара 

1. Понятие и источники права международных договоров. 
2. Понятие и юридическая природа международного договора. 
3. Заключение международного договора. 
4. Толкование и недействительность международного договора. 
5. Прекращение и приостановление действия договора. 

 

Методические указания 

Изучение темы следует начать с выяснения источников этой 
отрасли, показав при этом значение Венских конвенций 1969  
и 1986 гг., а также Конституции РФ 1993 г., Федерального закона 
«О международных договорах Российской Федерации» 1995 г. 

Рассматривая юридическую природу международных догово-
ров, особое внимание нужно обратить на договорную правоспо-
собность субъектов международного права, форму и структуру до-
говора. Необходимо также классифицировать договоры по различ-
ным основаниям. 

При изучении третьего вопроса требуется определить содер-
жание каждой стадии заключения договора. Особо следует выявить 
условия и порядок ратификации договоров, в том числе в Россий-
ской Федерации. Важно также понять значение оговорок к догово-
рам. 

Четвертый вопрос предполагает знание видов и принципов 
толкования договоров, условий и последствий недействительности 
договоров. Среди различных способов прекращения договоров 
особо необходимо провести различия между денонсацией и анну-
лированием. 

 
 

Тема 6. Право внешних сношений 

План лекции 

1. Понятие и источники права внешних сношений. 
2. Органы внешних сношений. Внутригосударственные орга-

ны внешних сношений. Зарубежные органы внешних сношений.  
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3. Понятие дипломатического и консульского права, их источ-
ники. 

4. Постоянные представительства государств при междуна-
родных организациях. 

В юридической науке нет единого подхода относительно тер-
мина «право внешних сношений». Чаще употребляется термин 
«дипломатическое и консульское право». Под правом внешних 
сношений понимается система международно-правовых норм, 
определяющих статус и функции органов внешних сношений госу-
дарств, в частности нормы о дипломатических представительствах 
и консульских учреждениях, специальных миссиях, представитель-
ствах государств при международных организациях, иммунитетах 
и привилегиях дипломатов и консулов. Право внешних сношений 
включает в себя подотрасли: право внутригосударственных орга-
нов внешних сношений; право зарубежных органов внешних сно-
шений, в том числе дипломатическое и консульское право; право 
специальных миссий; право специальных представительств госу-
дарств при международных организациях; право дипломатического 
протокола. Право внешних сношений – одна из старейших отрас-
лей права. Основными источниками его являются международный 
договор и международный обычай, появившиеся позже междуна-
родные многосторонние конвенции, двусторонние соглашения 
между государствами и другими субъектами международного пра-
ва. 

Дипломатическое и консульское право – это совокупность 
правовых норм, регулирующих порядок организации и деятельно-
сти дипломатических и консульских представительств, назначения 
и отозвания дипломатов и консулов, их функции, иммунитеты, 
привилегии. Источниками дипломатического и консульского права 
являются многосторонние, двусторонние соглашения, обычаи. 
Важнейшими многосторонними соглашениями являются: Венская 
конвенция о дипломатических сношениях 1961 г.; Венская конвен-
ция о консульских сношениях 1963 г.; Венская конвенция о пред-
ставительстве государств в их отношениях с международными ор-
ганизациями универсального характера 1975 г.; Конвенция о спе-
циальных миссиях 1969 г. 

Органы внешних сношений государств. Внутригосударствен-
ные органы внешних сношений. Ведомство иностранных дел: 
структура, функции. Органы внешних сношений по Конституции 
РФ. Зарубежные органы внешних сношений. Дипломатические 
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представительства. Торговые представительства. Консульства. 
Представительства государств при международных организациях. 
Временные зарубежные органы внешних сношений. Дипломатиче-
ские представительства: понятие, состав, структура и функции. 
Дипломатические классы и ранги. Глава представительства. Поря-
док назначения и отозвания дипломатических представителей.  
Агреман, верительные и отзывные грамоты. Дипломатический 
корпус.  

Дипломатические привилегии и иммунитеты и их виды. Орга-
ны и круг лиц, пользующихся привилегиями и иммунитетами. Обя-
занности дипломатов в отношении государства пребывания. При-
вилегии и иммунитеты Организации Объединенных Наций и спе-
циализированных учреждений ООН. Основные соглашения по во-
просам привилегий и иммунитетов международных организаций. 
Привилегии и иммунитеты персонала ООН и других международ-
ных организаций. Соглашения отдельных организаций со страной 
пребывания. 

Постоянные представительства государств при ООН и других 
международных организациях. Их функции, привилегии и иммуни-
теты. Привилегии и иммунитеты постоянных наблюдателей при 
ООН. Специальные миссии. Понятия и виды. Специальные миссии, 
возглавляемые главами государств или правительств. Привилегии 
и иммунитеты специальных миссий и их персонала. 

Консульства: понятие, порядок учреждения, виды, функции. 
Консульский округ. Классы консулов. Порядок назначения и отзы-
ва консулов. Консульский патент и экзекватура. Консульские при-
вилегии и иммунитеты. Консульский корпус. Консульские отделы 
дипломатических представительств. 

Международные обязательства Российской Федерации по ди-
пломатическим и консульским отношениям. Консульские конвен-
ции, заключенные СССР и Российской Федерацией с иностранны-
ми государствами. Законодательство РФ по этим вопросам. Поло-
жение дипломатических и консульских представительств ино-
странных государств на территории РФ. 

 

Контрольные вопросы и задания 

1. Что такое право внешних сношений и каковы его основные 
институты? 
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2. Расскажите о полномочиях внутригосударственных органов 
внешних сношений Российской Федерации. 

3. Каков правовой статус дипломатических представительств? 
4. Расскажите о правовом статусе консульских учреждений. 
5. Что такое консульский округ и консульский патент? 
6. Какими привилегиями и иммунитетами обладают диплома-

тические представительства, консульские учреждения и их 
персонал? 

7. Кто такой почетный консул и каково его правовое положе-
ние? 

8. Расскажите о правовом положении постоянных представи-
тельств государств при международных организациях. 
 

План семинара 

1. Понятие права внешних сношений. Институты и источники 
права внешних сношений. 

2. Правовой статус дипломатических представительств и их 
персонала. 

3. Правовой статус консульских учреждений и их персонала. 
4. Дипломатические представительства. 
5. Торговые представительства: понятие, функции. 
6. Понятие и функции специальных миссий. 
7. Правовое положение постоянных представительств госу-

дарств при международных организациях. 
8. Дипломатическое право международных организаций. 

 

Методические указания 

Первый вопрос помимо определения понятия и источников 
данной отрасли включает выяснение системы органов внешних 
сношений как внутригосударственных (общей и специальной ком-
петенции), так и зарубежных (постоянных и временных). Рекомен-
дуется рассмотреть различные источники права внешних сноше-
ний, особое внимание нужно уделить рассмотрению основных  
позиций Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 г. 
и Венской конвенции о консульских сношениях 1961 г. 

Затем следует перейти к изучению дипломатического права: 
выявить виды дипломатических представительств, порядок их со-
здания и основные функции. Важное значение имеет определение 
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привилегий и иммунитетов дипломатических представительств  
и их персонала. В таком же порядке целесообразно рассматривать 
и консульское право, обратив особое внимание на функции кон-
сульских учреждений. 

В заключение необходимо уяснить особенности компетенции 
специальных миссий, торговых представительств государств при 
международных организациях. 

 
 

Тема 7. Международные организации и конференции 
 
(В соответствии с утвержденной рабочей программой дис-

циплины лекционное занятие не предусмотрено) 
 

Контрольные вопросы и задания 

1. Дайте понятие международной межправительственной ор-
ганизации. 

2. В чем состоят основные отличия неправительственных 
международных организаций от межправительственных? 

3. В чем проявляется международная правосубъектность 
межправительственных организаций? 

4. Назовите главные органы Организации Объединенных 
Наций. 

5. Какова юридическая сила резолюций Генеральной Ассам-
блеи ООН? 

6. Каков состав Совета Безопасности ООН? 
7. В чем заключается принцип единогласия постоянных чле-

нов Совета Безопасности ООН («право вето»)? 
8. Какие принудительные меры вправе принимать Совет Без-

опасности ООН для поддержания или восстановления 
международного мира? 

9. Какова юридическая сила решений Международного Суда 
ООН? 

10. Назовите специализированные учреждения ООН. 
11. Приведите примеры региональных международных орга-

низаций. 
 

План семинара 
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1. Понятие, функции, виды международных организаций. 
2. ООН: цели, принципы, органы. 
3. Региональные международные организации. 
4. Международные конференции. 
 

Методические рекомендации 

Приступая к изучению данной темы, надо иметь в виду, что со-
временное международное право, международные отношения не-
мыслимы без международных организаций. Поэтому важно вы-
явить их функции и раскрыть содержание различных классифика-
ций, а также историю создания международных организаций. 
Необходимо также рассмотреть вопросы о правосубъектности 
международных организаций и членстве в международных органи-
зациях. Анализируя виды международных организаций, целесооб-
разно рассмотреть сущность международных экономических, во-
енных и политических организаций; деятельность международных 
кредитных, валютно-финансовых, торговых, морских, авиацион-
ных организаций, а также международных организаций в области 
науки, культуры и здравоохранения; деятельность неправитель-
ственных организаций. 

При рассмотрении второго вопроса особое внимание следует 
обратить на Генеральную Ассамблею и Совет Безопасности, Сек-
ретариат ООН, на порядок принятия ими решений, а также на осо-
бенности специализированных учреждений ООН. 

Среди региональных организаций в первую очередь необходи-
мо изучить европейские: Совет Европы, Европейский Союз, ОБСЕ, 
а также СНГ. 

Последний вопрос предполагает знание порядка созыва и про-
ведения международных конференций, специфики принимаемых 
на них решений. 

 
 

Тема 8. Мирные средства разрешения международных споров 

План лекции 

1. Принцип мирного разрешения международных споров. 
2. Разрешение споров на двусторонней основе. 
3. Мирное разрешение споров в международных органах и ор-

ганизациях. 
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4. Разрешение международных споров с участием третьей сто-
роны. 

 
Мирные средства – единственно правомерный способ разре-

шения споров между государствами. Вопрос о политических  
и юридических спорах. Устав ООН, Декларация о принципах меж-
дународного права 1970 г., Хельсинский Заключительный акт  
1975 г. о мирных средствах. Виды средств мирного разрешения 
споров. Принцип свободного выбора мирных средств. 

Непосредственные переговоры и консультации как основные 
средства решения международных споров. Переговоры спорящих 
сторон: условия, принципы, уровни и формы. Переговоры на выс-
шем уровне, на международных конференциях, в рамках междуна-
родных организаций. 

Разрешение споров в международных организациях. Особая 
роль Совета Безопасности ООН. Процедура рассмотрения споров 
между членами международных региональных организаций. Ком-
плексная система разрешения споров в рамках ОБСЕ. 

Международная примирительная процедура. Добрые услуги. 
Посредничество. Следственные и согласительные комиссии, их 
организация. Международные соглашения о примирительных про-
цедурах. 

Международные третейские суды (арбитраж). История разви-
тия и процедура деятельности третейских судов. Виды междуна-
родных третейских судов. Постоянная палата третейского суда в 
Гааге. 

Международная судебная процедура. Международный суд Ор-
ганизации Объединенных Наций: состав, компетенция, юрисдик-
ция, судопроизводство, решения и их исполнение. Отношение 
СССР и Российской Федерации к Международному суду. Регио-
нальные суды. Институт пограничных представителей (комисса-
ров). 

В соответствии с нормами международного права все государ-
ства обязаны разрешать возникающие между ними разногласия 
мирными средствами. Статья 33 Устава ООН предлагает следую-
щие средства разрешения споров: переговоры; посредничество; 
примирение; арбитраж; судебное разбирательство; разрешение 
споров в международных организациях. 
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 Контрольные вопросы и задания 

1. Что понимается под международной безопасностью и како-
вы основные факторы ее состояния? 

2. Каковы основные направления формирования системы кол-
лективной безопасности по Уставу ООН? 

3. Назовите международно-правовые основы ограничения 
стратегических наступательных вооружений и формирова-
ния мер доверия. 

4. Дайте характеристику мирных средств разрешения между-
народных споров. 

5. Дайте характеристику основных процедур оказания посредни-
ческих услуг в мирном разрешении международного спора. 

6. Каковы порядок формирования и правовой статус след-
ственных комиссий в мирном разрешении международных 
споров? 

 

План семинара 

1. Понятие международного спора и содержание принципа 
мирного разрешения международных споров 

2. Согласительные средства разрешения международных спо-
ров 

3. Судебные средства разрешения международных споров 
4. Урегулирование споров в международных организациях 
 

Методические указания 

Приступая к изучению к этой важной во многих отношениях 
темы, необходимо уяснить понятие «международный спор» и про-
следить развитие содержания принципа мирного разрешения меж-
дународных споров. 

Затем следует приступить к рассмотрению таких средств, как 
переговоры, консультации, установление фактов, примирение, 
добрые услуги, посредничество. 

Третий вопрос предполагает знание конкретных процедур 
международного арбитражного разбирательства, а также порядка 
формирования и деятельности международных и региональных 
судов. 
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Особого внимания заслуживает вопрос о роли международных 
организаций в урегулировании международных споров. Помимо 
ООН и её специализированных учреждений необходимо изучить 
возможности в решении европейских споров различных европей-
ских организаций: ОБСЕ, Европейского Союза, Совета Европы, 
СНГ. 

 
Тема 9. Ответственность и санкции в международном праве 

План лекции 

1. Понятие международно-правовой ответственности. Роль 
института ответственности в функционировании международного 
права. 

2. Основания международно-правовой ответственности. Меж-
дународные правонарушения: понятие, классификация. Понятие, 
признаки и виды международных преступлений.  

3. Виды и формы международно-правовой ответственности 
государства.  

4. Ответственность международных организаций. Междуна-
родные организации как субъекты международной ответственности 
и как субъекты международных претензий. 

5. Международная уголовная ответственность физических 
лиц. Основные международно-правовые акты, регулирующие уго-
ловную ответственность физических лиц.  

6. Уголовная ответственность физических лиц за преступле-
ния международного характера: основания, особенности. 
 

Международно-правовая ответственность – это юридические 
последствия, наступающие для субъекта международного права, 
нарушившего международно-правовые нормы. Основанием воз-
никновения международно-правовой ответственности субъекта 
международного права является совершение им международного 
правонарушения. 

Государство как субъект международного правонарушения. 
Противоправное поведение государства (действие или бездействие 
его органов), вредные последствия и причинная связь как состав-
ные элементы правонарушения. Значение вины для возникновения 
ответственности государства. Преступления международного ха-
рактера: понятие, субъекты, виды. 
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В международном праве все международные правонарушения 
в зависимости от степени их опасности и последствий делятся:  

а) на международные преступления;  
б) уголовные преступления международного характера;  
в) другие международные правонарушения (деликты). 
Международное преступление – особо опасное международ-

ное правонарушение, посягающее на жизненно важные интересы 
государств и наций, подрывающее основы их существования, грубо 
попирающее важнейшие принципы международного права, пред-
ставляющее угрозу международному миру и безопасности (агрес-
сия, апартеид и др.). 

Уголовное преступление международного характера – деяние, 
имеющее международно-общественную опасность, посягающее  
на интересы нескольких или всех государств (рабство, пиратство  
и др.). 

Международные деликты – противоправные действия, нано-
сящие ущерб отдельному государству или ограниченному кругу 
субъектов международного права (нарушение торговых обяза-
тельств и др.). 

Международная уголовная ответственность физических лиц – 
один из наиболее сложных вопросов данной темы. Особенности 
ответственности государства за агрессию. Санкции. Реторсии, са-
тисфакции, репарации, реституции, субституции. Физические лица, 
совершившие международные преступления, могут быть привле-
чены к уголовной ответственности в соответствии с действующими 
международными соглашениями, предусматривающими наказание 
за такие преступления. Ответственность физических лиц за между-
народные преступления наступает при условии, что преступные 
деяния отдельных лиц связаны с преступной деятельностью госу-
дарств. Уголовная ответственность физических лиц предусмотрена 
также за уголовные преступления международного характера. За 
указанные преступления физические лица несут самостоятельную 
ответственность. Право и обязанность наказывать физических лиц, 
совершивших международное уголовное преступление, как прави-
ло, признаются за государством, на территории которого были со-
вершены преступления. 

Ответственность за агрессию, геноцид и апартеид и другие 
международные преступления. Перечень преступлений, влекущих 
за собой международную уголовную ответственность физических 
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лиц. Порядок привлечения к уголовной ответственности физиче-
ских лиц за международные преступления. 

 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Что такое международно-правовая ответственность и како-
вы ее основания? 

2. Каковы виды и формы международно-правовой ответ-
ственности? 

3. В чем состоит различие между международным деликтом 
(правонарушением) и международным преступлением? 

4. В чем смысл политической ответственности? 
5. Что такое международно-правовая санкция? 
6. Какие вы знаете обстоятельства, исключающие ответствен-

ность государств? 
7. Могут ли физические лица быть субъектами международ-

но-правовой ответственности? 
8. Какова компетенция Международного уголовного суда? 
9. Каковы особенности международно-правовой ответствен-

ности международных организаций? 
10. Раскройте понятие «принуждение» в международном праве. 
11. Назовите основные виды принуждения, используемые для 

реализации международно-правовой ответственности. 
 

План семинара 

1. Понятие и основания международно-правовой ответственно-
сти. 

2. Виды и формы международной ответственности государств. 
3. Обстоятельства, освобождающие от международной ответ-
ственности. 

4. Осуществление ответственности. 
5. Международно-правовая ответственность международных 
организаций и физических лиц. 

 

Методические указания 

Изучение темы следует начинать с уяснения понятия между-
народно-правовой ответственности и условий ее возникновения, 
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разграничивая при этом международные правонарушения, между-
народные преступления и преступления международного характера.  

Второй вопрос предполагает знание различных форм матери-
альной и политической ответственности государств, включая кон-
кретные примеры. 

При рассмотрении обстоятельств, освобождающих от ответ-
ственности, особое внимание нужно обратить на вину самой по-
терпевшей стороны, непредвиденный, непреодолимый случай, 
форс-мажорные обстоятельства, крайнюю необходимость, бед-
ствие,  
а также согласие, ответные меры и самооборону. 

Рассматривая вопрос об осуществлении ответственности, 
необходимо иметь в виду, что возможны два способа реализации: 
добровольный (согласительный) и с использованием принудитель-
ных средств. В этой связи особого изучения требует вопрос о санк-
циях, осуществляемых в порядке самопомощи и с помощью меж-
дународных организаций, в первую очередь ООН. 

В заключение следует выделить особенности ответственности 
международных организаций и физических лиц. При этом целесо-
образно обратиться к статутам международных трибуналов (Нюрн-
бергского, Токийского, для Югославии, для Руанды), а также Ста-
туту международного уголовного суда. 

 
 

Тема 10. Международное гуманитарное право 

План лекции 

1. Понятие международного гуманитарного права. 
2. Источники международного гуманитарного права. 
3. Международные стандарты прав и свобод человека. 
4. Международные механизмы обеспечения и защиты прав че-

ловека. 
5. Международное гуманитарное право в условиях вооружен-

ных конфликтов. 
6. Гражданство и международное право. 
7. Статус иностранных граждан и международное право. 
8. Статус беженцев и право убежища. 

 
Население государства: понятие и состав. Необходимость  

и направления международного сотрудничества по правовому ре-
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гулированию и защите отдельных категорий населения. Население 
государства состоит из граждан данного государства, а также про-
живающих в стране иностранных граждан, лиц без гражданства 
(апатридов) и лиц, имеющих двойное гражданство (бипатридов). 
Правовое положение населения государства регламентируется, 
прежде всего, нормами национального права страны, в которой оно 
проживает. Однако значительную роль здесь играют и нормы меж-
дународного права, которые определяют, в частности, правовое 
положение иностранцев, правоотношения с иностранным элемен-
том и т. д. 

Гражданство: понятие, исторические типы и значение. Основ-
ные положения международного права по вопросам гражданства. 
Дипломатическая защита граждан, находящихся за границей. Закон 
о гражданстве Российской Федерации 1991 г. Гражданство – это 
устойчивая политико-правовая связь лица с определенным госу-
дарством, которая характеризует основы правового статуса лично-
сти и выражается в совокупности взаимных прав, обязанностей и 
ответственности. Способы приобретения, изменения и утраты 
гражданства устанавливаются национальным законодательством 
государства в соответствии с общепризнанными нормами между-
народного права. Международно-правовые нормы о гражданстве 
регулируют как общие вопросы гражданства (о праве каждого на 
гражданство; о сохранении гражданства при вступлении в брак; о 
гражданстве детей и др.), так и специальные (проблемы двойного 
гражданства и безгражданства). 

Приобретение и утрата гражданства. Гражданство по рожде-
нию. Натурализация. Оптация. Трансферт. Гражданство детей при 
изменении гражданства родителей, утрата гражданства. Восстанов-
ление в гражданстве. Двойное гражданство. Договоры о ликвида-
ции двойного гражданства. Безгражданство. Правовое положение 
лиц без гражданства.  

Правовое положение иностранцев, его основные виды и осо-
бенность правового регулирования. Правовое положение ино-
странцев в России. Иностранным гражданином является лицо, не 
имеющее гражданства страны пребывания, но имеющее доказа-
тельство принадлежности к гражданству другого государства. Пра-
вовое положение иностранцев в государстве регулируется нацио-
нальным законодательством страны пребывания и нормами меж-
дународных договоров. Правовое положение (правовой режим) 
иностранцев представляет собой совокупность их прав и обязанно-
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стей на территории данного государства. Различают три вида пра-
вового режима иностранцев: национальный режим; специальный 
режим; режим наибольшего благоприятствования. Национальный 
режим предполагает уравнивание статуса иностранцев в той или 
иной сфере отношений с гражданами страны пребывания. Специ-
альный режим заключается в предоставлении иностранным граж-
данам определенных прав и установлении для них определенных 
обязанностей. Режим наибольшего благоприятствования – предо-
ставление иностранцам таких прав либо установление таких обя-
занностей в какой-либо области, какие предусмотрены для граждан 
любого третьего государства, находящихся в этой стране в наибо-
лее выгодном положении. 

Международное сотрудничество по вопросам прав человека. 
Его необходимость, направления, регламентация. Основные изме-
нения в международном праве в вопросе о правах человека. Основ-
ные международные договоры и документы о правах человека. 
Права человека и ОБСЕ. Декларация прав и свобод человека и 
гражданина Российской Федерации 1991 г. Другое законодатель-
ство РФ о правах человека. 

Международно-правовые обязательства Российской Федера-
ции в связи с принятием ее в Совет Европы. Виды и характер обя-
зательств, процедура их реализации в законодательстве и правоза-
щитной практике РФ. 

Международная борьба с геноцидом, апартеидом и расовой 
дискриминацией. 

Международная защита прав женщин и детей. Международ-
ные договоры о политических правах женщин, о гражданстве за-
мужней женщины, о ликвидации дискриминации женщин и другие. 
Конвенция прав ребенка 1989 г. 

Конвенции по вопросам условий труда, о защите прав трудя-
щихся-мигрантов и членов их семей. 

Защита прав человека во время вооруженных конфликтов. 
Право убежища и его виды. Декларация о праве убежища 1967 г. 
Право убежища в Российской Федерации. Право дипломатического 
убежища в латиноамериканских странах. 

Правовое положение беженцев. Международные договоры  
о статусе беженцев. Деятельность Верховного Комиссара ООН  
по делам беженцев. Правовое положение национальных меньшинств 
и малочисленных народов: международно-правовые вопросы. 
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Контрольные вопросы и задания 

1. Что такое права и свободы человека и какова их система? 
2. Каковы основные способы приобретения и утраты граж-

данства? 
3. Приведите содержание основных конвенций Международ-

ной организации труда (МОТ), защищающих трудовые 
права человека. 

4. Каким способом регулируется правовое положение ино-
странцев? 

5. В чем заключается особая защита государством прав жен-
щин и детей? 

6. Раскройте юридическое содержание институциональных и 
конвенциальных механизмов защиты прав человека. 

7. Какими правами обладают лица, подвергшиеся задержа-
нию, обвиняемые, подсудимые, осужденные? 

8. Каково различие в статусе беженца и лица, которому 
предоставлено право убежища? 

 

План семинара 

1. Международные стандарты в области прав человека 
2. Международно-правовые вопросы гражданства 
3. Правовое положение иностранцев, беженцев. Право убе-

жища. 
4. Международные механизмы защиты прав человека. 
 

Методические указания 

При подготовке к занятию необходимо изучить международ-
ные стандарты в области прав человека, содержащиеся в многочис-
ленных актах универсального и регионального характера. Особен-
но детально нужно проанализировать нормы Всеобщей декларации 
прав человека 1948 г. и Международных пактов 1966 г. При этом 
важно уметь классифицировать права человека по содержанию. 

Второй вопрос предполагает знание не только способов при-
обретения и прекращения гражданства, но и международных дого-
воров, направленных на сокращение числа лиц с двойным граж-
данством, а также апатридов. 
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Рассмотрение правового статуса иностранцев, беженцев, лиц, 
получивших убежище, надо увязывать с соответствующими норма-
тивными актами Российской Федерации. 

Особое внимание следует уделить механизмам защиты прав  
и свобод человека, сложившимся на международном и региональ-
ном уровнях. Необходимо иметь представление о процедурах об-
ращения в такие органы, как Комиссия ООН по правам человека, 
Комитет по правам человека. Важно также выявить особенности 
защиты прав отдельных категорий граждан: женщин, детей, нацио-
нальных меньшинств. 

 
Тема 11. Право международной безопасности 

План лекции 

1. Международная безопасность и средства ее обеспечения. 
2. Коллективная безопасность (универсальная и региональная). 
2. Разоружение, сокращение вооруженных сил и вооружений. 
 
Всеобъемлющий подход к международной безопасности. 

Международно-правовые основы и средства обеспечения между-
народной безопасности. 

Коллективная безопасность. Система коллективной безопас-
ности ООН. Региональные организации и соглашения. Правовые 
условия их функционирования. Заключительный акт Совещания по 
безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 г. Развитие общеев-
ропейского процесса. Важнейшие акты СБСЕ и ОБСЕ. Новые яв-
ления в деятельности ОБСЕ. Проблемы региональной безопасности 
других континентов. 

Разоружение – ключевая проблема обеспечения международ-
ного мира. Частичное сокращение вооружений. Запрещение произ-
водства и ликвидация отдельных видов оружия массового уничто-
жения. Проблема ядерного разоружения. Двусторонние соглаше-
ния о сокращении ядерных, наступательных вооружений. Договор 
о сокращении обычных вооружений в Европе. Конвенция о запре-
щении разработки, производства, накопления запасов бактериоло-
гического (биологического) и токсинного оружия и об их уничто-
жении 1972 г. Конвенция о запрещении химического оружия  
1992 г. Конвенция о запрещении военного или любого иного враж-
дебного использования средств воздействия на природную среду 
1976 г. Договор о запрещении разработки, производства, накопле-
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ния и применения радиологического оружия 1979 г. Проблема об-
щего запрещения новых видов оружия массового уничтожения. 

Меры по сдерживанию гонки вооружений. Договор о запре-
щении ядерных испытаний в трех средах 1963 г. Договор о нерас-
пространении ядерного оружия 1968 г. Договор о космосе 1967 г. 
(демилитаризация и нейтрализация небесных тел и частичная де-
милитаризация космического пространства). Договор о запрещении 
размещения на дне морей и океанов и в его недрах ядерного ору-
жия и других видов массового уничтожения 1971 г. Безъядерные 
зоны (договор Тлателолко 1967 г., договор Раротонга 1985 г.). 

Движение неприсоединения и международная безопасность. 
Современный нейтралитет. Понятие и виды нейтралитета. 

История ОБСЕ началась 1 августа 1975 г., когда Совещание  
по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ), проходившее 
в Хельсинки, закончилось подписанием руководящими деятелями 
33 европейских государств, США и Канады итогового документа 
встречи – Заключительного акта. Участие США и Канады в евро-
пейском региональном совещании было обусловлено наличием  
в Европе воинских контингентов и военных баз этих стран, а также 
тем, что участие США, постоянного члена Совета Безопасности 
ООН, имеет важнейшее значение для обеспечения безопасности  
в Европе. Заключительный акт является одним из важнейших меж-
дународных документов нашего времени. Он имеет сложную мно-
гоплановую структуру. Помимо установления правовых принципов 
взаимоотношений между государствами, он фиксирует цели и 
намерения его участников, коллективно выработанные и согласо-
ванные рекомендации, а также конкретные правовые нормы. Дан-
ная уникальность Заключительного акта породила многочисленные 
дискуссии о юридической силе этого документа. Можно выделить 
две основные точки зрения: 1) Заключительный акт является поли-
тическим соглашением, его обязательная сила носит морально-
политический характер; 2) Акт является юридически обязательным 
документом, поскольку содержит международно-правовые нормы. 

Представляется, что процесс развития СБСЕ доказал правиль-
ность последней точки зрения. 

Совещание в Хельсинки явилось началом организационного 
процесса строительства системы безопасности и сотрудничества  
в Европе. В разделе итогового документа «Дальнейшие шаги после 
Совещания» государства-участники заявили о своей решимости 
продолжать многосторонний процесс, начатый Совещанием, и пре-
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творять в жизнь положения Заключительного акта. Была заплани-
рована серия встреч государств на различных уровнях. Первой  
на этом пути была Белградская встреча государств-участников 
Общеевропейского совещания, проходившая с 4.10.1977 г. по 
9.03.1978 г., в итоговом документе которой подчеркивалась реши-
мость стран “выполнять все положения Заключительного акта”. На 
Мадридской встрече 1983 г. было решено созвать конференцию 
государств по мерам укрепления доверия, безопасности и разору-
жению в Европе, которая состоялась в 1984 г. и основным ее до-
стижением было принятие набора взаимодополняющих мер укреп-
ления доверия и безопасности. Следующим этапом процесса СБСЕ 
явилась Венская встреча (1986–1989 гг.). Это совещание вывело на 
первый план один из главных элементов процесса СБСЕ – челове-
ческое измерение. Парижское (1989 г.), Копенгагенское (1990 г.), 
Московское (1991 г.) совещания укрепили и расширили механизм 
контроля по вопросам соблюдения прав человека и гуманитарного 
сотрудничества («Венский механизм»). 

В 1990 г. на Парижской встрече обсуждался вопрос будущего 
Европы и общеевропейского сотрудничества и был принят доку-
мент, получивший название «Парижская хартия для новой Евро-
пы». В разделе этого документа «Новые структуры и институты 
процесса СБСЕ» государства-участники заявили, что «совместные 
усилия по обеспечению уважения прав человека, демократии и со-
действию единству в Европе требуют нового качества политиче-
ского диалога и сотрудничества и, таким образом, развития струк-
тур СБСЕ». Условия создания этих структур содержались в «До-
полнительном документе», который был принят вместе с Париж-
ской хартией. Таким образом произошел переход от общих прин-
ципов создания системы безопасности и сотрудничества в Европе, 
провозглашенных Заключительным актом 1975 г., к построению 
конкретных структур системы. 

В 1992 г. на следующей встрече глав государств и правитель-
ств стран-участниц Совещания по безопасности и сотрудничеству в 
Европе (Хельсинки-2) был принят акт «Вызов времени перемен», 
который закрепил результаты первого этапа перехода СБСЕ в но-
вое качество – качество международной организации.  
В 1994 г. в Будапеште состоялась очередная встреча, которая на 
сегодняшний день является последним основным шагом на пути 
становления ОБСЕ. 
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В настоящее время ОБСЕ имеет следующие постоянные орга-
ны: Совет министров иностранных дел; Комитет старших долж-
ностных лиц; Секретариат; Центр по предотвращению конфликтов; 
Бюро по свободным выборам; Парламентская Ассамблея; Бюро по 
демократическим институтам и правам человека; Экономический 
форум и др. 

С 1 января 1995 г. СБСЕ официально переименовано в ОБСЕ. 
Организация объединяет 52 государства мира. 
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Контрольные вопросы и задания 

1. Что понимается под международной безопасностью и како-
вы основные факторы ее состояния? 

2. Приведите практические примеры обеспечения коллектив-
ной безопасности (универсальной и региональной). 

3. Каковы основные направления формирования системы 
коллективной безопасности по Уставу ООН? 

4. Опишите условия создания и деятельности миротворческих 
сил ООН, подтверждая примерами из международной прак-
тики государств. 

5. Назовите международно-правовые основы ограничения 
стратегических наступательных вооружений и формирова-
ния мер доверия. 

6. Приведите краткое содержание конвенций, касающихся 
ядерного оружия и других видов оружия массового уни-
чтожения. 

7. Сформулируйте свою точку зрения в отношении Договора 
СНВ-2 и ликвидации химического оружия в России к 2007 
году. 

План семинара 

1. Понятие и источники права международной безопасности. 
2. Универсальная система коллективной безопасности 
3. Региональные системы коллективной безопасности 
4. Разоружение и ограничение вооружений. 
5. Меры по укреплению доверия 

Методические указания 

При подготовке к занятию следует уяснить комплексный ха-
рактер изучаемой отрасли международного права и особенности ее 
источников. 

В формировании универсальной системы коллективной без-
опасности ведущую роль играет ООН. Особое внимание необхо-
димо обратить на миротворческие операции, включая миссии во-
енных наблюдателей и вооруженные силы ООН. 

Среди региональных систем безопасности в первую очередь 
нужно рассмотреть европейские механизмы, сложившиеся в рам-
ках ОБСЕ, НАТО, а также СНГ. 
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Четвертый вопрос предполагает обращение к многосторонним 
договорам, запрещающим или ограничивающим конкретные виды 
вооружений. 

Укрепление доверия включает такие меры, как уведомление, 
наблюдение, информация, контрольная деятельность. 

 
 

Тема 12.  Международное право в период  
вооруженных конфликтов 

План лекции 

1. Цели, принципы и источники правового регулирования. 
2. Начало войны и его правовые последствия. Театр войны. 
3. Участники войны. Средства и методы ведения войны. 
4. Нейтралитет в войне. 
5. Защита жертв войны и культурных ценностей. 
6. Окончание войны и его правовые последствия. 
7. Уголовная ответственность военных преступников. 
 
Вооруженные конфликты в современном мире: причины и виды. 
Международно-правовая регламентация международных от-

ношений в условиях вооруженных конфликтов. Цели, задачи, ис-
точники. Правомерность действий государств, осуществляющих 
самооборону против агрессии, а также народов, борющихся за са-
моопределение. Вооруженные конфликты международного харак-
тера: понятие, разграничение, особенности. 

Международно-правовые акты по вопросам регламентации 
вооруженных конфликтов. Договоры и конвенции, ограничиваю-
щие средства ведения войны. Женевские конвенции о защите 
жертв войны 1949 г. и Дополнительные протоколы к ним 1977 г. 
Международные акты, устанавливающие ответственность за воен-
ные преступления, за преступления против мира и человечности. 
Роль международных обычаев. 

Состояние войны и его правовые последствия. Объявление 
войны и его формы, состояние войны, начало военных действий. 
Отражение начала войны на дипломатических, политических, эко-
номических и иных отношениях воюющих сторон, на положении 
граждан, а также личного и государственного имущества на терри-
тории неприятельского государства. 
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Пространственные пределы военных действий (театр войны). 
Нейтралитет в период войны. Виды нейтралитета. Права и обязан-
ности нейтральных государств. 

Участники войны: понятие, виды, правовой статус. Регуляр-
ные и нерегулярные вооруженные силы. Комбатанты и некомба-
танты. Военные и санитарные корабли, суда и летательные аппара-
ты. Статус бойцов народного сопротивления (партизан). Разведчи-
ки, лазутчики, шпионы, парламентеры, инструкторы, советники, 
добровольцы, наемники. 

Средства и методы ведения военных действий и критерии их 
оценки. Запрещение определенных средств ведения войны. Запре-
щение военного использования средств воздействия на природную 
среду. Особенности правил морской и воздушной войны. 

Международно-правовая защита жертв войны. Понятие жертв 
войны. Меры защиты раненых, больных и лиц, потерпевших  
кораблекрушение, из состава вооруженных сил. Военнопленные: 
понятие, правовой режим. Интернирование. Защита медицинского 
и санитарного персонала, транспорта и помещений. 

Защита гражданского мирного населения и гражданских объ-
ектов. Режим военной оккупации. Защита культурных ценностей. 

Окончание войны и ее международно-правовые последствия. 
Перемирие (местное и общее), капитуляция и ее виды. Окончание 
состояния войны. Правовые акты прекращения состояния войны. 
Мирные договоры 1947 г. 

Согласно положениям современного международного права 
все государства должны разрешать международные споры мирны-
ми средствами. Однако современное международное право допус-
кает возможность правомерного применения вооруженных сил  
и в нем существует значительное число норм, регламентирующих 
общественные отношения в период вооруженных конфликтов. 
Важнейшими источниками права вооруженных конфликтов явля-
ются: Гаагские конвенции 1899 и 1907 гг. «Об открытии военных 
действий», «О зонах и обычаях сухопутной войны», «О правах  
и обязанностях нейтральных держав и лиц в случае сухопутной  
и морской войны» и др., Женевский протокол о запрещении при-
менения на войне удушливых, ядовитых или других подобных га-
зов 1925 г., Конвенция об улучшении участи раненых и больных  
в действующих армиях 1949 г., Конвенция об улучшении участи 
раненых, больных и лиц, потерпевших кораблекрушение, из соста-
ва вооруженных сил на море 1949 г., Конвенция об обращении с 
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военнопленными 1949 г., Конвенция о защите гражданского насе-
ления во время войны 1949 г. Женевские конвенции были допол-
нены в 1977 г. Дополнительным протоколом I к Женевским кон-
венциям от 12 августа 1949 г., касающимся защиты жертв между-
народных вооруженных конфликтов, 1977 г. и Дополнительным 
протоколом II к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 г., ка-
сающимся защиты жертв вооруженных конфликтов немеждуна-
родного характера, 1977 г. 

 

Контрольные вопросы и задания 

1. Дайте определение вооруженных конфликтов и назовите  
их источники. 

2. В чем заключается правовое регулирование начала войны? 
3. Перечислите запрещенные средства и методы ведения войны. 
4. Что такое нейтралитет? Каковы права и обязанности 

нейтральных государств в войне? 
5. Каковы правовые последствия начала войны? 
6. Какие существуют виды перемирия и капитуляций? 
7. Что такое театр военных действий? 
8. Кто является участником вооруженного конфликта? 
9. Как осуществляется защита жертв войны и культурных цен-

ностей? 
 

План семинара 

1. Международно-правовая регламентация начала и оконча-
ния войны. 

2. Правовое положение участников военных действий. 
3. Средства и методы ведения военных действий. 
4. Международно-правовая защита раненых, больных, воен-

нопленных. 
 

Методические указания 

Рассмотрение темы следует начинать с изучения международ-
но-правовых актов, регламентирующих действия государств и дру-
гих участников во время вооруженных конфликтов, а также основ-
ных принципов международного гуманитарного права. Необходи-
мо также знать правовые последствия начала и окончания войны. 
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При подготовке второго вопроса важно уяснить различия в 
правовом статусе комбатантов и некомбатантов, а также содержа-
ние конвенций, запрещающих наемничество. 

Особое значение в современных условиях имеет вопрос о «за-
конах и обычаях» войны и уровень развития науки и техники. 
Нужно знать запрещенные средства и методы ведения военных 
действий. 

Последний вопрос предполагает знание особенностей между-
народно-правовой защиты жертв войны, прежде всего раненых, 
больных и военнопленных. При этом важно показать роль Между-
народного комитета Красного Креста в гуманизации последствий 
международных вооруженных конфликтов. 

 
 

Тема 13.  Международно-правовое регулирование  
экономического сотрудничества 

План лекции 

1. Понятие, цели, принципы и источники международного 
экономического права. 

2. Субъекты международного экономического права. 
3. Разрешение международных экономических споров. 
4. Международное торговое, финансовое, инвестиционное право. 

 
Международные экономические отношения и способы право-

вого регулирования. Сущность международной экономической ин-
теграции. Установление нового экономического порядка. Понятие, 
становление и роль международного экономического права (МЭП). 

Источники экономического права. Международный договор  
и обычай. Роль резолюций международных организаций и конфе-
ренций. Декларация об установлении нового международного эко-
номического порядка 1974 г. Хартия экономических прав и обязан-
ностей государств 1974 г. Декларация о международном экономи-
ческом сотрудничестве, принятая Генеральной Ассамблеей ООН  
в 1990 г. 

Принципы международного экономического права. Понятие, 
виды и система международных экономических договоров. Торго-
вые договоры (о торговле и мореплавании и т.п.); соглашения о 
товарообороте: межгосударственные товарные отношения; кредит-
ные соглашения; соглашения об оказании технической помощи и о 
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научно-техническом сотрудничестве; соглашения о производ-
ственном сотрудничестве; соглашения о международных расчетах; 
программные долгосрочные соглашения по вопросам производ-
ственного, торгового и иных видов экономического сотрудниче-
ства. 

Система институционных форм экономического сотрудничества. 
Специализированные учреждения ООН (ЮНКТАД, ВТО и 

др.). Финансово-кредитное и экономическое сотрудничество (МБРР, 
МВФ, МФК и др). Специализированные организации в области 
торговли. 

Взаимосвязи органов и международных организаций системы 
ООН с другими международными экономическими организациями 
регионального и специального характера. 

Международные экономические отношения имеют сложную 
структуру: они охватывают как отношения между физическими и 
юридическими лицами различных стран, так и отношения между 
государствами. Сложными они являются и по их предметному со-
держанию (это, например, отношения по покупке и продаже това-
ров для поставки из одной страны в другую (международные тор-
говые отношения), отношения по предоставлению ссуд, кредитов  
и займов между банками и иными предприятиями двух или более 
стран (международные кредитные и финансовые отношения), от-
ношения по перевозке пассажиров и грузов с территории одной 
страны на территорию другой (международные транспортные от-
ношения), отношения по использованию научно-технических изоб-
ретений, промышленного опыта, по оказанию технической помощи 
(международное промышленное сотрудничество) и др.). 

Все подобные имущественные отношения, складывающиеся 
между физическими и юридическими лицами, регулируются непо-
средственно национальным правом либо международным частным 
правом. Международное публичное право регулирует лишь межго-
сударственные экономические отношения. 

 

Контрольные вопросы и задания 

1. Дайте определение международного экономического права. 
2. Раскройте структуру международного экономического права. 
3. Какие принципы лежат в основе международного экономи-

ческого права? 
4. Определите источники МЭП и их особенности. 
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5. Раскройте содержание международного торгового права и 
перечислите основные торговые договоры этой подотрасли. 

6. В чем состоит роль международного торгового и финансо-
вого права в регулировании отношений между физическими 
и юридическими лицами? 

7. Каким образом осуществляется международно-правовая 
защита иностранных инвестиций? 

8. Каковы основные средства разрешения международных 
экономических споров? 

9. Перечислите основные специализированные учреждения 
ООН, функционирующие в экономической сфере. 

 

План семинара 

1. Понятие, источники, принципы международного экономи-
ческого права. 

2. Международно-правовое регулирование сотрудничества  
в области торговли. 

3. Международно-правовое регулирование валютно-финансо-
вых отношений. 

4. Международно-правовое регулирование регионального эко-
номического сотрудничества. 

 

Методические указания 

Приступая к изучению темы, необходимо уяснить содержание 
различных концепций международного экономического права, а 
также особенности источников этой отрасли с учетом широкого 
распространения «мягкого права». Следует также раскрыть содер-
жание принципов и режимов международного экономического 
права. 

При рассмотрении второго вопроса важно показать роль Все-
мирной торговой организации в развитии сотрудничества в области 
торговых отношений. Третий вопрос предполагает знание органи-
зационной структуры таких учреждений, как Международный ва-
лютный фонд, Всемирный банк, механизма условий оказания ими 
финансовой помощи нуждающимся государствам. 

При обсуждении последнего вопроса особое внимание следует 
обратить на развитие экономического сотрудничества государств в 
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рамках Европейского Союза, СНГ и других региональных органи-
заций. 

Необходимо знать источники данной отрасли международного 
права:  

а) акты, регулирующие деятельность международных органи-
заций в сфере экономики;  

б) торговые соглашения;  
в) соглашения о научно-техническом сотрудничестве;  
г) соглашения о международных расчетах и кредитах;  
д) соглашения по налоговым, таможенным, транспортным  

и иным вопросам;  
е) соглашения о международной купли-продажи и др. 
 
 

Тема 14.  Международное морское, воздушное  
и космическое право 

План лекции 

1. Понятие и принципы международного морского, воздушно-
го и космического права. 

2. Правовой режим морского, воздушного и космического 
пространства. 

3. Международно-правовая ответственность за деятельность  
в космосе. 

4. Международное сотрудничество в области исследования  
и использования космоса. 

5. Международные организации в области гражданской авиации. 
6. Особенности классификации морских пространств. 
7. Правовые вопросы обеспечения безопасности судоходства, 

оказания помощи и спасения на море. 
 
Международное морское право – это система принципов  

и норм, устанавливающих правовой режим морских пространств  
и регулирующих отношения между государствами по исследова-
нию и использованию Мирового океана. Важнейшими источника-
ми международного морского права являются: Женевские конвен-
ции 1958 г.; Международная конвенция по охране человеческой 
жизни на море 1974 г.; Конвенция по предотвращению загрязнения 
моря сбросами отходов и других материалов 1972 г.; Международ-
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ная конвенция по предотвращению загрязнения с судов 1973 г.; 
Конвенция ООН по морскому праву 1982 г. и др. 

Возникновение и развитие международного морского права. 
Кодификация и прогрессивное развитие морского права. Же-

невская конвенция по морскому праву 1958 г. Третья конференция 
ООН по морскому праву. Конвенция по морскому праву 1982 г. 

Внутренние морские воды. Понятие и состав. «Исторические 
воды». Правовой режим внутренних морских вод. Доступ ино-
странных судов в морские порты. Положение иностранных судов и 
их экипажей во внутренних морских водах и портах. 

Территориальное море и его правовой режим. Понятие, шири-
на и границы территориального моря. Закон о государственной 
границе Российской Федерации 1992 г. 

Правовой режим территориального моря. Право мирного про-
хода торговых судов. Вопрос о проходе иностранных военных ко-
раблей. Конвенция о территориальном море и прилежащей зоне 
1958 г. Режим территориального моря в свете Конвенции 1982 г. 

Прилежащая зона. Ее понятие и правовой режим. 
Международно-правовой режим открытого моря. Понятие от-

крытого моря. Общепризнанные свободы открытого моря. Право-
вое регулирование международного судоходства. Принцип исклю-
чительной юрисдикции государства флага судна и общепризнан-
ные изъятия из этого принципа. Международные соглашения по 
обеспечению безопасности мореплавания. Правовые вопросы ока-
зания помощи и спасения на море. 

Экономическая зона. История вопроса. Понятие экономиче-
ской зоны. Режим экономической зоны и его особенности. 

Континентальный шельф. Понятие, ширина, правовой режим. 
Российское законодательство о континентальном шельфе. 

Международно-правовые вопросы исследования и использо-
вания морского дна и его недр. Конвенция 1982 г. о морском дне. 
Международный орган по морскому дну. 

Международно-правовые вопросы защиты морской среды. 
Правовой режим международных проливов: черноморских, 

балтийских, Гибралтарского, Магелланова и др. 
Правовой режим международных каналов: Суэцкого, Панам-

ского и Кильского. 
Международные морские организации. Межправительствен-

ная Морская Организация. Комитет по судоходству ЮНКТАД. 
Межправительственная океанографическая комиссия ЮНЕСКО. 
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Международная организация морской спутниковой связи (ИН-
МАРСАТ). 

Международное воздушное право – система принципов и 
норм, устанавливающих правовой режим воздушного пространства 
и регулирующих отношения между государствами, возникающие в 
связи с использованием воздушного пространства. Источниками 
международного воздушного права являются Варшавская конвен-
ция для унификации некоторых правил, касающихся международ-
ных воздушных перевозок 1929 г.; Чикагская конвенция о между-
народной гражданской авиации 1944 г.; Конвенция об ущербе, 
причиненном иностранными воздушными судами третьим лицам 
на поверхности, 1952 г. и др. 

Воздушное пространство – это территория с определенным 
юридическим статусом. Различают два вида воздушного простран-
ства по правовому положению: пространство, входящее в состав 
территории государства, и международное воздушное простран-
ство над открытым морем и Антарктидой. 

Возникновение и развитие международного воздушного права. 
Исключительный и полный суверенитет государств над их воз-

душным пространством. Режим воздушного пространства России. 
Основные источники воздушного права. Чикагские конвенции 

о международной гражданской авиации 1944 г. Двусторонние 
авиационные соглашения России. 

Международные полеты и режим воздушного пространства. 
Правила полетов в воздушном пространстве государств, порядок и 
условия предоставления права полетов иностранным воздушным 
судам, требования к иностранным воздушным судам и их экипа-
жам, порядок и условия пользования аэропортами, радиотехниче-
скими и другими средствами. Правила полетов в международном 
воздушном пространстве. 

Регулирование коммерческой деятельности иностранных 
авиапредприятий: порядок и условия выдачи разрешений на экс-
плуатацию международных воздушных линий, виды коммерческих 
прав в пунктах посадки, условия эксплуатации линий, проходящих 
на территории данного государства. 

Международная организация гражданской авиации (ИКАО). 
Правила, принимаемые ИКАО. Договор по открытому небу 1992 г. 

Понятие международного космического права. Субъекты кос-
мического права. Роль ООН в формировании космического права. 
Основные договоры по вопросам космического права. 
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Правовой режим космического пространства и небесных тел. 
Правовые основы космической деятельности. Свобода исследова-
ния и использования космического пространства и небесных тел. 
Запрещение национального присвоения космического пространства 
и небесных тел. Запрещение военной деятельности в космосе. 
Предотвращение потенциально вредных экспериментов в космиче-
ском пространстве. Правовой режим Луны и других небесных тел. 
Проблема высотной границы территориального суверенитета. Пра-
вовой режим использования геостационарной орбиты. 

Правовой режим космических объектов и космонавтов. Поня-
тие космического объекта. Регистрация объектов. Осуществление 
юрисдикции и контроля над объектами и космонавтами. Право 
собственности на объекты. Права и обязанности государств по спа-
сению и возвращению космонавтов, а также возвращению косми-
ческих объектов. 

Ответственность за ущерб, причиненный космическими объ-
ектами. Основания и субъекты ответственности. Понятие абсолют-
ной собственности. Солидарная ответственность при совместной 
деятельности государств. Ответственность международных органи-
заций. 

Международно-правовые вопросы использования космиче-
ской техники. Вопросы правового регулирования непосредственно-
го телевизионного вещания через спутники и дистанционного зон-
дирования Земли из космоса. Конвенция о передаче и использова-
нии данных дистанционного зондирования Земли из космоса. 

Правовые аспекты международного сотрудничества в иссле-
довании и использовании космического пространства в мирных 
целях. Двусторонние программы сотрудничества в космосе. Право-
вые принципы деятельности международных организаций и систем 
связи через искусственные спутники Земли («Интерспутник», «Ин-
телсат», «Инмарсат»). Правовые проблемы космической метеоро-
логии и космической навигации. 

 
Контрольные вопросы и задания 

1. Изложите понятие и принципы международного морского, 
воздушного и космического права. 

2. Назовите основные источники международного морского, 
воздушного и космического права. 
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3. Какие «свободы воздуха» характеризуют международное 
воздушное право и в чем они заключаются? 

4. Каков статус воздушного судна? 
5. Дайте правовую характеристику режимов в рамках между-

народного морского права: 
– внутренних морских вод и территориального моря; 
– исключительной экономической зоны и континенталь-

ного шельфа; 
– открытого моря; 
– Международного района морского дна. 

6.  Каков статус военного корабля в открытом море? 
7.  В чем различие и сходство правовых режимов космического 

пространства и небесных тел? 
8.  Какие виды деятельности разрешены, а какие – запрещены 

международным правом в космическом пространстве  
и на небесных телах? 

9. Как решаются вопросы ответственности в космическом праве? 
 

План семинара 

1. Понятие, принципы и источники международного морско-
го, воздушного и космического права. 

2. Правовой режим морских пространств. 
3. Международные проливы и каналы. 
4. Правовое регулирование международных коммерческих 

воздушных сообщений. 
5. Международно-правовой режим космического простран-

ства, космических объектов и космонавтов. 
6. Ответственность в международном космическом праве. 
 

Методические указания 

Приступая к изучению международного морского права, сле-
дует охарактеризовать источники данной отрасли, в первую оче-
редь Женевские конвенции по морскому праву 1958 г. и Конвен-
цию ООН по морскому праву 1982 г. 

Далее нужно разобраться в определении и правовом режиме 
внутренних и архипелагских вод, территориального моря, приле-
жащей зоны, исключительной экономической зоны, континенталь-
ного шельфа, открытого моря и международного района морского 
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дна. Для этого необходимо изучить соответствующие нормативные 
акты Российской Федерации, особенности международно-
правового режима черноморских, балтийских и Магелланова про-
ливов, а также Суэцкого, Панамского и Кильского каналов. 

При рассмотрении международного воздушного права надо 
охарактеризовать источники данной отрасли, выявить особенности 
правового регулирования международных полетов над государ-
ственной территорией и в международном воздушном простран-
стве. Особо необходимо выделить принцип обеспечения безопас-
ности международной гражданской авиации. 

Правовое регулирование международных коммерческих воз-
душных сообщений включает пять «свобод воздуха», то есть раз-
личного уровня коммерческих прав. При этом целесообразно обра-
титься к нормам Воздушного кодекса РФ, регламентирующим 
коммерческую деятельность. Важно также знать основные направ-
ления деятельности международных организаций в области граж-
данской авиации. 

В международном космическом праве следует обратить вни-
мание на особенности определения правового режима космическо-
го пространства и небесных тел, а также космических объектов  
и космонавтов, опираясь на нормы соответствующих договоров. 
Важную роль играет вопрос об ограничении военного использова-
ния космоса. Особый интерес вызывает регулирование видов кос-
мической деятельности, имеющих прикладное значение: космиче-
ская метеорология, связь, навигация. Для изучения настоящей темы 
необходимо тщательно проанализировать специальные источники 
международного космического права: Договор о принципах дея-
тельности государств по исследованию и использованию космиче-
ского пространства, включая Луну и другие небесные тела 1967 г.; 
Соглашение о спасении космонавтов, возвращении космонавтов  
и возвращении объектов, запущенных в космическое пространство, 
1968 г.; Конвенция о международной ответственности за ущерб, 
причиненный космическими объектами, 1972 г.; Конвенция о реги-
страции объектов, запускаемых в космическое пространство, 
1975 г. и др. В заключение необходимо выявить особенности от-
ветственности в международном космическом праве. 
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Тема 15. Атомное право 

План лекции 

1. Понятие, принципы международного атомного права. 
2. Ядерная безопасность и радиационная защита. 
3. Транспортировка радиоактивных веществ. 
4. Международная помощь в случае ядерной аварии. 
 
Защита окружающей среды в процессе ядерной деятельности. 

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) создано 
в 1956 г. и действует на основании Устава, который был принят  
26 октября 1956 г. на международной конференции, состоявшейся 
в Центральных учреждениях ООН в Нью-Йорке, и вступил в силу 
29 июля 1957 г. Главные органы МАГАТЭ – Генеральная конфе-
ренция, Совет управляющих, Секретариат. Система гарантий МА-
ГАТЭ основана преимущественно на контроле использования 
ядерных материалов и установок, осуществляемом на месте ин-
спекторами МАГАТЭ. Заключаемые с государствами двусторонние 
соглашения о гарантиях должны соответствовать типовому согла-
шению и вступать в силу после их ратификации государствами. 
Соглашения о гарантиях могут заключаться и с неядерными госу-
дарствами. В этом случае в них указывается, что до появления 
ядерных материалов в данном государстве большая часть соглаше-
ния не применяется. 

Международное сотрудничество в сфере обеспечения радиа-
ционной защиты и ядерной безопасности развивается по следую-
щим направлениям: принятие в рамках международных организа-
ций правил безопасности и радиационной защиты; обеспечение 
безопасной эксплуатации АЭС и оказание помощи в случае ядер-
ной аварии; обмен информацией об отказах и неисправностях 
ядерно-энергетического оборудования и проведение совместных 
исследований и разработок в области ядерной безопасности. Коор-
динация усилий государств по обеспечению ядерной безопасности 
осуществляется прежде всего в форме принятия документов, боль-
шинство из которых разработано в рамках МАГАТЭ при участии 
других международных организаций. Основная цель ядерной без-
опасности, согласно определению МАГАТЭ, – поддержание ради-
ационного облучения от ядерной установки на оптимально дости-
жимом низком уровне как в ходе нормальной эксплуатации уста-
новки, так и в случае аварии, а также обеспечение защиты от иони-
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зирующего излучения отдельных лиц, их потомства и человечества 
в целом. При обеспечении радиационной безопасности АЭС ос-
новное внимание уделяется техническим мероприятиям по предот-
вращению аварийных ситуаций. Другим важным направлением 
деятельности МАГАТЭ в этой области является разработка с уче-
том рекомендаций Международной комиссии по радиологической 
защите принципов радиационной защиты и норм по их практиче-
скому применению. Система радиационной защиты МАГАТЭ со-
четает две системы защиты: общие правила радиационной защиты 
в отношении отдельного человека и требования защиты при экс-
плуатации конкретного источника ионизирующего излучения. Зна-
чительное место в системе источников регулирования в области 
радиационной защиты занимает Конвенция МОТ № 115 о защите 
трудящихся от ионизирующей радиации 1960 г. Конвенция распро-
страняется на все виды деятельности, влекущие воздействие иони-
зирующей радиации на трудящихся в процессе их работы.  

Международные документы определяют условия безопасной 
транспортировки радиоактивных веществ, обязанности грузоот-
правителя, перевозчика и грузополучателя, порядок оформления 
документации, маркировку упаковочных комплектов и транспорт-
ных средств, контроль и меры ответственности. В этой сфере дей-
ствуют нормы международных транспортных конвенций и иных 
документов, регламентирующих транспортировку как ядерного 
оружия, так и радиоактивных веществ, используемых в мирных 
целях, например: Соглашение между правительствами РФ и Фран-
ции о сотрудничестве в области безопасности и мониторинга ради-
ационной обстановки при транспортировке, складировании и уни-
чтожении ядерного оружия в России 1992 г., Соглашение между 
правительствами России, Украины, Венгрии о сотрудничестве в 
области транспортирования ядерного топлива между Венгрией и 
Россией 1992 г., Соглашение о международном железнодорожном 
грузовом сообщении – Организации сотрудничества железных до-
рог; Соглашение о международном железнодорожном сообщении 
COTIF (приложение – Правила перевозки опасных грузов RID); 
Европейское соглашение о международной дорожной перевозке 
опасных грузов; Международный кодекс морской перевозки опас-
ных грузов Международной морской организации; Правила воз-
душной перевозки опасных грузов Международной ассоциации 
воздушного транспорта. Правила безопасной перевозки радиоак-
тивных материалов регулярно пересматриваются МАГАТЭ. Одна-
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ко на практике в этой области имеются определенные проблемы, 
осложняющие международные перевозки. Так, одни государства 
используют различные редакции Правил МАГАТЭ, в других стра-
нах приняты дополнительные требования к перевозке радиацион-
ных грузов. Не до конца унифицированы национальные правила по 
оформлению сертификатов соответствия нормам безопасности 
упаковочных комплектов и упаковок и т. д. Все это создает опреде-
ленные трудности в применении международных правил перевозки 
радиоактивных веществ и не способствует повышению радиацион-
ной безопасности.  

Определенными особенностями отличаются перевозки радио-
активных грузов воздушным транспортом. При воздушных пере-
возках радиоактивных веществ применяются документы Междуна-
родной организации гражданской авиации (ИКАО) и, в частности, 
Чикагская конвенция о международной гражданской авиации 1944 
г. К Конвенции имеется Приложение № 18 «Безопасная перевозка 
опасных грузов по воздуху». Нормы, содержащиеся в этом Прило-
жении, отсылают к техническим инструкциям ИКАО по безопас-
ной перевозке опасных грузов по воздуху. Детально обязанности 
сторон договора перевозки радиоактивных веществ регулируются 
законодательством отдельных государств. Серьезной проблемой 
при перевозке ядерных материалов является необходимость приня-
тия мер по их физической защите (охране груза от хищения и не-
санкционированных перемещений). 

Конвенция о физической защите ядерного материала 1980 г. 
была принята для пресечения незаконного завладения ядерными 
материалами в процессе их транспортирования.  

Правовой основой международного сотрудничества в ликви-
дации последствий ядерных аварий являются десятки региональ-
ных и двусторонних международных договоров, заключенных на 
межгосударственном, межправительственном и межведомственном 
уровнях. В их числе: соглашения об обмене информацией в случае 
возникновения аварийной ситуации; соглашения, предметом кото-
рых является деятельность специальных механизмов взаимопомо-
щи в случае радиационных инцидентов. Международными норма-
ми предусматривается создание аварийной команды, учреждаемой 
странами-участницами при наступлении катастрофы или крупной 
аварии, в том числе ядерной аварии, положения о компетенции 
этого подразделения, условия быстрого и беспрепятственного пе-
ресечения границы двух стран спасательными командами, а также 
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координация действий спасательных команд. Особое место зани-
мают принятые сразу после чернобыльской трагедии многосторон-
ние конвенции (Конвенция об оперативном оповещении о ядерной 
аварии 1986 г. и Конвенция о помощи в случае ядерной аварии или 
радиационной аварийной ситуации 1986 г.), а также двусторонние 
соглашения с Данией (1987), Норвегией (1988), Швецией (1988)  
и др.  

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 
испытания ядерного оружия в атмосфере, космическом простран-
стве и под водой 1963 г. 

 

Контрольные вопросы и задания 

1. Обоснуйте значение международного атомного права. 
2. Перечислите основные направления сотрудничества госу-
дарств в рамках международного атомного права. 

3. Охарактеризуйте структуру и основные направления дея-
тельности МАГАТЭ. 

4. Проанализируйте различные группы источников междуна-
родного атомного права и поясните проблемы их примене-
ния. 

 

План семинара 

1. Понятие, принципы международного права. 
2. Особенности правового регулирования применения ядер-

ных источников энергии. 
3. Охрана планетарной среды и космического пространства. 
 

Методические указания 

В ходе изучения данной темы необходимо акцентировать 
внимание на способах международного сотрудничества государств 
в области ядерной и радиационной безопасности, ведущей роли 
МАГАТЭ.  
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Тема 16. Международно-правовая охрана окружающей среды 

План лекции 

1. Понятие, принципы и источники международного экологи-
ческого права. 

2. Международные организации и защита окружающей среды. 
3. Общая характеристика отдельных областей международно-

го экологического права. 
4. СНГ и охрана окружающей среды. 
5. Российская Федерация и охрана окружающей среды. 
 
Необходимость международного сотрудничества по вопросам 

охраны окружающей среды. Международное право окружающей 
среды: понятие, источники, объекты и принципы. Деятельность 
международных организаций в области окружающей среды. ООН  
и ее специализированные учреждения (ИМО, ФАО, ЮНЕСКО и 
др.). Программа ООН по охране окружающей среды (ЮНЕП). 
Всемирная Конференция в Рио-де-Жанейро (1992 г.). Развитие 
международно-правового сотрудничества в деле охраны окружаю-
щей среды. Международные и разделяемые объекты международ-
но-правовой охраны. Новая концепция экологической безопасно-
сти. 

В настоящее время международное право регламентирует раз-
личные аспекты охраны окружающей среды и рационального ис-
пользования природных ресурсов: предотвращение загрязнения 
морской воды; охрана и рациональное использование живых мор-
ских ресурсов, животного и растительного мира суши; защита зем-
ной среды от радиоактивного заражения и др. Среди многочислен-
ных международно-правовых актов, направленных на защиту 
окружающей среды, центральное место принадлежит Лондонской 
конвенции по предотвращению загрязнения моря нефтью 1954 г.; 
Женевской конвенции о рыболовстве и охране живых ресурсов от-
крытого моря 1958 г.; Конвенции о трансграничном загрязнении 
воздуха на дальние расстояния 1979 г.; Договору о космосе 1967 г.; 
Конвенции об охране всемирного культурного и природного 
наследия 1972 г. и др.  

Можно выделить следующие принципы права охраны окру-
жающей среды: принцип суверенитета государства над своими 
природными ресурсами; предотвращение загрязнения природной 
среды; объявление природной среды в пределах международных 
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территорий общим достоянием человечества; свобода исследова-
ния природной среды; сотрудничество в чрезвычайных обстоятель-
ствах. 

Основные направления международного сотрудничества в об-
ласти охраны окружающей среды – собственно охрана окружаю-
щей среды и обеспечение ее рационального использования. Объек-
тами международно-правовой защиты являются: атмосфера Земли, 
околоземное и космическое пространство; Мировой океан; живот-
ный и растительный мир; охрана окружающей среды от загрязне-
ния радиоактивными отходами. 

Международные организации и конференции в области меж-
дународно-правового регулирования охраны окружающей среды: 
ООН, Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП), специали-
зированные учреждения ООН, Конференция по проблемам окру-
жающей человека среды (Стокгольм, 1972 г.). Конференция ООН 
по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992 г.). Реги-
ональные организации в области охраны окружающей среды. 

Защита среды Мирового океана. Положения Конвенции ООН 
по морскому праву 1982 г., касающиеся охраны морской среды, 
Конвенция по предотвращению загрязнения с судов 1973 г., Кон-
венция по предотвращению загрязнения моря сбросами отходов  
и других материалов 1972 г. 

Охрана атмосферы и предотвращение изменения климата. 
Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие рас-
стояния 1979 г., Конвенция о защите озонового слоя 1985 г., Кон-
венция о предотвращении изменения климата 1992 г. Запрещение 
военного или иного враждебного использования средств воздей-
ствия на природную среду. Киотский протокол. 

Защита животного и растительного мира. Конвенция о между-
народной торговле видами дикой флоры и фауны, находящимися 
под угрозой исчезновения, 1973 г., Конвенция об охране всемирно-
го культурного и природного наследия 1972 г., Конвенция о биоло-
гическом разнообразии 1992 г. 

Защита водной среды международных рек. Хельсинские пра-
вила по использованию вод международных рек 1966 г. 

Охрана окружающей среды полярных районов. 
Защита окружающей среды в процессе космической деятель-

ности. Положения, касающиеся охраны окружающей среды, Дого-
вора о принципах деятельности государств по исследованию и ис-
пользованию космического пространства, включая Луну и другие 
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небесные тела, 1967 г. и Соглашения о деятельности государств на 
Луне и других небесных телах 1979 г. 

 

Контрольные вопросы и задания 

1. Дайте определение международного экологического права. 
2. Какие области сотрудничества государств охватывает меж-

дународное экологическое право? 
3. Назовите основные источники международного права, со-

держащие нормы, регулирующие сотрудничество госу-
дарств по рациональному использованию природных ре-
сурсов. 

4. Перечислите конвенции, направленные на охрану окружа-
ющей среды стран СНГ. 

5. Какие международные организации занимаются охраной 
окружающей среды? 

6. Является ли Мировой океан объектом международно-
правовой охраны? 

7. Какова роль международного права в предупреждении и 
ликвидации неблагоприятных воздействий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера? 

 

План семинара 

1. Понятие, источники, принципы международного экологи-
ческого права. 

2. Международно-правовая охрана различных объектов окру-
жающей среды. 

3. Международные организации в сфере охраны окружающей 
среды. 

 

Методические указания 

В начале занятия необходимо выявить особенности источни-
ков изучаемой отрасли, обратив внимание не только на универ-
сальные и региональные соглашения, но и на значение «мягкого 
права». Затем следует раскрыть содержание принципов, лежащих в 
основе сотрудничества государств по охране окружающей среды. 
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Второй вопрос включает знание основных договоров, направ-
ленных на защиту Мирового океана, животного и растительного 
мира, атмосферы Земли, космического пространства. 

В заключение необходимо показать вклад специализирован-
ных учреждений ООН (ЮНЕСКО, ФАО, ВОЗ, ИМО), неправитель-
ственных организаций (прежде всего ВСОП) в охрану окружающей 
среды, раскрыть функции ЮНЕП как координационного механиз-
ма. Целесообразно также рассмотреть природоохранительные 
структуры, сложившиеся в рамках СНГ. 
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2. ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ ПО КУРСУ  
«МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО» 

 

№ 
п/п 

Наименование  
разделов дисциплины  

(согласно п. 3.1  
рабочей программы) 

Экзаменационные вопросы  

1 Международное (пуб-
личное) право как осо-
бая правовая система 

1. Международное публичное право как осо-
бая правовая система. 
2. Международное публичное право и меж-
дународное частное право. 
3. Возникновение и развитие международно-
го права. 
4. Основные черты современного междуна-
родного права. 
5. Международное и внутригосударственное 
право как взаимосогласованные и взаимо-
действующие правовые системы. 
6. Функции международного права во внут-
ригосударственной сфере. 
7. Международное право как фактор совер-
шенствования национального законодатель-
ства 

2 Источники, основные 
принципы и субъекты 
международного права 

1. Понятие и классификация субъектов меж-
дународного права. Международная право-
субъектность. 
2. Международная правосубъектоность наро-
дов (наций), международных организаций. 
Международно-правовой статус индивидов. 
3. Российская Федерация как субъект между-
народного права. 
4. Нормы международного права. Виды 
норм.  
5. Создание норм. Иерархия норм. Кодифи-
кация норм. 
6. Понятие и виды источников международ-
ного права. 
7. Понятие, сущность и юридическая приро-
да международных договоров. 
8. Международный договор. Классификация 
и структура договора. 
9. Стадии заключения международного дого-
вора. Толкование договоров. Недействитель-
ность договоров. 
10. Международный обычай как источник 
международного права. 
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№ 
п/п 

Наименование  
разделов дисциплины  

(согласно п. 3.1  
рабочей программы) 

Экзаменационные вопросы  

11. Акты международных конференций, ор-
ганизаций, судебных органов. 
12. Основные принципы международного 
права. Классификация принципов междуна-
родного права 

3 
 
 

Признание и правопре-
емство в международ-
ном праве 

1. Международно-правовое признание. Поня-
тие, виды, формы. 
2. Теории международно-правового призна-
ния, юридические последствия.  
3. Правопреемство государств. Понятие и 
виды правопреемства 

4 
 
 

Территория и население 
в международном праве 

1. Территория и население в международном 
праве. 
2. Правовой статус Арктики и Антарктики 

5 
 

Право международных 
договоров 

1. Понятие и виды источников права между-
народных договоров. 
2. Заключение международных договоров. 
Прекращение и приостановление деятельно-
сти договоров 

6 Право внешних сноше-
ний 

1. Понятие и источники права внешних сно-
шений. Органы внешних сношений 
2. Полномочия внутригосударственных орга-
нов внешних сношений Российской Федера-
ции. 
3. Дипломатические представительства. Тор-
говые представительства 

7 Международные орга-
низации и конференции 

1. Понятие и источники права международ-
ных организаций. Виды международных ор-
ганизаций. 
2. Организация объединенных наций: устав, 
цели, принципы, членство. 
3. Содружество независимых государств. 
4. Международное правосудие. Междуна-
родные судебные учреждения. 
5. Международный суд ООН. Европейский 
суд по правам человека. 
6. Международное право в деятельности су-
дов, прокуратуры и правоохранительных 
органов исполнительной власти 
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№ 
п/п 

Наименование  
разделов дисциплины  

(согласно п. 3.1  
рабочей программы) 

Экзаменационные вопросы  

8 Мирные средства раз-
решения международ-
ных споров 

1. Мирные средства разрешения междуна-
родных споров 

9 Ответственность и 
санкции в международ-
ном праве 

1. Международно-правовая ответственность. 
Виды международных правонарушений. 
2. Виды и формы международно-правовой 
ответственности. Санкции в международном 
праве 

10 Международное гума-
нитарное право 

1. Понятие и источники международного 
гуманитарного права. 
2. Гражданство и международное право. 
3. Международные механизмы обеспечения и 
защиты прав человека. 
4. Особенности международно-правовой за-
щиты прав женщин и детей 

11 Право международной 
безопасности 

1. Понятие и источники права международ-
ной безопасности. Коллективная безопас-
ность. 
2. Понятие и источники международного 
уголовного права 

12 Международное право в 
период вооруженных 
конфликтов 

1. Вооруженные конфликты и международ-
ное право 

13 Международно-
правовое регулирование 
экономического сотруд-
ничества 

1. Международное экономическое право. 
Понятие, источники, правовые формы со-
трудничества 

14 Международное мор-
ское, воздушное и кос-
мическое право 

1. Понятие и источники международного 
морского права. Правовое регулирование 
отношений. 
2. Понятие и источники международного 
воздушного права. Правовое регулирование 
отношений. 
3. Международное космическое право. Поня-
тие, источники, правовые формы сотрудни-
чества 

15 Международно-
правовая охрана окру-
жающей среды. Атом-
ное право 

1. Международное право окружающей сре-
ды. Понятие, источники, правовые формы 
сотрудничества 

 



 63

3. ТЕСТЫ ПО КУРСУ «МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО» 
 
1. Принцип неприменения силы или угрозы силой против тер-

риториальной неприкосновенности и политической независимости 
любого государства обязывает страны воздерживаться: 

а) от применения военной силы; 
б) применения силы во всех ее проявлениях; 
в) применения силы, за исключением ситуаций, связанных с 

угрозой их безопасности (кроме постоянных членов Совета Без-
опасности ООН). 

2. Специальные миссии – это возглавляемые высшими долж-
ностными лицами и направляемые в другие государства делегации, 
пользующиеся иммунитетами и привилегиями: 

а) по международному праву; 
б) по обычному праву; 
в) в ограниченном объеме; 
г) в неограниченном объеме. 

3. Международные договоры приобретают обязательный ха-
рактер в случае: 

а) одобрения международным сообществом; 
б) их ратификации участниками; 
в) положительных результатов референдумов; 
г) их регистрации в ООН. 

4. Отличие арбитражной от судебной процедуры разрешения 
международных споров:  

а) утратило свое значение; 
б) заключается в том, что только решения международных су-

дов носят обязательный характер для спорящих; 
в) заключается в порядке образования арбитражных органов и 

международных судов, в способе их формирования, в их числен-
ном и персональном составе и функционировании; 

г) носят условный характер. 

5. Основное различие между правительственными и неправи-
тельственными международными организациями состоит в том, 
что: 

а) они обладают неодинаковой компетенцией 
б) они осуществляют отличные от других специфические 

функции; 
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в) первые созданы субъектами международного права и явля-
ются типовыми, а вторые не являются субъектами международного 
права; 

г) первые созданы в рамках ООН, вторые – неправительствен-
ными учреждениями. 

6. Основное правовое различие между решениями Совета Без-
опасности и резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН: 

а) состоит в том, что решения Совета Безопасности имеют 
обязательную силу, а решения Генеральной Ассамблеи ООН – ре-
комендательный характер; 

б) имеет лишь символическое значение в связи с высшим ав-
торитетом этих органов ООН; 

в) практически утратило свое значение; 
г) является несущественным. 

7. Международные споры классифицируются: 
а) по их причинам; 
б) произвольно, в зависимости от конкретной ситуации; 
в) на основе римского права; 
г) по предмету спора, степени его опасности для мира, геогра-

фии распространения и числу субъектов. 

8. Для международной межправительственной организации 
характерны следующие признаки: членство государств, наличие 
учредительного международного договора, постоянные органы, … 

а) участие юридических лиц; 
б) уважение суверенитета государств-участников; 
в) подотчетность Генеральной Ассамблеи ООН; 
г) участие неправительственных организаций. 

9. Международным договором является регулируемое между-
народным правом соглашение между субъектами права, состав-
ленное: 

а) в письменной форме и согласованное с соответствующей 
международной организацией; 

б) в письменной форме независимо от его конкретного назва-
ния и количества связанных с ним документов; 

в) в письменной форме и согласованное с соответствующими 
органами ООН; 

г) в произвольной форме независимо от конкретного названия. 
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10. Различие между официальным и рабочим языками между-
народной конференции: 

а) носит условный характер; 
б) состоит в том, что на официальном произносятся выступле-

ния и заключаются документы, а на рабочих ведутся протоколы; 
в) заключается в том, что официальными признаются языки 

участников, а рабочими – языки по решению конференции; 
г) заключается в том, что официальными считаются языки по-

стоянных членов Совета Безопасности ООН, а рабочими – языки 
участников. 

11. Принцип добросовестного выполнения международных 
обязательств: 

а) носит декларативный характер, поскольку данное обяза-
тельство государств зафиксировано во многих международно-
правовых актах; 

б) распространяется на все международные договоры незави-
симо от их действия; 

в) имеет условное значение: юридически точного определения 
понятию «добросовестность» не выработано; 

г) является универсальной императивной нормой междуна-
родного права. 

12. Международные договоры классифицируются: 
а) по количественному признаку; 
б) по числу субъектов, по географии распространения, по сро-

кам действия; 
в) на основании римского права; 
г) по причинам их подписания. 

13. Запрещены следующие виды оружия массового поражения: 
а) химическое, бактериологическое; 
б) ядерное, ракетное; 
в) ракетное, химическое; 
г) химическое, бактериологическое, ядерное. 

14. Трансграничным считается загрязнение окружающей среды: 
а) не поддающееся контролю государства; 
б) связанное с деятельностью международных организаций; 
в) связанное с деятельностью других государств; 
г) связанное с деятельностью в космосе и на море. 
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15. Региональные системы коллективной безопасности суще-
ствуют: 

а) только в Европе; 
б) в проектах государств отдельных регионов; 
в) в отдельных регионах; 
г) в рамках системы коллективной безопасности. 

16. Международные авиационные регламенты носят характер:  
а) вспомогательный; 
б) рекомендательный; 
в) второстепенный; 
г) обязательный. 

17. Основной формой окончания военных действий является: 
а) принятие декларации о восстановлении мирных отношений; 
б) перемирие; 
в) заключение мирного договора; 
г) прекращение огня. 

18. Кодификация международного космического права вызва-
на необходимостью: 

а) классификации принципов и норм; 
б) систематизации, уточнения, унификации принципов и норм; 
в) отмены старых принципов и норм; 
г) придания принципам и нормам универсального характера. 

19. Под международным терроризмом понимается: 
а) взрывы в общественном транспорте; 
б) захват заложников; 
в) подавление политических противников насильственными 

методами; 
г) насильственные акты против граждан и объектов, затраги-

вающие интересы более чем одного государства. 

20. Воздушное судно в воздушном пространстве другого госу-
дарства подчиняется юрисдикции: 

а) международной организации гражданской авиации; 
б) этого государства; 
в) государства регистрации; 
г) этого государства и государства регистрации. 
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21. Специальные нормы международного экономического пра-
ва регулируют между субъектами отношения: 

а) экономические; 
б) в специальных сферах; 
в) по закрытым договоренностям; 
г) по специальным объектам. 

22. Международный вооруженный конфликт влечет за собой: 
а) конфискацию всего имущества неприятельского государства; 
б) прекращение действий всех норм международного права 

между воюющими сторонами; 
в) применение всех средств и методов ведения войны; 
г) разрыв всех отношений между воюющими сторонами. 

23. Применение вооруженных сил входит в компетенцию: 
а) Генеральной Ассамблеи ООН; 
б) Военно-штабного комитета ООН; 
в) Совета Безопасности совместно с Генеральной Ассамблеей 

ООН; 
г) Совета Безопасности ООН. 

24. Международные проливы имеют режим: 
а) устанавливаемый в договорном порядке; 
б) разрешительный, устанавливаемый прибрежными государ-

ствами; 
в) открытый для свободного мореплавания; 
г) устанавливаемый международной морской организацией. 

25. Действие права в ходе вооруженных конфликтов сохраня-
ется в виде: 

а) договоров между воюющими сторонами; 
б) норм «права вооруженных конфликтов»; 
в) правового регулирования с помощью международных орга-

низаций; 
г) специальных решений Совета Безопасности ООН. 

26. К преступлениям международного характера относятся: 
а) преступления, посягающие на национальный правопорядок 

и затрагивающие интересы международного сообщества; 
б) отдельные преступления; 
в) захват заложников; 
г) преступления против мира и человечества, агрессия, апар-

теид, геноцид. 
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27. К международным соглашениям в области реального 
разоружения относятся: 

а) Договор об обычных вооружениях в Европе (1990 г.) 
б) Договор между СССР и США об ограничении систем про-

тиворакетной обороны (1972 г.). 
в) Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмо-

сфере, космосе и под водой (1963 г.); 
г) Договор о нераспространении ядерного оружия (1968 г.). 

28. Правовой режим исключительных экономических зон 
предусматривает относительно природных ресурсов: 

а) суверенные права прибрежных государств; 
б) свободу их использования по соглашениям с Международ-

ной морской организацией; 
в) свободу их использования; 
г) ограничение права прибрежных государств. 

29. Международная борьба с преступностью охватывает: 
а) обмен преступниками; 
б) розыск преступников; 
в) выдачу всех преступников без исключения; 
г) совместное судопроизводство. 

30. Специальные принципы и нормы международного эконо-
мического права в основном носят характер: 

а) рекомендательный; 
б) второстепенный; 
в) императивный; 
г) условный. 

31. По международному морскому праву на континентальный 
шельф распространяется: 

а) правовой режим, устанавливаемый международным сооб-
ществом; 

б) ограниченное право прибрежного государства; 
в) правовой режим собственного берега. 

32. Космонавты в космическом пространстве обладают 
статусом: 

а) национальным и государства – собственника космического 
корабля; 

б) государства – собственника космического корабля; 
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в) «посланцев человечества»; 
г) национальным. 

33. Территориальным морем считается морской пояс за пре-
делами внутренних вод шириной: 

а) устанавливаемой прибрежным государством; 
б) определяемой по соглашению между прибрежными госу-

дарствами; 
в) 12 морских миль; 
г) 200 морских миль. 

34. Авиаперевозчик несет ответственность за вред, причи-
ненный пассажиру, багажу или грузу в размере: 

а) устанавливаемом по шкале ИКАО; 
б) полного возмещения ущерба; 
в) определяемом компетентными органами; 
г) максимальных пределов ответственности. 

35. Правовой режим международных каналов регулируется: 
а) положениями Устава ООН; 
б) международными договорами; 
в) Международной морской организацией; 
г) только внутренним законодательством прибрежного госу-

дарства. 

36. Новые формы сотрудничества в борьбе с незаконным 
оборотом наркотиков, в частности, включают: 

а) конфискацию средств их изготовления; 
б) преследование в уголовном порядке; 
в) метод контролируемых поставок; 
г) обмен информацией. 

37. Открытым морем считается морское пространство, 
расположенное за пределами территориальных вод: 

а) не подлежащее международному регулированию и регла-
ментации; 

б) не входящее в государства территории; 
в) регулируемое Международной морской организацией; 
г) с ограниченной юрисдикцией прибрежных государств. 
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38. Концепция региональной коллективной безопасности СНГ 
реализована: 

а) в рамках СБСЕ; 
б) при содействии ООН; 
в) в ограниченном объеме в связи с политическими разногла-

сиями; 
г) путем подписания многосторонних переговоров. 

39. Ответственность по международному космическому 
праву несут осуществляющие запуски космического объекта: 

а) физические и юридические лица; 
б) правительственные и неправительственные юридические 

лица; 
в) государства и международные организации; 
г) национальные центры управления полетами. 

40 Международные рекомендательные акты в сфере защиты 
окружающей среды являются источниками права: 

а) вспомогательными; 
б) условными; 
в) основными; 
г) второстепенными. 

41. По правовому статусу члены экипажа воздушного судна 
выступают: 

а) представителями владельца судна; 
б) представителями своего государства; 
в) представителями национальных ассоциаций гражданской 

авиации; 
г) как личности. 

42. Аутентичным текстом международного договора счита-
ется текст на языках его участников: 

а) являющийся одинаково подлинным и имеющим равноправ-
ную силу; 

б) составленный в соответствии с договорной практикой рим-
ского права; 

в) подвергающийся толкованию; 
г) нуждающийся в незначительном согласовании. 
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43. Важнейшим международно-правовым актом, регулирую-
щим правило разрешения международных споров, является: 

а) статус Лиги Наций; 
б) Заключительный акт Совещания по безопасности и сотруд-

ничеству в Европе 1975 г.; 
в) Конвенция о мирном разрешении международных столкно-

вений 1907 г.; 
г) Устав ООН. 

44. Процесс формирования новых международных обычаев: 
а) происходит постепенно в процессе сотрудничества между 

государствами; 
б) завершился в связи с появлением международно-правовых 

норм, регулирующих все виды межгосударственных отношений; 
в) регулируется субъектами международного права; 
г) не находит признания у субъектов международного права. 

45. Третьими принято считать государства: 
а) участвующие в подготовке договора, но не принимающие в 

нем участие; 
б) чьи права учтены в договоре; 
в) не участвующие в договоре; 
г) предполагающие присоединиться к договору. 

46. Агреман: 
а) документ, выдаваемый государством главе дипломатиче-

ского представительства; 
б) согласие государства принять конкретное лицо в качестве 

главы дипломатического представительства другого государства; 
в) документ, удостоверяющий личность, гражданство и в не-

обходимых случаях служебное положение лица при переезде за 
границу; 

г) разрешение государства пребывания на допуск консульско-
го учреждения к выполнению его функций. 

47. Агрессия: 
а) занятие вооруженными силами воюющей стороны в между-

народном конфликте территории неприятеля в период военных 
действий; 

б) противоправное применение силы в международных отно-
шениях; 



72 

в) совокупность общественно опасных в международном мас-
штабе деяний, нарушающих нормальную дипломатическую дея-
тельность государств; 

г) нарушение государственной границы. 

48. Аннексия: 
а) насильственное присоединение государством территории 

какой-либо нации, народности; 
б) категорическое требование правительства одного государ-

ства, предъявляемое правительству другого государства, под угро-
зой принятия в случае невыполнения определенных мер; 

г) передача населения территории, переходящей от одного 
государства к другому государству; 

д) денежные суммы, выплачиваемые побежденным государ-
ством победителю после окончания войны. 

49. Беженцы: 
а) лица, вывезенные в ходе войны с оккупированных террито-

рий для использования на различного рода работах; 
б) лица с двойным или множественным гражданством; 
в) лица, покинувшие свою страну в результате преследований, 

военных действий и иных чрезвычайных обстоятельств. 
г) военнослужащие, самовольно оставившие службу в военное 

время. 
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4. ПРИМЕРНЫЙ СПИСОК ТЕМ ДИПЛОМНЫХ РАБОТ  
ПО КУРСУ «МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО» 

 

1. Возникновение международного права и периодизация его 
истории. 

2. Соотношение международного и внутригосударственного 
права. 

3. Международно-правовой обычай как источник междуна-
родного права. 

4. Ответственность государств за нарушение основных прав и 
свобод человека в современном международном праве. 

5. Международно-правовая защита прав ребенка. 
6. Международно-правовая защита прав женщин. 
7. Защита прав человека в рамках Совета Европы. 
8. Защита прав человека в рамках Европейского Союза. 
9. Международное сотрудничество государств по урегулиро-

ванию миграции. 
10. Глобализм и современное международное право. 
11. Принцип мирного разрешения международных споров. 
12. Вооруженные конфликты и международное право. 
13. Принцип территориальной целостности государств и пути 

разрешения территориальных споров. 
14. Международно-правовые проблемы реформы ООН. 
15. Международно-правовое регулирование экономической 

интеграции. 
16. Проблема охраны окружающей среды. 
17. Проблемы нераспространения ядерного оружия. 
18. Юридическая природа международных организаций. 
19. Юридические основания действительности международ-

ных договоров. 
20. Правопреемство государств в отношении международных 

договоров. 
21. Международное сотрудничество по борьбе с международ-

ными преступлениями. 
22. Право и институты ЕС. 
23. Юрисдикционные иммунитеты государства. 
24. Юрисдикция Международного уголовного суда. 
25. Международно-правовые проблемы борьбы с отмыванием 

преступных доходов. 
26. Международно-правовое регулирование иностранного ту-

ризма. 
27. Правовой статус и функции ЮНЕСКО. 
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28. Правовые основы международных финансово-кредитных 
отношений. 

29. Право международных договоров с участием международ-
ных организаций. 

30. Правовые вопросы существования палестинского государ-
ства и автономии. 

31. Некоторые актуальные проблемы международного мор-
ского права. 

32. Международно-правовой режим проливов и каналов ис-
пользуемых для международного судоходства. 

33. Таможенный союз как одна из форм международного эко-
номического сотрудничества. 

34. Тарифное регулирование Генерального соглашения по та-
рифам и торговле МТО-ВТО. 

35. Внешнеторговый режим России и требования ВТО. 
36. Дипломатические и консульские иммунитеты и привиле-

гии (сравнительный анализ). 
37. Правовое положение посольства. 
38. Правовое положение персонала посольства. 
39. Институт почетных консулов в практике государств. 
40. Дезинтеграция Советского Союза и решение проблем пра-

вопреемства на его территории. 
41. Геополитические и внешнеэкономические интересы Рос-

сии на современном этапе и в обозримой перспективе и оптималь-
ные пути их реализации. 

42. Становление «Группы восьми» и политика России на этом 
направлении. 

43. Таможенный союз России, Белоруссии, Казахстана и Кир-
гизии. 

44. Конфликты на пространстве СНГ: природа и перспективы 
разрешения. 

45. О перспективах урегулирования Кипрского вопроса. 
46. Отношения Россия – ЕС (политика, экономика, наука, 

культура). 
47. Шенгенские соглашения и их роль в контексте отношений 

России и ЕС. 
48. Договор, учреждающий Конституцию для Европы: про-

блемы и перспективы. 
49. Правовые основы международных связей субъектов Рос-

сийской Федерации. 
50. Государственно-правовой механизм внешних сношений 

(на примере конкретной страны). 
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5. СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ 
 

Агреман – (фр. agrement, от agreer – одобрить)  – согласие 
государства принять конкретное лицо в качестве главы дипломати-
ческого представительства другого (аккредитирующего) государ-
ства. Без получения агремана нельзя официально назначить соот-
ветствующее лицо в качестве дипломатического представителя в 
принимающее государство.  

Адаптация – приспособление действующих внутригосудар-
ственных правовых норм к новым международным обязательствам 
государства без внесения каких-либо изменений в его законода-
тельство. 

Адъюдикация – способ приобретения территории посред-
ством решения международного арбитража или суда в случае мир-
ного разрешения территориального спора. Адъюдикация является 
правомерным способом приобретения территории, т. к. рассмотре-
ние спора в международном суде или арбитраже должно предпола-
гать, что спорящие государства имеют в совокупности достаточные 
правовые основания на владение оспариваемой территории. 

Анклав – (от лат. inclavo – запираю на ключ) – часть террито-
рии одного государства, полностью окруженная сухопутной терри-
торией другого государства или государств.  

Аннексия – (от лат. annexio – присоединение) – насильствен-
ное присоединение государством территории другого государства.  

Антарктика – международная территория, район земного ша-
ра, географическим центром которого является Южный полюс; 
охватывает южный полярный материк Антарктиду, прилегающие  
к нему острова и шельфовые ледники, а также части Атлантическо-
го, Индийского и Тихого океанов. Международно-правовой режим 
Антарктики регулируется Договором об Антарктике, 1959 г.  

Апартеид – международное преступление, направленное про-
тив человечества, политика расовой сегрегации, дискриминации. 

Арктика – северная область Земли, включающая глубоковод-
ный Арктический бассейн, мелководные окраинные моря с остро-
вами и прилегающими частями материковой суши Европы, Азии и 
Северной Америки. Приарктическими государствами считаются 
РФ, Норвегия, Канада, США, Дания. Правовой режим Арктики 
определяется действующими нормами международного морского 
права и национальным законодательством приарктических госу-
дарств. Правовой режим районов, прилегающих к побережью РФ, 
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определяется законом РФ «О континентальном шельфе Российской 
Федерации» от 25 октября 1995 г. 

Ассоциация международного права – международная непра-
вительственная научная организация, созданная в Брюсселе в 1873 
г., имеющая в настоящее время консультативный статус при орга-
низациях системы ООН – ЭКОСОС, ЮНЕСКО, ИМО, ЮНКТАД. 
Согласно Уставу Ассоциация международного права призвана спо-
собствовать прогрессивному развитию международного права, 
добросовестному его применению, унификации права и устране-
нию коллизий законов, а также упрочению международного взаи-
мопонимания и доброй воли. 

Атташе – (франц. attache, букв. – прикрепленный) – 1. Одна из 
младших дипломатических должностей. 2. Официальное лицо, 
причисленное к дипломатическому представительству как специа-
лист в какой-либо области (например, военный атташе, пресс-
атташе). 

Беженцы – лица, покинувшие страну, в которой они постоян-
но проживали (чаще всего страну своего гражданства), в результате 
преследований, военных действий или иных чрезвычайных обстоя-
тельств.  

Биоцид (буквально – уничтожение жизни) – международное 
преступление против человечества. Направлен только против чело-
века и других живых существ и означает преднамеренное и массо-
вое уничтожение людей и живой природы с помощью оружия мас-
сового уничтожения в целях достижения военного преимущества 
над противником и победы в вооруженном конфликте.  

Верительная грамота – документ, которым снабжается глава 
дипломатического представительства класса послов или посланни-
ков для удостоверения его представительного характера и аккреди-
тования в иностранном государстве.  

Вина – в международном публичном праве установленный 
факт совершения субъектом международно-противоправного дея-
ния, влекущего его международную ответственность.  

Военные преступления – исключительно серьезные наруше-
ния законов и обычаев войны: убийства, истязания и увод в рабство 
или для других целей гражданского населения оккупированной 
территории; убийства или истязания военнопленных или лиц,  
находящихся в море; убийства заложников; ограбление обществен-
ной или частной собственности; бессмысленное разрушение насе-
ленных пунктов; разорение, не оправданное военной необходимо-
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стью; принуждение военнопленного служить в вооруженных силах 
неприятельской державы; взятие заложников; нападение неизбира-
тельного характера, затрагивающее гражданское население и граж-
данские объекты; нападение на установки и сооружения, содержа-
щие опасные силы (атомные электростанции, плотины, гидроузлы); 
нападение на лиц, прекративших участие в военных действиях, и др.  

Вооруженные силы ООН – объединенные вооруженные си-
лы государств – членов Организации Объединенных Наций, созда-
ваемые и применяемые в соответствии с Уставом ООН по решению 
Совета Безопасности ООН и под его руководством. Они предна-
значаются для поддержания или восстановления международного 
мира и безопасности в случаях угрозы миру, нарушений мира или 
актов агрессии (ст. 39 Устава ООН) лишь в исключительных ситу-
ациях, когда другие меры могут оказаться или уже оказались недо-
статочными (ст. 42 Устава ООН).  

Вооруженный конфликт международного характера – 
столкновение между вооруженными силами государств, между во-
оруженными силами национально-освободительного движения и 
метрополии, между вооруженными силами восставшей (или вою-
ющей стороны), признанной в этом качестве, и вооруженными си-
лами какого-либо государства.  

Вооруженный конфликт немеждународного характера – 
вооруженный конфликт, происходящий на территории какого-либо 
государства между его вооруженными силами и антиправитель-
ственными вооруженными силами или другими организованными 
вооруженными группами, которые, находясь под ответственным 
командованием, осуществляют определенный контроль над частью 
территории государства.  

Выдача преступников (экстрадиция) – передача преступника 
государством, на территории которого он находится, другому госу-
дарству по требованию последнего для привлечения преступника к 
уголовной ответственности или приведения в исполнение всту-
пившего в законную силу приговора. Юридической обязанностью 
государства выдача преступников является лишь при наличии спе-
циальных соглашений между заинтересованными государствами. 
Выдачи может требовать государство, гражданином которого явля-
ется преступник, на территории которого совершено преступление 
или которому преступлением причинен ущерб. 

Геноцид – международное преступление, совершаемое с 
намерением уничтожить полностью или частично какую-либо 
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национальную, этническую, расовую или религиозную группу как 
таковую.  

Государство – первичный и основной субъект международно-
го права, а также участник международных отношений. Государ-
ство представляет сочетание четырех элементов: суверенитета, 
определенной территории, населения, на ней проживающего, и по-
литической организации (власти).  

Гражданство – устойчивая политико-правовая связь физиче-
ского лица с конкретным государством, выражающаяся в совокуп-
ности их взаимных прав и обязанностей.  

Дезавуирование – опровержение действий своего дипломати-
ческого представителя или иного официально уполномоченного 
лица правительством или другим компетентным органом государ-
ства. При дезавуировании заявляется, что дипломатический пред-
ставитель действовал без поручения или в нарушение данных ему 
полномочий. Таким образом, государство преследует цель снять с 
себя ответственность за действия дезавуированного представителя 
и их политические или международно-правовые последствия. 

Декларативная теория признания – концепция, отрицаю-
щая, что субъект международного права возникает лишь в силу 
акта его признания другими государствами. Согласно этой концеп-
ции международное признание не создает нового субъекта между-
народного права, а лишь означает констатацию факта его появле-
ния и выражение готовности вступить с ним в нормальные дипло-
матические и иные отношения в соответствии с международным 
правом.  

Декларация Мартенса – на Гаагской мирной конференции 
1899 г. по предложению российского профессора Ф. Ф. Мартенса  
в преамбулу Конвенции «О законах и обычаях сухопутной войны» 
было включено следующее положение: «В случаях, не предвиден-
ных в настоящем соглашении, население и воюющие остаются под 
охраной и действием начал международного права, поскольку они 
вытекают из установившихся между образованными народами 
обычаев, из законов человечности и требований сознания». Данное 
положение вошло в терминологию международного права как Де-
кларация Мартенса. Ее значение состоит в том, что она распро-
страняет свое действие на все ситуации, которые еще не урегули-
рованы международным правом.  

Деликт международный – совершаемое субъектом междуна-
родного права действие (бездействие), представляющее нарушение 
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международно-правовых норм и принципов или договорных обяза-
тельств, которое влечет за собой международную ответственность 
этого субъекта.  

Делимитация границы (от лат. delimitatio – установление) – 
договорное установление линии государственной границы, осу-
ществляемое по картам, как правило, крупномасштабным, с по-
дробным изображением на них рельефа, гидрографии, населенных 
объектов. При делимитации договаривающиеся стороны проведен-
ную на карте линию границы, как правило, сопровождают подроб-
ным ее описанием в самом договоре или в приложении к нему.  

Демаркация границ (от лат. demarcatio – разграничение) – 
определение и обозначение линии государственной границы на 
местности специальными пограничными знаками в соответствии  
с договорами о делимитации границы и приложенными к ним кар-
тами и описаниями.  

Демилитаризованная зона – часть территории государства, 
на которой по международному договору или внутригосударствен-
ному акту ликвидированы военные сооружения и другие объекты, 
запрещено содержание вооруженных сил. Демилитаризованная зо-
на, как правило, устанавливается для разъединения потенциально 
враждебных сторон. 

Денонсация международного договора – способ прекраще-
ния действия двустороннего международного договора или выхода 
из многостороннего международного договора в порядке и сроки, 
обусловленные в таком договоре. 

Депозитарий (от лат. depositum – вещь, отданная на хране-
ние) – хранитель подлинного текста многостороннего междуна-
родного договора и всех относящихся к нему документов (заявле-
ний, оговорок, ратификационных грамот, документов о присоеди-
нении, принятии, денонсации и др.). Депозитарием могут быть од-
но или несколько государств, международная межправительствен-
ная организация или главное административное должностное лицо 
такой организации. 

Депонирование – (от лат. deponere – отдавать на хранение) – 
передача на хранение депозитарию подлинника международного 
договора, ратификационной грамоты, документа о принятии, 
утверждении договора, присоединении к договору или других от-
носящихся к нему документов. Депонирование ратификационной 
грамоты или других документов, как правило, фиксируется в про-
токоле о сдаче на хранение документа, составленном в ведомстве 
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иностранных дел государства-депозитария или в секретариате 
международной организации-депозитария.  

Депортация – принудительная высылка лица в другое госу-
дарство, обычно под конвоем.  

Дипломатические привилегии и иммунитеты – права и 
преимущества, предоставляемые иностранным дипломатическим 
представительствам, специальным миссиям, представительствам 
государств при международных межправительственных организа-
циях, их главам и сотрудникам. Дипломатические привилегии и 
иммунитеты предоставляются для обеспечения дипломатическим 
представительствам иностранных государств или органам между-
народных организаций возможности эффективно осуществлять 
предусмотренные международным правом функции без контроля 
со стороны властей государства пребывания, что вытекает из прин-
ципа суверенного равенства государств. 

Дипломатическое право – отрасль международного права, 
представляющая собой совокупность норм, относящихся к статусу 
и функциям государственных органов внешних сношений. К ди-
пломатическому праву относятся: нормы, регулирующие межгосу-
дарственные отношения, возникающие в связи с обменом диплома-
тическими представительствами и их деятельностью; нормы, регу-
лирующие межгосударственные отношения, возникающие в связи 
с посылкой одним государством в другое миссии специальной, т. е. 
делегации или представителя для решения того или иного внешне-
политического вопроса; нормы, регулирующие межгосударствен-
ные отношения, возникающие в связи с представительством госу-
дарств в международных организациях и функционированием 
международных организаций на территории государств, включая 
нормы, касающиеся привилегий и иммунитетов международных 
организаций, международных должностных лиц и служащих. 

Дипломатия – одно из средств осуществления внешней поли-
тики государства с помощью допускаемых международным правом 
специальных дипломатических мероприятий, приемов, методов. В 
узком смысле – искусство ведения международных переговоров.  

Дискриминация – общеправовой термин, обозначающий 
обычно ущемление прав государств, юридических или физических 
лиц (по сравнению с другими государствами, юридическими или 
физическими лицами).  

Дисмисл – объявление дипломата частным лицом. Юридиче-
ским последствием дисмисла является распространение на соответ-
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ствующее лицо юрисдикции страны пребывания в том же объеме, 
что и на обычных иностранных граждан. К угрозе дисмисла прибе-
гают обычно в тех случаях, когда дипломат, объявленный персоной 
нон грата, без уважительных причин продолжает находиться в 
стране пребывания.  

Дуайен – протокольный глава (старшина, старейшина) дипло-
матического корпуса (в англоязычных странах обычно именуется 
деканом).  

Европейский Союз (ЕС) – межгосударственное объединение, 
сочетающее в себе черты международной организации и федера-
тивного государства; возникло в 1993 г. на базе Европейских Со-
обществ. Договор о Европейском Союзе, подписанный в 1992 г.  
в Маастрихте (Нидерланды) главами государств и правительств  
12 государств – членов Европейского Сообщества, вступил в силу  
1 ноября 1993 г. На 1 мая 1996 г. в ЕС входило 15 государств: Ав-
стрия, Бельгия, Великобритания, Германия, Греция, Дания, Ирлан-
дия, Испания, Италия, Люксембург, Нидерланды, Португалия, 
Финляндия, Франция, Швеция. Органами ЕС являются: Европей-
ский совет; Европейский парламент; Совет Европейского Союза; 
Европейская комиссия; Европейский суд.  

Законы и обычаи войны – совокупность принципов и норм 
международного права, регулирующих отношения между государ-
ствами по вопросам, связанным с ведением войны. Законы и обы-
чаи войны имеют целью устранить наиболее жестокие способы и 
средства ведения войны, а также обеспечить защиту гражданского 
населения. Они определяют порядок начала, ведения и прекраще-
ния военных действий, правовое положение комбатантов, граждан-
ского населения, раненых, больных, военнопленных, медицинского 
и персонала, правовой режим собственности, и устанавливают от-
ветственность за нарушение законов и обычаев войны. Действую-
щие законы и обычаи войны предусмотрены в международных до-
говорах либо сложились в порядке обычая. 

Закрытый международный договор – договор, в соответ-
ствии с положениями которого круг его участников ограничен ка-
кими-либо критериями.  

Защита дипломатическая – защита, которую в соответствии 
с международным правом по дипломатическим каналам государ-
ство оказывает своим гражданам в целях обеспечения или восста-
новления их прав и интересов, нарушенных иностранным государ-
ством. 
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Иммигранты – иностранные граждане или лица без граждан-
ства, въезжающие в страну на постоянное или долговременное жи-
тельство.  

Императивная норма общего международного права (лат. 
jus cogens) – согласно ст. 53 Венской конвенции о праве междуна-
родных договоров 1969 г., это норма, «которая принимается и при-
знается международным сообществом государств в целом как нор-
ма, отклонение от которой недопустимо и которая может быть из-
менена только последующей нормой общего международного пра-
ва, носящей такой же характер».  

Имплементация (международного права) – фактическая реа-
лизация международных обязательств на внутригосударственном 
уровне; осуществляется путем трансформации международно-
правовых норм в национальные законы и подзаконные акты.  

Индульт – в соответствии с законами и обычаями войны срок, 
предоставляемый в случае объявления войны судам, для того что-
бы они покинули порты неприятельского государства. По истече-
нии этого срока суда подлежат конфискации. 

Институт международного права – создан в 1873 г. в Генте 
(Бельгия) в целях содействия изучению международного права и 
его кодификации. Членами Института являются видные юристы-
международники. На сессиях, созываемых раз в два года, избира-
ются действительные члены-корреспонденты (пожизненно), прези-
дент, три вице-президента и генеральный секретарь, рассматрива-
ются актуальные вопросы международного права и подготовлен-
ные соответствующими комиссиями проекты конвенций. Штаб-
квартира находится в Брюсселе.  

Интервенция – насильственное вмешательство одного госу-
дарства или нескольких государств во внутренние дела другого 
государства, направленное против его территориальной целостно-
сти или политической независимости или каким-либо иным обра-
зом, несовместимым с целями и принципами Устава ООН.  

Интернирование – принудительное выдворение иностранных 
граждан в особые места поселения воюющей или нейтральной сто-
роной в связи с вооруженным конфликтом.  

Интерпол – сокращенное название Международной организа-
ции уголовной полиции. Решение о создании Интерпола было при-
нято на конгрессе в Монако в 1914 г. Фактически Интерпол был 
создан только в 1923 г; когда был принят его первый устав (новая 
редакция устава принята в 1956 г.). С 1972 г. местом пребывания 
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штаб-квартиры Интерпола определена Франция (г. Лион). Высшим 
органом Интерпола является Генеральная Ассамблея, в качестве 
постоянных специальных органов действуют Генеральный секре-
тариат и национальные центральные бюро. Интерпол выступает  
в качестве международного центра регистрации преступников,  
а также осуществляет координацию международного розыска пре-
ступников (подозреваемых; лиц, пропавших без вести; похищен-
ных ценностей). К настоящему времени членами Интерпола явля-
ются более 150 государств. Россия является членом Интерпола как 
правопреемник СССР, вступившего в Интерпол в 1990 г.  

Источники международного права – формы закрепления 
(внешнего выражения) норм международного права, созданных 
согласованным волеизъявлением его субъектов. Основные источ-
ники международного права – международный договор и между-
народный обычай. К вспомогательным источникам международно-
го права могут относиться определенные резолюции международ-
ных организаций, решения международных и арбитражных судов, 
доктрины ученых-международников.  

Капитуляция – способ прекращения военных действий в виде 
полного и окончательного завершения сопротивления вооружен-
ных сил одной из воюющих сторон целиком или сдача отдельных 
гарнизонов, окруженных группировок вследствие утраты равенства 
с победителем. Капитуляция формально не прекращает состояние 
войны между воюющими сторонами.  

Клаузула – особое положение в международном договоре или 
соглашении. Применяется для обозначения разнообразных особых 
положений и условий: о предоставлении режима наибольшего бла-
гоприятствования в торговле, о всеобщем участии в договоре, о 
коренном изменении обстоятельств, об обязательной юрисдикции 
международного судебного органа и др. 

Кодификация международного права – (лат. codificatio) – 
упорядочение действующих норм международного права, прово-
димое на основе изучения и учета различных источников междуна-
родного права, согласования норм права друг с другом, устранения 
имеющихся между ними противоречий и отмены устаревших по-
ложений. Кодификация международного права осуществляется в 
комплексе с прогрессивным развитием современного международ-
ного права. Кодификация международного права бывает офици-
альной, проводимой государствами, и неофициальной, проводимой 
национальными или международными научными учреждениями 
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(Институт международного права, Ассоциация международного 
права) или отдельными учеными. 

Коллективная безопасность – система совместных действий 
государств в целях поддержания международного мира и безопас-
ности, установленная Уставом ООН и осуществляемая в рамках 
этой всемирной организации, региональных организаций безопас-
ности, организаций и соглашений по коллективной самообороне.  

Коллизионная норма – норма, которая указывает, право ка-
кого государства должно быть применено к гражданскому, семей-
ному, трудовому отношению международного характера, т. е. от-
ношению, участником которого является иностранный гражданин 
или иностранное юридическое лицо, или объектом отношений яв-
ляется вещь, находящаяся за границей, или юридические факты,  
с которыми связаны возникновение, изменение или прекращение 
отношений, имеют место за границей.  

Комбатанты – лица, входящие в состав вооруженных сил 
сторон, находящихся в конфликте, и имеющие право принимать 
непосредственное участие в военных действиях.  

Коммюнике – официальное сообщение о событиях междуна-
родного характера.  

Консул – должностное лицо государства, назначенное в ка-
кой-либо район (округ) другого государства с определенно выра-
женного согласия последнего для защиты там интересов своей 
страны, ее юридических лиц и граждан, содействия развитию по-
литических, экономических, научных, культурных и прочих связей 
между представляемым и принимающим государствами, наблюде-
ния и информации об экономическом положении и социально-
политических процессах в районе своего пребывания. Деятель-
ность консула контролируется посольством представляемого госу-
дарства и, если таковой имеется, генеральным консулом. 

Консульская экзекватура – разрешение государства пребы-
вания, обычно выдаваемое через ведомство внешних сношений,  
на допуск консульского учреждения к выполнению его функций  
в пределах консульского округа, какую бы форму такое разреше-
ние не имело. 

Консульские привилегии – особые преимущества, предо-
ставляемые в государстве пребывания консульским представитель-
ствам, консульским должностным лицам и членам их семей на ос-
новании правовых норм или правил международной вежливости. К 
таковым относятся: обязанность принимать меры для защиты от 
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посягательств и оскорблений; право пользоваться государственным 
флагом, консульским щитом, эмблемой; право на использование 
различных средств связи (курьеров, шифров); освобождение от та-
моженных досмотров, право свободного доступа к самолетам и су-
дам своей страны и др. Консульские привилегии предоставляются, 
как правило, на основе взаимности для эффективного отправления 
консульским учреждением возложенных на него функций. 

Консульский иммунитет – изъятия из правопорядка государ-
ства пребывания, распространяемые на консульских должностных 
лиц, членов их семей и имущество в отношении принудительных 
судебных, административных и фискальных мер органов государ-
ства пребывания, таких, в частности, как арест, обыск, допрос, ис-
ки, налоги, реквизиция, эмбарго, постой. Консульский иммунитет 
носит, как правило, функциональный характер, т. е. связан с от-
правлением консульских функций. Он начинается с момента 
вступления консульского сотрудника на территорию государства 
пребывания и кончается по завершении им консульской миссии. 

Консульское право – совокупность принципов и норм, регу-
лирующих правовое положение консульского учреждения, а также 
определяющих порядок назначения (отзыва), функции, привилегии 
и иммунитеты консульских должностных лиц. Источниками кон-
сульского права являются международный договор, обычай и зако-
нодательство государств. 

Консульское представительство – один из органов внешних 
сношений государств, организуется в результате установления кон-
сульских отношений между двумя государствами. Его местона-
хождение, а в отдельных случаях и численность персонала согла-
суются между представляемым правительством и правительством 
государства пребывания. Согласованию подлежит и округ, в кото-
ром консульское представительство выполняет свои функции,  
а также режим пребывания и передвижения в нем консульских 
должностных лиц.  

Контрабанда – международное правонарушение в сфере та-
моженного дела.  

Контрибуция – денежные суммы, выплачиваемые побежден-
ным государством победителю после окончания войны. В основу 
контрибуции положено «право победителя», независимо от того, 
справедливую или несправедливую войну вело победившее госу-
дарство. Размер, условия, формы выплаты контрибуции определя-
лись исключительно по усмотрению победителя. Исторически кон-
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трибуция возникла как средство, с помощью которого население 
побежденного города или государства откупалось от разграбления. 
Нормами современного международного права контрибуция за-
прещена. На смену контрибуции пришли репарации, реституции и 
другие формы материальной ответственности государств. 

Космическое пространство – пространство за пределами 
воздушной сферы Земли, правовой режим которого определяется 
международным космическим правом. Общепризнанного между-
народно-правового определения космического пространства в 
настоящее время нет. Режим космического пространства определен 
действующими международными соглашениями, в соответствии с 
которыми космическое пространство открыто для исследования и 
использования всеми государствами на основе равенства без какой-
либо дискриминации. Оно не подлежит национальному присвое-
нию ни путем провозглашения на него суверенитета, ни путем ис-
пользования или оккупации, ни другими средствами. 

Легализация – подтверждение подлинности имеющейся  
на документах подписи. Легализации, как правило, подлежат доку-
менты, составленные за границей или предназначенные для дей-
ствия в зарубежном государстве. Производится в форме удостове-
рительной надписи консула («Консульская легализация»).  

Международная амнистия (Ammestu International) – одна из 
наиболее активных неправительственных международных органи-
заций, действующих в области неофициальной защиты прав чело-
века. Создана в Лондоне в 1961 г., где и находится ее штаб. Ее 
уставная цель состоит в том, чтобы «обеспечить во всем мире со-
блюдение положений Всеобщей декларации прав человека» (ст. 1).  

Международное воздушное право – отрасль международного 
права, представляющая собой совокупность международно-
правовых принципов и норм, регулирующих отношения между 
государствами в целях осуществления международных воздушных 
сообщений. Международное воздушное право регулирует межго-
сударственные отношения, возникающие в ходе установления, 
осуществления и развития воздушных сообщений. Предмет меж-
дународного воздушного права составляют отношения между гос-
ударствами, которые касаются правового режима воздушного про-
странства и международных воздушных сообщений. 

Международное космическое право – совокупность юриди-
ческих принципов и норм, регулирующих отношения между госу-
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дарствами в процессе исследования и использования космического 
пространства и небесных тел и определяющих их правовой режим.  

Международное морское право – совокупность правовых 
принципов и норм, регулирующих отношения между государства-
ми, а также международными организациями, возникающие в связи 
с их деятельностью по использованию морей и океанов и их ресур-
сов, а в ряде случаев – воздушного пространства над отдельными 
морскими районами (например, проливами, открытым морем).  

Международное право (международное публичное право) – 
особая правовая система, состоящая из договорных и обычных 
норм и принципов, регулирующих отношения между его субъекта-
ми, выражающих их относительно согласованную волю. Междуна-
родное право регулирует отношения между государствами, создан-
ными ими международными организациями и некоторыми другими 
субъектами международного общения (государственноподобными 
образованиями, национально-освободительными движениями). Ис-
точниками международного права являются международные дого-
воры и международно-правовые обычаи, вспомогательные источ-
ники – акты международных организаций, решения международ-
ных судебных и арбитражных органов, международно-правовая 
доктрина.  

Международное право прав человека – отрасль междуна-
родного права, представляющая собой систему норм и принципов 
международного права, регулирующих международную защиту 
прав и основных свобод индивидов и выступающих в качестве 
международных стандартов для национального права.  

Международное преступление – тягчайшее международно-
противоправное деяние, посягающее на основы существования 
государств и наций, подрывающее важнейшие принципы междуна-
родного права, угрожающее международному миру и безопасно-
сти. В подготовленном Комиссией международного права проекте 
статей об ответственности государств подчеркивается, что «меж-
дународно-противоправное деяние, возникающее в результате 
нарушения государством международного обязательства, осново-
полагающего для обеспечения жизненно важных интересов меж-
дународного сообщества в целом, составляет международное пре-
ступление».  

Международное уголовное право – система принципов и 
норм, регулирующих сотрудничество государств в предупрежде-



88 

нии, расследовании и наказании в особом порядке за совершение 
преступлений, предусмотренных в международных договорах.  

Международное уголовное правосудие – международный 
судебный механизм и процедура, создаваемые мировым сообще-
ством государств для рассмотрения уголовных деликтов и пре-
ступлений физических и юридических лиц, имеющих международ-
ный характер.  

Международное частное право – комплекс правовых норм, 
регулирующих гражданско-правовые отношения, имеющие меж-
дународный характер. Международный характер этих правоотно-
шений проявляется, в частности, в том, что в них участвуют ино-
странные граждане, иностранные юридические лица и иностран-
ные государства; они связаны с территорией двух или нескольких 
государств; объектом таких правоотношений является вещь, нахо-
дящаяся за границей. Источниками международного частного пра-
ва являются как акты внутреннего законодательства государств, 
так и международные договоры. 

Международные межправительственные организации – 
постоянные объединения государств, созданные на основе между-
народного соглашения в целях содействия решению международ-
ных проблем, предусмотренных соответствующим учредительным 
документом, и развития всестороннего сотрудничества государств. 

Международные реки – реки, которые протекают по терри-
тории двух и более государств и использование которых является 
предметом международно-правовых отношений между прибреж-
ными государствами. Каждая часть международной реки находится 
под суверенитетом того государства, в пределах границ которого 
протекает. 

Международный договор – соглашение между двумя или не-
сколькими государствами или иными субъектами международного 
права относительно установления, изменения или прекращения их 
взаимных прав и обязанностей в политических, экономических или 
иных отношениях. Международный договор является основным 
источником международного права. Международный договор – 
родовое понятие, охватывающее все международные соглашения, 
которые могут иметь самые различные наименования: договор, со-
глашение, конвенция, пакт, хартия, коммюнике, протокол и др. 
Независимо от своего конкретного наименования все договоры 
имеют одинаковую юридическую силу. 
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Международный Красный Крест (МКК) – организация, 
объединяющая национальные общества Красного Креста, Красного 
Полумесяца, Красного Льва и Солнца, Международный комитет 
Красного Креста (МККК), а также Лигу обществ Красного Креста 
(ЛОКК), учрежденную в 1919 г. для координации деятельности 
национальных обществ Красного Креста в мирное время. Деятель-
ность всех организаций Красного Креста направлена на оказание 
помощи раненым и больным, военнопленным во время вооружен-
ных конфликтов и жертвам стихийных бедствий в мирное время. 
МКК – организация особого рода, которая не обладает признаками 
подлинной международной организации: не имеет штаб-квартиры, 
постоянного исполнительного органа и собственных финансовых 
источников, т. к. деятельность его Постоянной комиссии финанси-
руется за счет МККК и ЛОКК.  

МККК образован в 1863 г. по инициативе ряда общественных 
деятелей и функционирует на основе Гражданского кодекса Швей-
царии; состоит из 25 швейцарских граждан. МККК именуется меж-
дународным, поскольку, согласно своему уставу, осуществляет гу-
манитарную деятельность на международном уровне во время во-
оруженных конфликтов.  

Международный обычай – правило, сложившееся в резуль-
тате длительного применения в отношениях между всеми или не-
которыми государствами, но не закрепленное в международном 
договоре. Является источником международного права в тех слу-
чаях, когда отношения не урегулированы международным догово-
ром. Необходимое условие признания международного обычая ис-
точником права или, как его называют, обычной нормой междуна-
родного права, – признание его всеми или некоторыми государ-
ствами, выраженное в виде либо определенных действий, либо пу-
тем воздержания от действий. 

Мирные средства разрешения международных споров – 
средства, применяемые субъектами международного права в целях 
урегулирования международных споров в соответствии с принци-
пом мирного решения международных споров. Ст. 33 Устава ООН 
в качестве таких средств перечисляет переговоры, обследование, 
посредничество, примирение, арбитраж, судебное разбирательство, 
обращение к региональным органам или соглашениям. Этот пере-
чень не является исчерпывающим. Международному праву извест-
ны и другие средства – добрые услуги, консультации, комиссии по 
разрешению споров.  
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Миссия специальная – миссия, имеющая представительный 
и временный характер, посылаемая одним государством в другое с 
согласия последнего для рассмотрения определенных вопросов или 
выполнения в этом государстве определенной задачи.  

Мораторий (от лат. moratorium – замедляющий, отсрочиваю-
щий) – отсрочка исполнения государством своих международных 
обязательств, в частности, по договорам, как правило, на опреде-
ленный срок или до окончания войны, стихийных бедствий или 
других чрезвычайных событий. Распространяется на все обязатель-
ства или на некоторые из них.  

Наемники – в международном праве лица (обычно граждане 
других государств), добровольно вступающие в вооруженную 
борьбу на стороне одного из участников вооруженного конфликта. 
Наемник не имеет статуса комбатанта или военнопленного. Со-
гласно ст. 47 Дополнительного протокола 1 1977 г. к Женевским 
конвенциям о защите жертв войны 1949 г., это лицо, которое:  
1) специально завербовано на месте или за границей для того, что-
бы сражаться в вооруженном конфликте; 2) фактически принимает 
непосредственное участие в военных действиях; 3) принимает уча-
стие в военных действиях, руководствуясь главным образом жела-
нием получить личную выгоду, и которому в действительности 
обещано стороной или по поручению стороны, находящейся  
в конфликте, материальное вознаграждение, существенно превы-
шающее вознаграждение, обещанное или выплачиваемое комба-
тантам такого же ранга и функций, входящим в личный состав во-
оруженных сил данной стороны; 4) не является ни гражданином 
стороны, находящейся в конфликте, ни лицом, постоянно прожи-
вающим на территории, контролируемой стороной, находящейся в 
конфликте; 5) не входит в личный состав вооруженных сил сторо-
ны, находящейся в конфликте; 6) не послано государством, которое 
не является стороной, находящейся в конфликте, для выполнения 
официальных обязанностей в качестве лица, входящего в состав 
его вооруженных сил. 

Нарушение мира – определяемая Советом Безопасности ООН 
конкретная ситуация применения силы, которая наряду с угрозой 
миру является основанием для принятия этим органом на основе 
гл. YII Устава ООН мер по поддержанию или восстановлению 
международного мира и безопасности. 

Национальный режим – принцип, применяемый в междуна-
родных договорах, в силу которого юридическим и физическим 
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лицам одного договаривающегося государства предоставляются на 
территории другого договаривающегося государства такие же пра-
ва, льготы и привилегии, какие предоставляются его собственным 
юридическим и физическим лицам. Национальный режим может 
быть установлен в законодательстве отдельных государств.  

Недружественный акт – действия одного государства против 
другого государства или его юридических или физических лиц, не 
обязательно носящие противоправный характер, но являющиеся по 
сути недружелюбными.  

Нейтралитет в военное время – правовое положение госу-
дарства, при котором оно не участвует в войне и не оказывает 
непосредственной помощи воюющим. Воюющие государства не 
вправе превращать территорию соблюдающего нейтралитет в во-
енное время государства в театр военных действий, проводить че-
рез него свои войска, действовать против такого государства во-
оруженными силами.  

Нейтралитет вооруженный – выдвинутое Россией в 1780 г. 
понятие, означающее право нейтральных стран защищать силой 
оружия свободу морской торговли с воюющими государствами во 
время войны. 

Нейтралитет постоянный – международно-правовой статус 
государства, в соответствии с которым оно обязуется в случае вой-
ны не вступать в нее на стороне какого-либо воюющего государ-
ства, не оказывать воюющим непосредственную военную помощь. 
В мирное время постоянно нейтральное государство не должно 
вступать в военные союзы и блоки. Нейтралитет постоянный мо-
жет быть договорным и декларативным. 

Некомбатанты – входящие в состав вооруженных сил лица, 
функции которых сводятся лишь к обслуживанию и обеспечению 
боевой деятельности вооруженных сил и которые имеют право 
применять оружие только в целях самообороны (медицинский, ин-
тендантский персонал, военные юристы, корреспонденты, репорте-
ры, духовные лица). 

Неприменение срока давности – отказ государств распро-
странять срок давности на преступления военные и преступления 
против человечества.  

Новация международного договора – обновление обяза-
тельств по международному договору путем полной или частичной 
замены старых обязательств новыми, чтобы привести их в соответ-
ствие с целями договора применительно к новым условиям. Нова-
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ция международного договора осуществляется по соглашению сто-
рон договора на период его действия или с установлением нового 
срока его действия. Новация международного договора может ка-
саться всего договора или какой-либо его части. 

Норма международного права – юридически обязательное 
правило поведения государств и других субъектов международного 
права в их международных отношениях.  

Нота – документ дипломатической переписки.  
Нунций – дипломатический представитель Ватикана. По Вен-

ской конвенции о дипломатических сношениях 1961 г. нунций 
приравнивается по рангу к послу. Нунций аккредитируется при 
главе государства. 

Обратная сила международного договора – условие, по ко-
торому стороны договора по соглашению между собой, выражен-
ному в самом договоре, могут распространить действие его поло-
жений на события и факты, имевшие место до вступления договора 
в силу.  

Общие принципы права – принципы международного права, 
применяемые к любой сфере деятельности, к любой области пра-
воотношений.  

Общее наследие человечества – понятие, определяющее ре-
жим некоторых территорий, пространств и их ресурсов; делает 
упор на их общее использование человечеством, а не отдельными 
государствами.  

Объект международного права – материальные и нематери-
альные блага, действия или воздержание от действий, не относя-
щиеся исключительно к внутренней компетенции государств, по 
поводу которых субъекты международного права могут вступать в 
правоотношения.  

Обыкновение – общая практика государств, за которой не при-
знается юридически обязательный характер. Этим обыкновение 
отличается от обычая международно-правового. К обыкновению 
относятся и нормы международной вежливости.  

Обязательная юрисдикция – определенная международным 
договором совокупность правомочий международного судебного 
органа рассматривать и разрешать правовые споры, переданные 
ему на основании заранее взятого спорящими государствами обяза-
тельства.  

Оговорка к международному договору – одностороннее 
официальное заявление одной из сторон международного договора 
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относительно намерения исключить или изменить юридическое 
действие определенных положений договора в их применении к 
данной стороне.  

Односторонний акт – действие субъекта международного 
права, предпринятое им в одностороннем порядке и имеющее меж-
дународно-правовое значение.  

Оптация (от лат. opto – выбирать) – один из способов приоб-
ретения и прекращения гражданства, заключающийся в выборе 
гражданства при изменении государственной территории.  

Организация объединенных наций (ООН) – универсальная 
международная организация по обеспечению мира, безопасности и 
международного сотрудничества. Создана в 1945 г. по инициативе 
ведущих стран антигитлеровской коалиции (СССР, США, Китая, 
Англии и Франции). Членами ООН являлись к 1999 г. 185 госу-
дарств.  

Главными органами ООН являются: Генеральная Ассамблея 
ООН, Совет Безопасности ООН, Экономический и Социальный 
Совет ООН, Совет по опеке, Международный суд ООН и Секрета-
риат ООН.  

Организация североатлантического договора (НАТО) – 
была создана на основе подписанного в Вашингтоне 4 апреля 1949 
г. соглашения. Договор бессрочный, однако предусматривается 
возможность выхода из него любого участника по истечении 20-
летнего срока и спустя год после его заявления о денонсации дого-
вора. Высший орган НАТО – Североатлантический совет, который 
состоит из представителей всех государств-членов в ранге послов и 
проводит свои заседания не реже одного раза в неделю под предсе-
дательством Генерального секретаря НАТО. Штаб-квартира НАТО 
находится в Брюсселе (Бельгия).  

Основные принципы международного права – концентри-
рованно выраженные и обобщенные общепризнанные нормы пове-
дения субъектов международных отношений по поводу наиболее 
важных вопросов международной жизни на определенном истори-
ческом этапе. В современном международном праве основные 
принципы международного права имеют большое значение для 
обеспечения мира и организации сотрудничества между государ-
ствами. Основные принципы международного права содержатся в 
Уставе ООН; Декларации о принципах международного права, ка-
сающихся дружественных отношений и сотрудничества между 
государствами в соответствии с Уставом ООН; в Заключительном 
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акте Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 
г. Всего в настоящее время в указанных международных докумен-
тах закреплено десять основных принципов международного права. 
В процессе развития международных отношений происходит даль-
нейшее становление и формирование новых основных принципов 
международного права. 

Ответственность международно-правовая – обязанность 
субъекта международного права ликвидировать вред, причиненный 
им другому субъекту международного права в результате наруше-
ния международно-правового обязательства, или обязанность воз-
местить материальный ущерб, причиненный в результате действий, 
не нарушающих нормы международного права, если такое возме-
щение предусматривается специальным международным догово-
ром (абсолютная ответственность). Нормы ответственности меж-
дународно-правовой носят в основном характер обычая междуна-
родно-правового, хотя некоторые из них подтверждены в договор-
ных нормах.  

Открытое воздушное пространство – международное про-
странство, находящееся за пределами действия государственного 
суверенитета над открытым морем и Антарктикой. Правовой ре-
жим открытого воздушного пространства основывается на принци-
пе свободы открытого воздушного пространства.  

Открытое море – части моря, которые не входят ни в исклю-
чительную экономическую зону, ни в территориальное море или 
внутренние воды какого-либо государства, ни в архипелажные во-
ды государства-архипелага.  

Открытые международные договоры – затрагивающие об-
щие нормы международного права договоры, к которым имеют 
право присоединиться любые другие заинтересованные государства.  

Отрасль международного права – совокупность юридиче-
ских норм и принципов, регулирующих отношения между субъек-
тами международного права в определенной области, которая со-
ставляет специфический предмет международного права и связана 
со специфической группой объектов международного права.  

Параллельная юрисдикция – институт международного уго-
ловного права, согласно которому национальные и международные 
суды вправе осуществлять уголовное преследование лиц, совер-
шивших международные преступления против международного 
гуманитарного права и военные преступления. В Уставе междуна-
родного трибунала по Югославии 1993 г. и Уставе международного 
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уголовного трибунала по Руанде 1995 г. установлено, что юрис-
дикция Международного трибунала имеет приоритет по отноше-
нию к юрисдикции национальных судов. На любой стадии предва-
рительного расследования преступлений или судебного процесса 
Международный трибунал вправе официально просить эти суды 
передать производство по делу Международному трибуналу.  

Парафирование международного договора – предваритель-
ное подписание договора в целом или его отдельных частей иници-
алами уполномоченных. Оно свидетельствует о том, что текст до-
говора окончательно согласован и принят сторонами в качестве 
варианта для подписания. Парафирование обычно применяется, 
когда: а) текст договора нуждается в одобрении правительства; б) 
подписание официального текста временно откладывается по ка-
ким-либо причинам. Парафирование может относиться как ко все-
му тексту договора, так и к отдельным его статьям.  

Парламентер – лицо, уполномоченное военным командова-
нием на ведение переговоров с неприятелем.  

Партизаны – лица, добровольно сражающиеся в составе во-
оруженных организованных партизанских сил на территории, заня-
той противником (контролируемой реакционным режимом), за 
свободу и независимость своей родины. Партизаны являются ком-
батантами, если они удовлетворяют следующим условиям: имеют 
во главе лицо, ответственное за своих подчиненных, должным об-
разом организованы, имеют отличительный знак, открыто носят 
оружие, соблюдают в боевых действиях нормы международного 
права, применяемые в период вооруженных конфликтов. 

Персона нон грата (лат. persona non grata) – нежелательное 
лицо. Объявление персоной нон грата – заявление государства в 
той или иной форме о том, что дальнейшее пребывание данного 
дипломата, члена его семьи или какого-либо другого сотрудника 
дипломатического представительства на его территории нежела-
тельно. Важнейшим правовым последствием такого заявления яв-
ляется возникновение у представляемого государства обязанности 
отозвать соответствующее лицо в срок, указанный в заявлении, 
или, если определенный срок не установлен, в течение разумного 
срока. Если лицо тем не менее не покинет страну, то местные вла-
сти могут прибегнуть к дисмислу.  

Пиратство (морской разбой) – неправомерный акт насилия, 
задержания или грабежа в открытом море или в месте, находящем-
ся вне юрисдикции какого-либо государства, совершаемый с лич-
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ными целями экипажем или пассажирами частновладельческого 
судна или летательного аппарата и направленный против лиц или 
имущества, находящихся на их борту. Пиратство является преступ-
лением международного характера (ст. 100–103 Конвенции ООН 
по морскому праву 1982 г.).  

Посредничество – одно из мирных средств разрешения меж-
дународных споров. Представляет собой ведение переговоров не 
состоящим в споре государством (группой государств, отдельным 
лицом) или международной организацией со спорящими сторона-
ми с целью нахождения компромиссных путей мирного урегулиро-
вания спора.  

Право вооруженных конфликтов – совокупность междуна-
родных конвенционных и обычных норм, составляющих так назы-
ваемые правила ведения войны, или законы и обычаи войны, регу-
лирующих отношения между воюющими государствами, а также 
между ними, с одной стороны, и нейтральными- с другой, и имею-
щих своим назначением гуманизацию средств и методов ведения 
войны.  

Право международных договоров – отрасль международно-
го права, нормы которой определяют условия действительности, 
порядок заключения, действия, изменения и прекращения между-
народных договоров. Объектом этой отрасли является сам между-
народный договор в широком смысле слова, давно уже ставший 
ведущим источником международного права. Основные источники 
права международных договоров – международно-правовые обы-
чаи и Венская конвенция о праве международных договоров 
1969 г.  

Право международных организаций – отрасль международ-
ного права, объединяющая принципы и нормы, регулирующие во-
просы создания, правового статуса, объема полномочий и деятель-
ности международных организаций. В составе права международ-
ных организаций различают внешнее и внутреннее право. К внеш-
нему праву относятся нормы, регулирующие взаимоотношения 
международной организации с внешним миром – ее государствами-
членами и нечленами и другими международными организациями. 
К внутреннему праву относятся нормы, которые регулируют внут-
ренние правовые отношения: правила процедуры, финансовые пра-
вила, правила для персонала. Право международных организаций 
носит в основном договорный характер. В то же время в процессе 
своей деятельности международные организации могут создавать 
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обычные нормы права. Устав ООН – основной источник права 
международных организаций. В нем закреплены общие принципы 
и нормы, относящиеся не только к ООН, но и к другим междуна-
родным организациям. 

Право убежища – предоставление конкретным государством 
какому-либо лицу возможности укрыться от преследований, кото-
рым он подвергается в стране своего гражданства или постоянного 
местожительства по политическим, религиозным и иным мотивам. 
Право убежища не распространяется на военных преступников и 
лиц, виновных в совершении преступлений против человечества. 
Различают убежище территориальное и убежище дипломатическое. 
Предоставление политического убежища не влечет автоматическо-
го предоставления гражданства. Актом предоставления убежища 
государство принимает на себя обязательство не выдавать данное 
лицо государству, в котором оно подверглось преследованиям. 

Правовая помощь (по международному договору) – оказыва-
ется на основании специальных договоров, заключаемых государ-
ствами, по вопросам сотрудничества учреждений юстиции (судов, 
органов нотариата, прокуратуры) при производстве по граждан-
ским, семейным и уголовным делам.  

Правонарушение международное – международно-
противоправное деяние, представляющее собой нарушение госу-
дарством или иным субъектом международного права своих меж-
дународных обязательств.  

Правопреемство государств – переход прав и обязанностей 
одного государства к другому. Вопрос о правопреемстве возникает: 
1) при социальной революции, в результате которой происходит 
смена общественного строя; 2) при возникновении новых незави-
симых государств в результате национально-освободительной 
борьбы; 3) при образовании нескольких государств на территории 
их предшественника и при образовании нового государства в ре-
зультате объединения двух или более государств; 4) при террито-
риальных изменениях. 

Правосубъектность международная – подчиняемость непо-
средственному действию норм международного права, основное 
качество субъекта международного права. Проявляется, как прави-
ло, в наличии прав и обязанностей, устанавливаемых нормами 
международного права, договорными и обычными. Правосубъект-
ностью международной обладают лишь участники межгосудар-
ственных отношений. Только они могут быть субъектами между-
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народного права. Участники межгосударственных отношений со-
здают нормы, регулирующие их отношения друг с другом, т. е. 
нормы международного права, в результате действия которых у 
этих участников возникают определенные права и обязанности, что 
и свидетельствует прежде всего о том, что данные участники при-
обрели качество правосубъектности международной, стали субъек-
тами международного права. 

Превентивные меры – коллективные меры, применяемые со-
обществом государств на основе Устава ООН и направленные на 
предупреждение угрозы миру, нарушения мира или акта агрессии.  

Предмет международного права – международные отноше-
ния, регулируемые принципами и нормами международного права, 
т. е. правоотношения субъектов международного права, которые 
могут складываться в процессе реализации ими своих прав и обя-
занностей.  

Преступления военные – исключительно серьезные наруше-
ния законов и обычаев войны: убийства, истязания и увод в рабство 
или для других целей гражданского населения оккупированной 
территории; убийства или истязания военнопленных или лиц, 
находящихся в море; убийства заложников; ограбление обществен-
ной или частной собственности; бессмысленное разрушение насе-
ленных пунктов; разорение, неоправданное военной необходимо-
стью; принуждение военнопленного служить в вооруженных силах 
неприятельской державы; взятие заложников; нападения неизбира-
тельного характера, затрагивающего гражданское население и 
гражданские объекты; нападение на установки или сооружения, 
содержащие опасные силы (атомные электростанции, плотины, 
гидроузлы); нападение на лиц, прекративших участие в военных 
действиях, и др. К преступлениям военным согласно Конвенции о 
неприменимости срока давности к военным преступлениям и пре-
ступлениям против человечества 1968 г., срок давности не применя-
ется. 

Преступления международного характера – предусмотрен-
ные международными договорами общественно опасные деяния, 
не относящиеся к международным преступлениям, посягающие на 
нормальные отношения между государствами и наносящие ущерб 
мирному сотрудничеству в различных областях. В отличие от меж-
дународных преступлений ответственность за преступления меж-
дународного характера несет не государство, а индивиды. Ответ-
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ственность наступает на основе международного договора, но по 
национальному праву.  

Преступления против мира – тягчайшие международные 
преступления, включающие в соответствии с квалификацией Уста-
ва Международного военного трибунала планирование, подготов-
ку, развязывание или ведение агрессивной войны или войны в 
нарушение международных договоров, соглашений или заверений 
либо участие в общем плане или заговоре, направленных к осу-
ществлению любого из указанных действий. В соответствии с ре-
золюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 3 ноября 1947 г., к пре-
ступлениям против мира относится также пропаганда войны.  

Преступления против человечества – тягчайшие междуна-
родные преступления, угрожающие основам существования наций 
и государств, их прогрессивному развитию и мирному междуна-
родному общению. К преступлениям против человечества относят-
ся: колониализм, геноцид, апартеид, массовое загрязнение атмо-
сферы или морей (экоцид).  

Преступления против человечности – тягчайшие междуна-
родные преступления, включающие в соответствии с квалификаци-
ей Устава Международного военного трибунала убийства, истреб-
ление, порабощение, ссылку и другие жестокости, совершенные в 
отношении гражданского населения до или во время войны, или 
преследование по политическим, расовым либо религиозным моти-
вам с целью осуществления или в связи с любым преступлением, 
подлежащим юрисдикции Трибунала, независимо от того, являлись 
ли эти действия нарушением внутреннего права страны, где они 
были совершены, или нет.  

Признание де-факто – одна из традиционных форм офици-
ального признания существующими государствами и правитель-
ствами вновь возникающего государства или правительства в той 
или иной стране. Указание мотивов такого признания не требуется. 
Признание де-факто обычно применяется в случаях, когда призна-
ющее государство недостаточно уверено в жизнеспособности ново-
го правительства или самого государства либо не намерено до ка-
кого-то времени или наступления определенных условий вполне 
официально и окончательно признать нового субъекта права или 
его правительства.  

Признание де-юре – одна из традиционных форм официаль-
ного признания существующими государствами и правительствами 
нового государства или правительства, возникающего в стране. В 
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международной практике оно имеет место обычно в случаях, когда 
признающее государство не сомневается в законности происхож-
дения признаваемого или вынуждено в силу обстоятельств согла-
ситься с необходимостью вступить в нормальные дипломатические 
отношения и сотрудничать с тем, кого оно признает.  

Признание международно-правовое – признание в соответ-
ствии с международным правом существующими государствами 
новых государств или правительств либо других органов, позволя-
ющее установить с ними официальные или неофициальные, пол-
ные или неполные, постоянные или временные отношения. Разли-
чают признание международно-правовое государств, правительств, 
восставшей стороны, органов национального освобождения, орга-
нов сопротивления и др. 

Принудительные меры – коллективные меры, применяемые 
сообществом государств на основе Устава ООН в целях устранения 
угрозы миру, нарушения мира или ликвидации акта агрессии.  
К ним прибегают в крайних случаях, чтобы силой положить конец 
противоправному поведению сторон в конфликте, создающему 
угрозу миру либо являющемуся нарушением мира или актом агрес-
сии. Устав ООН предусматривает два вида коллективных принуди-
тельных мер: не связанных с использованием вооруженных сил  
и связанных с использованием вооруженных сил. Совет Безопасно-
сти ООН – единственный орган в системе ООН, уполномоченный 
принимать решения на основе принципа единогласия о проведении 
принудительных мер от имени этой организации. 

Принцип международного права – юридически обобщенное 
правило поведения субъектов международного права в определен-
ной области правоотношений.  

Принцип приоритета и прямого действия международного 
права – принцип конституционного права ряда государств, соглас-
но которому принципы и нормы международного права являются 
составной частью правовой системы соответствующей страны и 
действуют непосредственно, не требуя трансформации.  

Пролонгация международного договора – продление дого-
вора, осуществляемое до момента истечения срока его действия с 
целью обеспечения его непрерывности. Пролонгация международ-
ного договора проводится 2 способами: путем заключения специ-
ального соглашения (протокола) в продлении договора на опреде-
ленный срок и путем включения условия о таком продлении в сам 
текст договора.  
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Промульгация международного договора (от лат. 
promulgatio – объявление, обнародование) – официальное опубли-
кование международного договора. После этого международный 
договор приобретает юридическую силу в соответствующем госу-
дарстве, если к этому моменту он уже вступил в силу или если 
иное не предусмотрено в нем самом.  

Расизм и расовая дискриминация – одно из правонаруше-
ний международных. Расизм – теория, приписывающая превосход-
ство или неполноценность отдельным расовым или этническим 
группам, обосновывающая право людей господствовать над други-
ми или отвергать других, якобы низших по отношению к ним.  

Ратификационная грамота – документ, подтверждающий 
ратификацию международного договора соответствующим орга-
ном государства. Обычно ратификационная грамота подписывается 
главой государства (правительства) и скрепляется подписью мини-
стра иностранных дел. Ратификационная грамота может сдаваться 
на хранение (депонироваться) депозитарию многостороннего дого-
вора. При заключении двустороннего договора производится обмен 
ратификационными грамотами между его участниками. 

Ревизия международного договора – внесение поправок к 
международному договору или его изменение. Может произво-
диться только с согласия всех участников договора. Ревизия меж-
дународного договора возможна как в рамках прежнего, так и с 
установлением нового срока действия договора.  

Редемаркация границ – проверка и восстановление линии 
государственной границы на местности и обозначение ее погра-
ничными знаками на основе ранее составленных документов, как 
правило, двустороннего характера (протокола-описания, карт и 
протоколов пограничных знаков). В практике РФ такие документы 
составляются смешанными комиссиями по демаркации и редемар-
кации границы.  

Режим воздушного пространства – совокупность юридиче-
ских норм, которые определяют права государств в отношении 
воздушного пространства, его использования, порядок воздушных 
передвижений, правовое положение воздушных судов, их экипа-
жей и пассажиров. Согласно Чикагской конвенции о международ-
ной гражданской авиации 1944 г., режим воздушного пространства 
над территорией каждого государства регулируется законами и 
правилами этого государства. При этом учитываются заключенные 
данным государством соответствующие международные договоры. 
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Воздушное пространство над открытым морем свободно для поле-
тов воздушных судов всех государств. 

Режим наибольшего благоприятствования – принцип меж-
дународных экономических отношений, в соответствии с которым 
договаривающиеся государства на взаимной основе предоставляют 
друг другу преимущества и льготы в отношении таможенных по-
шлин и сборов, взимаемых при ввозе или вывозе товаров, и иных 
правил проведения внешторговых операций.  

Резолюции генеральной ассамблеи ООН – принимаются в 
письменном виде и имеют, как это предусмотрено ст. 10 Устава 
ООН, силу рекомендаций. Для обеспечения соблюдения положе-
ний, содержащихся в таких резолюциях, не могут применяться ка-
кие-либо принудительные меры. В этом смысле они сами по себе 
не создают норм международного права и не являются его источ-
никами.  

Реквизиция (от лат. reguisitio – требование) – принудительное 
возмездное изъятие различных видов имущества для использова-
ния их армией вражеского государства.  

Репарации (от лат. reparatio – восстановление) – одна из форм 
материальной ответственности субъекта международного права за 
ущерб, причиненный в результате совершенного им международ-
ного правонарушения другому субъекту международного права. 
Выплата репарации может производиться в натуре, в виде денеж-
ной или другой материальной компенсации или одновременно ре-
ституции и компенсации убытков.  

Репатриация – возвращение в страну гражданства, постоян-
ного проживания или происхождения тех лиц, которые оказались в 
силу различных обстоятельств на территории другого государства.  

Репрессалии – правомерные принудительные действия госу-
дарства, направленные на восстановление своих прав, нарушенных 
другим государством, при помощи действий, иных, чем примене-
ние силы или угроза ее применения. Меры, используемые в каче-
стве репрессалий, должны быть пропорциональны вызвавшему их 
правонарушению и прекращаются с момента восстановления по-
ложения, ему предшествовавшего.  

Реституция – в международном праве возвращение имуще-
ства, неправомерно захваченного и вывезенного одним из воюю-
щих государств в территории другого государства, являвшегося его 
военным противником.  
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Реторсия – правомерные принудительные действия государ-
ства, совершенные в ответ на недружественный акт другого госу-
дарства. Реторсия преследует цель восстановления принципа вза-
имности в отношениях соответствующих государств. Меры, ис-
пользуемые в качестве реторсии, должны быть пропорциональны 
вызвавшему их акту и прекращаются с момента восстановления 
прежнего положения. Как и репрессалии, реторсия не предусмат-
ривает применения вооруженной силы или угрозы ее применения.  

Рецепция (от лат. receptio) – в теории права – заимствование. 
В международном праве этот термин обычно применяется для обо-
значения точного воспроизведения во внутригосударственных 
нормативных актах формулировок международно-правовых актов. 
Иногда под рецепцией понимается обеспечение государством с 
помощью своего законодательства выполнения своих международ-
ных обязательств. 

Санкции международные – термин, используемый в док-
трине и практике в одном из следующих значений: 1) структурный 
элемент нормы международного права, указывающий на неблаго-
приятные последствия для государства-нарушителя; 2) принуди-
тельные меры, осуществляемые международными организациями, 
прежде всего ООН; 3) особая политическая форма ответственности 
международно-правовой как следствие преступления международ-
ного; 4) индивидуальные и коллективные принудительные меры, 
являющиеся ответом на правонарушение международное; 5) меры 
принуждения, применяемые государствами и международными 
организациями против государства, уклоняющегося от ответствен-
ности за совершенное им международное правонарушение.  

Сатисфакция – форма международно-правовой ответствен-
ности, выражающаяся в том, что государство-нарушитель предо-
ставляет удовлетворение пострадавшему государству. 

Свобода открытого моря – один из основополагающих 
принципов современного международного права, предусматрива-
ющий право для всех государств (прибрежных и не имеющих вы-
хода к морю) на свободу судоходства, свободу полетов, свободу 
прокладывать подводные кабели и трубопроводы, сооружать ис-
кусственные острова и другие установки, свободу рыболовства  
и на проведение научных исследований.  

Сегрегация (от лат. segregacio – отделение) – отделение или 
изоляция расы или этнической группы путем насильственного или 
добровольного поселения на ограниченной территории, или путем 
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установления преград для социального общения, или раздельного 
обучения и воспитания, или иных дискриминационных мер. Сегре-
гация – особый вид дискриминации.  

Система международного права – совокупность взаимосвя-
занных отраслей международного права, имеющих свои принципы 
и подразделяющихся на институты и подотрасли, состоящие из 
действующих норм международного права.  

Совет безопасности ООН – главный, постоянно действую-
щий политический орган ООН, на который возложена главная от-
ветственность за поддержание международного мира и безопасно-
сти. Состоит из 15 членов: 5 постоянных членов Совета (РФ, США, 
Великобритания, Франция, Китай) и 10 непостоянных членов, из-
бираемых в Совет на 2-летний срок в соответствии с процедурой, 
предусмотренной в Уставе.  

Совет Европейского Союза – один из главных органов Евро-
пейского Союза (Европейских Сообществ); состоит из министров 
государств-членов, обеспечивает участие государств-членов в про-
цессе принятия решений.  

Совет Европы – первая европейская межправительственная 
организация, созданная после Второй мировой войны. Его Устав 
был подписан и ратифицирован в 1949 г. Целями Совета Европы 
являются обеспечение все более тесных связей между государства-
ми-членами для защиты и реализации их идеалов и принципов, со-
действие превращению Европы в демократическое и безопасное 
пространство, защита и укрепление плюралистической демократии 
и прав человека, развитие и укрепление европейского самосозна-
ния для формирования европейской культурной идентичности. 
Условием приема в Совет Европы являются гарантия свободы вы-
ражения мнения, особенно свобода средств массовой информации, 
защита национальных меньшинств, соблюдение основ междуна-
родного права, а также обязательство подписать Европейскую кон-
венцию по правам человека и признать всю совокупность ее кон-
трольных механизмов.  

Структуру Совета Европы образуют: Комитет министров; 
Парламентская ассамблея; Совещания отраслевых министров; Сек-
ретариат. Комитет министров, состоящий из министров иностран-
ных дел государств-членов, является высшим органом Совета Ев-
ропы. Штаб-квартира Совета Европы находится в Страсбурге 
(Франция). Официальными языками Совета Европы являются ан-
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глийский и французский; немецкий и итальянский – рабочие языки 
Парламентской ассамблеи.  

Содружество независимых государств (СНГ) – межгосудар-
ственное объединение, созданное на основе Соглашения об образо-
вании Содружества Независимых Государств, подписанного  
в Минске 8 декабря 1991 г. представителями трех республик быв-
шего СССР – Республики Беларусь, РСФСР и Украины. Соглаше-
ние ратифицировано 12 декабря 1991 г. постановлением ВС 
РСФСР. Устав СНГ принят в Минске 22 января 1993 г., ратифици-
рован ВС РСФСР 12 апреля 1993 г. В соответствии с указанным 
соглашением и Уставом СНГ целями Содружества являются: раз-
витие равноправного и взаимовыгодного сотрудничества народов и 
государств в области политики, экономики, культуры, образования, 
здравоохранения, охраны окружающей среды, науки, торговли, в 
гуманитарной и иных областях, содействие широкому информаци-
онному обмену, добросовестное и неукоснительное соблюдение 
взаимных обязательств. Содружество Независимых Государств от-
крыто с согласия всех его участников для присоединения к нему 
государств-членов бывшего СССР, а также иных государств, раз-
деляющих цели и принципы Содружества.  

В настоящее время в СНГ входят 12 бывших республик СССР: 
Российская Федерация, Украина, Республика Беларусь, Республика 
Узбекистан, Республика Казахстан, Азербайджанская Республика, 
Республика Грузия, Республика Таджикистан, Республика Арме-
ния, республика Молдова, Туркменистан, Киргизская Республика 
(однако Украина так и не ратифицировала Соглашения и формаль-
но не стала участником Устава СНГ). Официальным местом пре-
бывания межгосударственных органов СНГ является г. Минск. Ос-
новными институтами (консультативными и координирующими 
органами) СНГ являются: Совет глав государств Содружества, Со-
вет глав правительств, Исполнительный секретариат СНГ, Межго-
сударственный экономический комитет, Экономический суд СНГ, 
Межпарламентская ассамблея государств-участников СНГ, Совет 
министров обороны, Совет министров иностранных дел, Межгосу-
дарственный совет по космосу, Консультативный совет по труду, 
миграции и социальной защите населения, Совет по культурному 
сотрудничеству, Совет руководителей государственных информа-
ционных агентств СНГ, Межгосударственный Совет по вопросам 
охраны промышленной собственности, Правовой консультативный 
совет, Совет по сотрудничеству в области здравоохранения, Стати-
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стический комитет СНГ, Межгосударственная комиссия по военно-
экономическому сотрудничеству и др.  

Статус – установленное нормами международного права по-
ложение субъектов международного права, различных междуна-
родных и государственных органов, отдельных категорий лиц и 
имущества. В международном праве нет четкого, юридически ого-
воренного разграничения между понятиями «статус» и «режим».  

Статус-кво – применительно к международному праву: поло-
жение в какой-то области международных отношений или во взаи-
моотношениях государств, существующее в данный момент или 
существовавшее в какое-либо время в прошлом. 

Статут – в международном праве чаще всего положение об 
основах деятельности какого-либо международного органа (его 
устав) в форме многостороннего международного соглашения.  

Субъекты международного договора – стороны, участвую-
щие в заключении международного договора, его участники. Субъ-
ектами международного договора могут быть все субъекты между-
народного права, то есть государства, народы (нации), борющиеся 
за свою независимость, и международные организации.  

Субъекты международного права – участники международ-
ных отношений, обладающие международными правами и обязан-
ностями и осуществляющие и имеющие их в рамках и на основе 
международного права. Основными (первичными) субъектами 
международного права являются государства, народы и нации, в 
том числе ведущие борьбу за независимость и создание собствен-
ного национального государства, а производными (вторичными) – 
международные организации, международная правосубъектность 
которых определяется учреждающим эти организации актом – 
уставом или соглашением – и является производной от правосубъ-
ектности государств-участников такого акта. Отдельными элемен-
тами международной правосубъектности могут обладать и госу-
дарственноподобные образования.  

Согласно преобладающей пока в современной отечественной 
доктрине международного права точке зрения физические лица 
(индивиды) и внутригосударственные организации (в том числе 
межнациональные, торговые и промышленные компании, корпора-
ции) не являются субъектами международного права. Они находят-
ся под исключительной юрисдикцией государств, внутренним за-
конодательством которых определяется их статус на международ-
ной арене.  
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Суверенитет государства (фр. souverainete – верховная 
власть) – вся полнота законодательной, исполнительной и судеб-
ной власти государства на его территории, исключающая всякую 
иностранную власть, а также подчинение государства властям ино-
странных государств в сфере международного общения, кроме 
случаев явно выраженного и добровольного согласия со стороны 
государства на ограничение своего суверенитета.  

Театр войны – сухопутная, воздушная и морская территория 
государств, а также открытое море и воздушное пространство над 
ним, в пределах которых происходит вооруженный конфликт.  

Территориальные воды (территориальное море) – полоса 
прибрежных морских вод определенной ширины, отсчитываемой 
от линии наибольшего отлива как на материке, так и на островах. 
Территориальные воды государства-архипелага начинаются за пре-
делами его архипелажных вод. Ширина территориальных вод 
определяется прибрежным (или архипелажным) государством са-
мостоятельно, но с учетом общепризнанных принципов и норм 
международного права. Прибрежное государство (государство-
архипелаг) осуществляет полный суверенитет над территориаль-
ными водами, а также над воздушным пространством над ними и 
над морским дном и его недрами под ними. По Конвенции ООН по 
морскому праву 1982 г. каждое государство имеет право устанав-
ливать ширину своих территориальных вод до предела, не превы-
шающего 12 морских миль, отмеряемых от исходных линий, уста-
навливаемых в соответствии с Конвенцией. 

Территория государственная – часть поверхности земного 
шара, находящаяся под суверенитетом определенного государства.  

Территория международная – лежащие за пределами госу-
дарственной территории географические пространства, которые не 
принадлежат исключительно какому-либо государству в отдельно-
сти, а находятся в общем пользовании всего человечества, всех 
государств и правовой статус и режим которых определяются меж-
дународным правом. К ней относятся открытое море, воздушное 
пространство над ним, морское дно за пределами континентально-
го шельфа, Антарктика, космическое пространство, Луна и другие 
небесные тела.  

Терроризм международный (от лат. tеrror – страх, ужас) – 
преступление международного характера, действия отдельных лиц 
и организаций, направленные на достижение каких-либо целей 
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(обычно политических) путем применения акций насилия, терро-
ристических актов.  

Толкование международного договора – уяснение подлин-
ного намерения сторон договора и действительного смысла его  
положений. Цель толкования – по возможности наиболее полная 
реализация условий международного договора, что тем самым 
обеспечивает проведение в жизнь одного из основных принципов 
международного права pacta sunt servanda (договоры должны со-
блюдаться).  

Трансферт – обмен населением между государствами на ос-
нове международного соглашения, автоматическое изменение 
гражданства.  

Трансформация – один из способов превращения, преобразо-
вания норм международного права в нормы внутригосударственно-
го права.  

Третьи государства – государства, которые не являются 
участниками данного международного договора. 

Трибуналы международные – международные органы, со-
здаваемые для суда над преступниками и государствами по обви-
нению в совершении международных преступлений.  

Ультиматум – категорическое и не допускающее никаких 
дальнейших споров и возражений требование правительства одно-
го государства, предъявляемое правительству другого государства, 
под угрозой, что в случае невыполнения этого требования к опре-
деленному сроку выдвинувшее ультиматум правительство примет 
определенные меры.  

Уния – разновидность сложного государства. Личной унией 
называется объединение двух или нескольких государств под вла-
стью единого главы государства. Субъектом международного пра-
ва выступает не уния, а каждое из входящих в ее состав государств.  

Устав международной организации – международное мно-
гостороннее соглашение или иной учредительный акт, определяю-
щий характер, содержание деятельности, основные задачи и цели 
международной организации. В таких документах обычно указы-
ваются главные органы организации и определяется круг полномо-
чий каждого из этих органов, а также порядок их образования и 
представительства в них членов организации.  

Устав ООН – многостороннее международное соглашение, 
разработанное ведущими державами антигитлеровской коалиции 
(СССР, США, Великобританией, Францией и Китаем) в годы Вто-
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рой мировой войны и окончательно согласованное на конференции 
в Сан-Франциско в 1945 г. Подписан 51 государством – первона-
чальным членом 26 июня 1945 г. и вступил в силу 24 октября 
1945 г. (отмечается ежегодно как День ООН). Является конститу-
ционным документом, учредившим и регулирующим жизнедея-
тельность крупнейшей универсальной международной организа-
ции – Организации Объединенных Наций, основная цель которой, 
как говорится в его преамбуле, «избавить грядущие поколения от 
бедствий войны, дважды в нашей жизни принесшей человечеству  
невыразимое горе». Устав определяет функции и полномочия глав-
ных органов ООН – Генеральной Ассамблеии ООН, Экономиче-
ского и Социального совета ООН, Совета Безопасности ООН, Со-
вета по опеке, Международного Суда ООН, Секретариата ООН. 
Неотъемлемой составной частью Устава является Статут Между-
народного Суда ООН.  

Факультативный протокол – разновидность многосторонне-
го международного договора, подписываемого в форме самостоя-
тельного документа, обычно в связи с заключением основного до-
говора и в качестве приложения к нему (но не являющегося его 
неотъемлемой частью). В факультативном протоколе закрепляется 
договоренность ряда участников такого договора относительно во-
просов, по которым не достигнуто общего согласия всех сторон 
основного договора, если не удалось предусмотреть в договоре фа-
культативные положения или возможность заявления оговорок.  

Филиация – приобретение гражданства по рождению. 
Форс-мажор – непреодолимая сила, чрезвычайное и не-

предотвратимое при данных условиях событие в виде наводнений, 
землетрясений, ураганов и других стихийных бедствий, а также 
военные действия. В международном праве форс-мажор означает 
обстоятельство, освобождающее государство от международно-
правовой ответственности.  

Цессия – передача территории одного государства другому  
по соглашению между ними. Предполагает соответствующую ком-
пенсацию, которая может быть выражена в различной форме. Осу-
ществляется на основе международного договора между соответ-
ствующими государствами, который должен отвечать всем основ-
ным принципам современного международного права.  

Экзекватура – 1) приведение в исполнение в данной стране 
судебного решения, вынесенного в другой стране; 2) официальный 
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документ, удостоверяющий признание консула правительством 
принимающего государства.  

Экономическая зона – прилегающий к территориальным во-
дам морской район шириной до 200 морских миль от побережья,  
в котором прибрежное государство осуществляет определенные 
суверенные права. Согласно Конвенции ООН по морскому праву 
1982 г., прибрежное государство в экономической зоне имеет суве-
ренные права в целях разведки, разработки и сохранения природ-
ных ресурсов, как живых, так и неживых, в водах, покрывающих 
морское дно, на морском дне и в его недрах, а также в целях управ-
ления этими ресурсами и в отношении других видов деятельности 
по экономической разведке и разработке указанной зоны, таких, 
как производство энергии путем использования воды, течений  
и ветра; создание и использование искусственных островов, уста-
новок и сооружений; морских научных исследований; защиты и 
сохранения морской среды. При осуществлении своих прав при-
брежное государство должно учитывать права других государств. 
Все государства при условии соблюдения соответствующих поло-
жений Конвенции пользуются в экономической зоне свободами 
судоходства и полетов, включая военное мореплавание, прокладку 
подводных кабелей и трубопроводов, а также другими правомер-
ными с точки зрения международного права видами использования 
моря, относящимися к этим свободам и совместимыми с другими 
положениями конвенции.  

Экоцид – нанесение окружающей среде такого вреда, который 
создает непосредственно угрозу для жизни и здоровья отдельных 
человеческих общностей или человечества в целом. Признается в 
настоящее время международным преступлением.  

Эмигранты – лица, выезжающие на постоянное жительство в 
другое государство, покинувшие страну своего гражданства или 
постоянного проживания.  

Эмиссар – специальный представитель государства или поли-
тической организации, направляемый в другую страну для выпол-
нения различных поручений (преимущественно секретных). Как 
правило, его миссия не носит официального характера.  

Эстоппель – правовой принцип, согласно которому лицо 
утрачивает право ссылаться на какие-либо факты в обоснование 
своих притязаний. В международном праве эстоппель означает 
утрату государством права ссылаться на какие-либо факты или об-
стоятельства в обоснование своих международных притязаний.  
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Эффективного гражданства принцип – правило, позволяю-
щее определить, какому гражданству лица с двойным граждан-
ством отдать предпочтение. Чаще всего этот вопрос может возник-
нуть при нахождении лица с двойным гражданством на территории 
третьего государства, особенно в тех случаях, когда государства, 
гражданство которых оно имеет, стремятся оказать ему диплома-
тическую защиту.  

Юрисдикция государства – права судебных и администра-
тивных органов государства по рассмотрению и разрешению дел  
в соответствии с их компетенцией. В международном праве разли-
чают территориальную и личную (национальную) юрисдикцию. 
Под территориальной понимается такая юрисдикция государства, 
которая осуществляется в пределах определенной территории.  
В пределах своей территории государство осуществляет полную 
юрисдикцию, за исключением тех случаев, когда соответствующи-
ми международными соглашениями предусматривается иное. 
Ограниченная целевая юрисдикция осуществляется государством  
в пределах его континентального шельфа и экономической зоны. 
Личная (национальная) юрисдикция осуществляется государством 
в отношении своих граждан, находящихся за пределами его терри-
тории.  
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