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Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Виды оценочных средств/ 

шифр раздела в данном документе 

ОПК-2 Способен 

применять нормы 

материального и 

процессуального 

права при решении 

задач 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

- нормы материального и 

процессуального права; 

 

Блок А − задания репродуктивного 

уровня  

Тестовые вопросы 

Вопросы для опроса 

Уметь: 

- определять фактическую основу 

ситуаций, подлежащих 

применению норм права, 

выявлять юридические проблемы; 

- определять субъектов, 

уполномоченных на применение 

конкретных норм права. 

 

Блок В − задания реконструктивного 

уровня 

Задачи 

 

Владеть: 
- навыками применения норм 

материального и процессуального 

права при решении задач 

профессиональной деятельности. 

Блок С − задания практико-

ориентированного и/или 

исследовательского уровня   

Индивидуальные творческие задачи 

(выполнение комплексных 

ситуационных заданий, выполнение 

заданий для творческой работы) 

 

ОПК-5 Способен 

логически верно, 

аргументированно и 

ясно строить устную 

и письменную речь с 

единообразным и 

корректным 

использованием 

профессиональной 

юридической 

лексики 

Знать: 

- основные юридические понятия 

и категории; 

 

Блок А − задания репродуктивного 

уровня  

Тестовые вопросы 

Вопросы для опроса 

Уметь: 

- логически верно, 

аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь с 

единообразным использованием 

юридических понятий и 

категорий; 

- формулировать правовую 

позицию по конкретной правовой 

ситуации и обосновывать ее. 

 

Блок В − задания реконструктивного 

уровня 

Задачи 

 

Владеть: 
- навыками аргументированно и ясно 

строить устную и письменную речь с 

единообразным и корректным 

использованием профессиональной 

юридической лексики. 

Блок С − задания практико-

ориентированного и/или 

исследовательского уровня   

Индивидуальные творческие задачи 

(выполнение комплексных 

ситуационных заданий, выполнение 

заданий для творческой работы) 
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Раздел 2 - Оценочные средства 

 

А.0 Фонд тестовых заданий по дисциплине  

 
Раздел 1 Понятие, предмет, нормы и источники международного права. 

Взаимодействие международного и внутригосударственного права 

1.1 Международное право – это 

- совокупность норм, регулирующих международные отношения 

- система правовых норм, регулирующих межгосударственные отношения 

- система правил, являющихся результатом согласования воль государств 

- членов международного сообществ 

1.2 Объектом международно-правого регулирования являются 

- правоотношения между международными межправительственными и 

неправительственными организациями, цивилизованными государствами, нациями и 

народами 

- публичные (межвластные) отношения субъектов международного права по 

поводу материальных и нематериальных благ, действий и воздержаний от действий 

- отношения между субъектами, осуществляющими дипломатические и экономические 

связи 

- нет правильного ответа 

1.3 Международное публичное право и международное частное право – это 

- составная часть международного права в широком смысле 

- соподчиненные друг другу явления 

- взаимодействующие явления 

- явления, взаимосвязанные через права человека 

1.4 Международно-правовой обычай - это: 

- сложившееся в международной практике правило поведения, за которым 

субъекты международного права признают юридически обязательный характер 

- норма международной вежливости, за которой признается юридически обязательный 

характер 

- неписанная норма, соблюдаемая субъектами международного права и отраженная в 

неформальных источниках 

- нет правильного ответа 

1.5 Виды норм международного права 

- нормы дипломатического этикета, обыкновения, резолюции международных 

конференций и организаций 

- Jus cogens, универсальные, партикулярные, диспозитивные, императивные, 

договорные, обычно-правовые нормы 

- административные, уголовные, гражданско-правовые, процессуальные, но 

осложненные иностранным элементом 

- нет правильного ответа 

1.6 Система международного права – это 

целостная правовая система, включающая в себя правовые системы государств, 

политические и дипломатические договоренности по международным правоотношениям 

международно-правовые обычаи и договоренности, принятые международным 

законодательством и исполняемые субъектами международных отношений 

международно-правовые обычаи и договоренности, принятые международным 

законодательством и исполняемые субъектами международных отношений 

нет правильного ответа 

1.7 Государство, которому принадлежит значительная роль в становлении 

международного права — это 

Древний Рим 
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Древний Китай 

Древняя Индия 

Древняя Греция 

1.8 Соблюдение норм международного права обеспечивается 

самими субъектами международного права 

главами государств, международных организаций, министрами иностранных дел 

Международным Судом ООН 

все перечисленное 

1.9 Кодификация — это: 

принятие на себя государством международных обязательств 

формулирование обычных норм в виде писаных правил, объединенных в 

международном договоре, и систематизация норм 

включение положений в уже существующие международные договоры 

соглашение между независимыми субъектами межвластных международных 

отношений 

1.10 Основным источником международного права является: 

нормативно-правовой договор 

судебный прецедент 

резолюция международных организаций 

международный правовой договор 

1.11 Высшую юридическую силу имеют нормы: 

обычные 

jus cogens 

ad hoc 

договоров 

1.12 Главной задачей международного сообщества является: 

запрет войны 

защита суверенного равенства государств 

охрана и защита прав и свобод человека 

обеспечение международного мира и безопасности 

Раздел 2 Субъекты международного права 

2.1 Субъекты в международном праве – это 

индивиды, транснациональные корпорации, межправительственные и 

неправительственные организации; 

суверенные государства, нации и народы, борющиеся за создание самостоятельного 

государства, международные организации, государствоподобные образования, индивиды, 

транснациональные корпорации, межправительственные и неправительственные 

организации 

суверенные государства, нации и народы, борющиеся за создание 

самостоятельного государства, международные организации, государствоподобные 

образования 

нет правильного ответа 

2.2 Виды признания в международном праве 

признание государства, признание правительства, признание авторитета 

государственного деятеля, признание международного деятеля, признание научной 

доктрины, признание действия международно-правовой нормы 

признание государства, признание правительства, признание восставшей 

стороны, признание органов национального освобождения  

признание претензий государства, признание правоты за одной из сторон 

международного спора, дипломатическое и консульское признание  

нет правильного ответа 

 2.3Постоянно нейтральными государствами являются 

- Швейцария, Австрия, Туркменистан 
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- Россия, Япония, США 

- Венгрия, Китай, Румыния 

- Россия, Прибалтика, США 

2.4 Нейтральным считается государство 

проводящее пацифистскую политику 

не участвующее в конфликте и не помогающее его участникам 

ликвидировавшее все свои виды вооружения 

выполняющее решение ООН о прекращении вооруженного конфликта 

2.5 Международная организация — это 

ООН 

временное объединение государств 

постоянное объединение государств 

НАТО 

2.6 Принцип суверенного равенства — это … с другими субъектами права. 

юридическое и фактическое равенство 

юридическое равенство 

формальное равенство 

фактическое равенство 

2.7 Классификация современных международных организаций 

наднациональные, межгосударственные, неправительственные, универсальные, 

региональные, общей компетенции, специальной компетенции, открытые, закрытые 

межгосударственные, неправительственные, универсальные, региональные 

политические, экономические, социальные, военные, наднациональные, 

межгосударственные, неправительственные 

2.8 Каким образом распределяется зарубежное недвижимое имущество при распаде 

государства: 

переходит к преемникам в равных долях 

переходит к преемникам в справедливых долях 

в зависимости от соотношения годовых бюджетов государств-преемников 

2.9 Двусторонний договор, заключаемый Ватиканом с различными странами, 

называется: 

реторсией 

конкордатом 

интервенцией 

факторингом 

Раздел 3 Основные принципы международного права 

3.1 Основные принципы международного права: 

принцип суверенного равенства государств, принцип невмешательства во внутренние 

дела, принцип равенства и самоопределения народов, принцип территориальной целостности 

государств, принцип уважения прав человека и основных свобод, принцип сотрудничества 

государств; 

принцип исключительного и полного суверенитета государств над их воздушным 

пространством, принцип свободы полетов в открытом воздушном пространстве, принцип 

обеспечения безопасности международной гражданской авиации, принцип 

недискриминации, принцип наиболее благоприятствуемой нации (режим наибольшего 

благоприятствования), национальный режим, принцип взаимной выгоды, преференциальный 

режим 

принцип суверенного равенства государств, принцип невмешательства во 

внутренние дела, принцип равенства и самоопределения народов, принцип 

неприменения силы или угрозы силой, принцип мирного урегулирования споров, 

принцип нерушимости границ, принцип территориальной целостности государств, 

принцип уважения прав человека и основных свобод, принцип сотрудничества 

государств, принцип добросовестного выполнения международных обязательств 
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нет правильного ответа 

3.2 Наиболее авторитетные международно-правовые документы, закрепляющие 

основные принципы международного права - это 

Устав ООН, Декларация о принципах международного права, касающихся 

дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с 

Уставом ООН 1970 г., Декларация принципов 1975 г. 

Статут Международного суда ООН, Всеобщая декларация прав человека 1948 г., 

Декларация о предоставлении независимости колониальным странам и народам 1960 г., 

Парижская хартия для Новой Европы 1990 г.; 

Статут Международного суда ООН, Венская конвенция о праве международных 

договоров 1969 г., Парижская хартия для Новой Европы 1990г., Венская декларация и 

Программа действий 1993 г. 

нет правильного ответа 

3.3 Принцип территориальной целостности государств – это 

отказ от каких-либо территориальных притязаний в данный момент и в будущем 

запрещение насильственного захвата, присоединения или расчленения 

территории иностранного государства 

признание существующих границ, отказ от любых посягательств на эти границы, отказ 

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

нет правильного ответа 

3.4 Принцип нерушимости государственных границ – это 

признание существующих границ, отказ от любых посягательств на эти границы, 

отказ от каких-либо территориальных притязаний в данный момент и в будущем 

государственные границы, определенные государствами исторически однажды, не 

подлежат какому-либо изменению 

государство самостоятельно определяет свои границы, правила их пересечения и 

пограничный режим 

нет правильного ответа 

3.5 Принцип неприменения силы или угрозы силой – это 

все государства - члены Организации Объединенных Наций разрешают свои 

международные споры мирными средствами таким образом, чтобы не подвергать угрозе 

международный мир, безопасность и справедливость 

государства воздерживаются в их международных отношениях от угрозы силой 

или ее применения как против территориальной неприкосновенности или 

политической независимости государств, так и каким-либо другим образом 

прежде чем прибегнуть к оружию, государства должны обращаться, насколько это 

позволяют обстоятельства, к мирным средствам решения международных столкновений 

нет правильного ответа 

3.6 Принцип сотрудничества государств 

выступает как международный обычай 

является правовой категорией 

носит декларативный характер 

имеет условное значение, так как содержится во многих международных документах 

3.7 Свойством (принципом) «нового» современного международного права является: 

колониальное право 

классово-однородное право 

равноправие государств 

право «цивилизованных государств» 

3.8 Принцип международного права — это: 

категория правосознания, регулирующая общественные отношения 

норма международного права, обязательная для всех его субъектов 

норма международного права диспозитивного характера 

руководящее правило поведения участников международной системы 
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3.9 Юридическая сила принципа добросовестного выполнения международных 

обязательств: 

имеет условное значение, поскольку отсутствует юридически точное определение 

понятия «добросовестность» 

является универсальной императивной нормой международного права 

распространяется на все международные договоры, создающие права и обязательства 

субъектов международного права 

носит декларативный характер, так как содержится во многих международных 

документах 

3.10 Становление принципа всеобщего уважения прав человека связано с: 

Французской революцией 1870 г 

Образованием Лиги Наций 

Утверждением Хартии прав человека 

Принятием Устава ООН 

3.11 Среди основных принципов международного права выделяется: 

неприкосновенность частной собственности 

невмешательство во внутренние дела государства 

использование вооруженной силы при разрешении конфликтов 

мирное использование космического пространства 

3.12 Принцип международного права — это: 

категория правосознания, регулирующая общественные отношения 

норма международного права, обязательная для всех его субъектов 

норма международного права диспозитивного характера 

руководящее правило поведения участников международной системы 

3.13 Принцип суверенного равенства — это … с другими субъектами права. 

юридическое и фактическое равенство 

юридическое равенство 

формальное равенство 

фактическое равенство 

3.14 Принцип сотрудничества государств: 

выступает как международный обычай 

является правовой категорией 

носит декларативный характер 

имеет условное значение, так как содержится во многих международных документах 

Раздел 4 Территория и международное право 

4.1 Делимитация - это: 

нанесение линии государственной границы на карту 

запрет на размещение военных объектов на территории государства 

обозначение на местности линии государственной границы 

4.2 Виды территорий в международном праве 

государственная территория, территории с международным режимом, территории 

со смешанным режимом 

поверхность Земного шара и космических тел, поверхности под морями и другими 

водоемами 

открытые и закрытые территории, специализированные территории, территории с 

двойным режимом 

4.3 Виды государственной территории: 

открытое море, находящиеся в пределах государственных границ: сухопутная 

территория, внутренние (национальные) воды, территориальное море, а также находящиеся 

под ними недра без каких-либо ограничений по глубине и воздушное пространство над ними 

сухопутная территория, внутренние воды, территориальное море, а также находящиеся 

под ними недра и воздушное пространство над ними без каких-либо ограничений по глубине 

и высоте, которые государство считает принадлежащими ему 
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находящиеся в пределах государственных границ: сухопутная территория, 

внутренние (национальные) воды, территориальное море, а также находящиеся под 

ними недра без каких-либо ограничений по глубине и воздушное пространство над 

ними высотой до 100-110 км 

4.4 Международные реки - это реки: 

протекающие по территории двух и более государств 

протекающие по границе двух или нескольких государств 

как протекающие по территории двух и более государств, так и протекающие по 

границе двух или нескольких государств 

4.5 Исключительная юрисдикция прибрежного государства осуществляется на 

континентальном шельфе в отношении: 

торгового судоходства 

рыболовства 

добычи неживых ресурсов 

4.6 Правовой режим континентального шельфа является: 

смешанным 

особым 

государственным 

международным 

4.7 Территория … относится к международным пространствам. 

открытого моря 

космического корабля 

острова 

континентального шельфа 

4.8 Международное право на Антарктическом континенте запрещает: 

разработку минеральных ресурсов отдельными государствами 

ведение рыбного промысла 

туризм 

участие военных специалистов в работе научных экспедиций 

Раздел 5 Международно-правовая ответственность 

5.1 Виды ответственности в международном праве: 

политическая ответственность, уголовная ответственность, гражданско-правовая 

ответственность, дипломатическая ответственность 

политическая ответственность, материальная ответственность 

политическая ответственность, материальная ответственность, дипломатическая 

ответственность, консульская ответственность 

5.2 Формы политической ответственности: 

репатриация, рецепция, реституция 

реституция, репарация, рецепция 

сатисфакция, репрессалия, реторсия 

5.3 Абсолютная ответственность — это: 

ответственность за причиненный ущерб, не требующая доказательства вины 

правонарушителя 

ответственность, возлагаемая за весь причиненный ущерб 

ответственность вне зависимости от вины причинителя ущерба, нанесенного в 

результате неправомерной деятельности 

ответственность вне зависимости от вины причинителя ущерба, нанесенного в 

процессе правомерной деятельности 

5.4 Политическая ответственность реализуется в форме: 

заверения о возмещении материального ущерба 

заверения в недопустимости подобного, сожаления, извинения, наказания 

виновных 

наказания виновных в правонарушении 
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исчерпывающих объяснений по поводу причин правонарушения 

Раздел 6  Право международных договоров 

6.1 Стадии заключения международных договоров: 

договорная инициатива, составление и принятие текста договора, установление 

аутентичности текстов договора, выражение согласия на обязательность договора 

выражение согласия на обязательность договора, оговорка, составление и принятие 

текста договора, регистрация и опубликование договора 

договорная инициатива, направление оферты, получение акцепта, составление и 

принятие текста договора, установление аутентичности текстов договора, выражение 

согласия на обязательность договора, назначение депозитария, регистрация и опубликование 

договоров, оговорки 

нет правильного ответа 

6.2 Стороны в международном межгосударственном договоре 

физические и юридические лица, их законные представители, специализированные 

органы ООН, главы государств и правительств, министерств и ведомств, международные 

должностные лица 

участвующее в переговорах государство, участвующая в переговорах 

организации, договаривающееся государство, договаривающаяся организация, 

участник, третье государство, третья организация 

транснациональные корпорации, участвующее в переговорах государство, 

участвующая в переговорах организация, договаривающееся государство, договаривающаяся 

организация, участник, третье государство, третья организация, международные 

должностные лица 

нет правильного ответа 

6.3 Понятие оговорки к международным договорам 

это ошибка в тексте международного договора в результате неаутентичности перевода 

на язык государства-участника 

это одностороннее заявление, сделанное государством или международной 

организацией в любой формулировке и под любым наименованием при подписании, 

ратификации, акте официального подтверждения, принятии, утверждении или 

присоединении, посредством которого названные субъекты желают исключить или 

изменить юридическое действие определенных положений договора в их применении к 

данному государству или данной организации 

это явно выраженное несогласие государствами или международными организациями с 

некоторыми положениями договора, определяющими их правовой статус. 

нет правильного ответа 

6.4 Субъектами права международных договоров являются субъекты … права. 

гражданского 

национального 

международного частного 

международного 

6.5 Соглашение, заключенное государствами и другими субъектами международного 

права в письменной форме — это: 

международный договор 

устав 

пакт 

конвенция 

6.6 По кругу участников международные договоры могут быть: 

межгосударственные, межправительственные 

двусторонние, многосторонние 

закрытые, открытые 

универсальные, региональные 

6.7 Цели международного договора формулируются в: 
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приложении 

введении 

заключительной части 

преамбуле 

6.8 Договорная инициатива — это: 

исключительное право при заключении международного договора для членов ООН 

предложение какого-либо государства заключить международный договор 

предложение Президента какого-либо государства другому государству заключить 

международный договор 

преимущественное право какой-либо стороны при заключении договора 

6.9 Принятие текста договора происходит путем: 

утверждения 

подписания 

одобрения 

согласования 

6.10 Орган (должностное лицо), осуществляющий ратификацию международного 

договора, — это: 

глава государства 

министр иностранных дел 

председатель правительства 

глава посольства 

6.11 Депозитарий — это: 

глава ООН 

научный работник, занимающийся разработкой международного сотрудничества 

представитель государства на международной арене 

хранитель подлинного текста договора 

6.12 Вступление договора в силу означает, что его стороны: 

ответственны за выполнение его условий 

приобретают права и несут обязанности 

несут обязанность друг перед другом 

сотрудничают 

6.13 Исчерпывающий перечень оснований недействительности международных 

договоров содержит: 

Гражданский кодекс 

Венская Конвенция 

Уголовный кодекс 

Конституция РФ 

6.14 Денонсация используется при … договора. 

расторжении 

ратификации 

заключении 

прекращении 

6.15 Приостановление действия международного договора предусматривает: 

Гражданский кодекс РФ 

Уголовный кодекс РФ 

Венская Конвенция 

Конституция РФ 

6.16 Порядок внесения поправок к международным договорам устанавливает: 

Гражданский кодекс 

Венская Конвенция 

Конституция РФ 

Уголовный кодекс 

6.17 Выполнение международного договора может обеспечиваться: 
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международным сотрудничеством 

международными протоколами 

международными гарантиями 

международными обещаниями 

6.18 Ратификация договора — это: 

утверждение договора высшего органа государственной власти, когда договор 

приобретает обязательную для государства силу 

утверждение договора ООН 

установление аутентичности текста договора 

подписание договора всеми его сторонами 

6.19 Бессрочными договорами являются: 

договоры о территориальных разграничениях 

мирные договоры 

локальные договоры 

универсальные договоры 

6.20 Аннулирование международного договора представляет собой: 

наступление отменительного условия 

исполнение договора 

односторонний отказ государства от заключенного им договора 

нарушение договора одним из участников 

6.21 Приостановление действия договора влечет: 

временный перерыв 

прекращение действия договора 

возникновение новых обстоятельств 

изменение существенных условий договора 

6.22 Международный договор обеспечивается с помощью: 

ООН 

международных неправительственных организаций 

международной гарантии 

международного контроля 

6.23 Опубликование международного договора внутри страны обозначается термином: 

промульгация 

денонсация 

имплементация 

пролонгация 

6.24 Пролонгация международных соглашений — это: 

продление срока действия 

определение срока действия 

прекращение соглашения 

возобновление соглашения 

6.25 Право международных договоров регулирует отношения: 

юридических и физических лиц по поводу заключения, действия и прекращения 

международных договоров 

государств относительно заключения, действия и прекращения международных 

договоров 

носителей международных прав и обязанностей по поводу заключения международных 

договоров 

субъектов международного права относительно порядка заключения, действия и 

прекращения международных договоров 

6.26 Депозитарий международного договора — это: 

государство, осуществляющее исключительно функции хранителя договора 

государство, принимающее договор на хранение и выполняющее в этой связи ряд 

определенных функций 



13 

 

государство, занимающееся не только хранением договора, но и его толкованием 

государство-хранитель договора в римском праве 

6.27 Открытый международный договор — это: 

договор, носящий универсальный характер для актов международных отношений 

договор, присоединение к которому не требует согласия его участников 

договор, стать членом которого возможно по решению государств, участвующих в нем 

договор, положения которого известны субъектам международного права 

6.28 Ратификация международного договора — это: 

его утверждение высшим органом государственной власти участника 

процесс его регистрации в Секретариате ООН 

утверждение договора органом высших сношений участника 

процесс его передачи на хранение государству-депозитарию 

6.29 Аутентичность текста договора на языках его участников означает: 

одинаковое толкование текста договора его участниками 

необходимость в незначительном согласовании 

составление текста договора в соответствии с договорной практикой римского права 

одинаковую подлинность и равную силу 

6.30 Международные договоры приобретают обязательный характер после: 

одобрения мировым сообществом 

регистрации в ООН 

ратификации 

референдума 

6.31 Принятие текста договора осуществляется путем: 

утверждения 

согласования 

одобрения 

подписания 

Раздел 7 Международное право прав человека 

7.1 Филиация – это: 

способ утраты гражданства 

способ изменения гражданства 

способ приобретения гражданства 

7.2 Натурализация – это: 

приобретение гражданства по рождению 

восстановление гражданства 

приобретение гражданства по ходатайству самого индивида 

7.3 Апатридами являются: 

лица, имеющие двойное гражданство 

лица, не имеющие гражданства 

лица, имеющие гражданство нескольких государств 

7.4 Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод (1950 г.) и 

Дополнительные протоколы к ней включают права: 

личные, духовные, гражданские, социально-экономические, юридические, 

политические, имущественные 

гражданские, политические, экономические, социальные, культурные 

индивидуальные, региональные, коллективные 

политические, религиозные, культурные, социально-экономические 

7.5 Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод вступила в силу 

в: 

1952 г 

1951 г 

1953 г 

1950 г 
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7.6 Процедурой рассмотрения частых жалоб на основе резолюции Экономического и 

Социального Совета может воспользоваться: 

только государство, член ООН 

любое государство 

гражданин любого государства, независимо от согласия государства 

гражданин с согласия государства 

7.7 Отдельное лицо может подать петицию (жалобу) в ЕСПЧ в связи с нарушением 

прав и свобод человека: 

после использования отдельных внутригосударственных мер защиты 

согласно принятой в ЕСПЧ процедуры 

обратившись в правоохранительные органы 

получив согласие Уполномоченного по правам человека 

Раздел 8 Международное экономическое право 

8.1 Отраслевые принципы международного экономического права: 

принцип получения наибольшей прибыли, принцип интеграции производства сложной 

техники, принцип наиболее полного и рационального использования природных богатств, 

принцип корпоративности стран одного региона 

принцип недискриминации, принцип наиболее благоприятствуемой нации (режим 

наибольшего благоприятствования), национальный режим, принцип взаимной 

выгоды, преференциальный режим 

принцип суверенного равенства государств, принцип невмешательства во внутренние 

дела, принцип сотрудничества государств 

8.2 Источниками международного экономического права являются: 

двусторонние международные договора о купле-продаже определенного количества 

военной продукции 

судебный прецедент в области международных экономических отношений 

предпринимательское право отдельных государств 

международные экономические договора 

8.3 Среди источников международного экономического права отсутствуют: 

акты, не регулирующие деятельность международных организаций в сфере 

экономики 

соглашения по налоговым, таможенным, транспортным вопросам 

торговые соглашения 

соглашения о международных расчетах и кредитах 

8.4 Соглашение, предусматривающее создание на базе ГАТТ ВТО, было подписано в: 

1994 г 

1989 г 

1992 г 

1990 г 

8.4 Компетенция Совета таможенного сотрудничества отсутствует в вопросах: 

поощрения здоровой конкуренции 

разработки рекомендаций и проектов конвенций по таможенным вопросам 

исследования взаимодействия национальных таможенных систем 

обеспечения тесного сотрудничества государств-участников Конвенции 1950 г 

8.5 Среди органов Совета таможенного сотрудничества отсутствует: 

Научно-исследовательский комитет 

Совет 

Генеральный секретариат 

Постоянный технический комитет 

8.6 Специальные принципы и нормы международного экономического права носят … 

характер. 

условный 

рекомендательный 
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императивный 

второстепенный 

Раздел  9 Международное морское право 

9.1 Классификация морских пространств в международном праве 

внутренние воды, территориальное море, архипелажные воды, морские проливы, 

открытое море 

искусственное море, естественные морские просторы, морские заливы, морские бухты, 

морские каналы 

океаны, континентальные моря, открытые моря, закрытые моря, экономическая 

морская зона, международные моря 

9.2 Понятие территориального моря 

это морской пояс, расположенный вдоль берега, а также за пределами внутренних 

вод (у государства-архипелага - за архипелажными водами) 

это моря и водоемы, расположенные на территории конкретного государства 

это моря и водоемы, расположенные на территории континента или архипелага 

9.3 Понятие открытого моря 

это части моря шириной до 200 морских миль, попадающие под суверенитет 

прибрежного государства 

это все части моря, которые не входят ни в территориальное море, ни во 

внутренние воды какого-либо государства 

это части моря, имеющие прямое соприкосновение с океанскими пространствами 

9.4 Понятие морской исключительной экономической зоны: 

это район открытого моря, находящийся за пределами территориального моря и 

прилегающий к нему, шириной до 200 морских миль от исходных линий, от которых 

отмеряется ширина территориального моря 

это территория морского дна, на котором прибрежное государство ведет изыскание и 

добычу полезных ископаемых 

это территория открытого моря, где расположены промышленные и другие 

добывающие объекты экономического характера 

9.5 Понятие континентального шельфа: 

это дно мирового океана и недра подводных районов, отнесенные к определенному 

континенту глубиной более 200 морских миль от линии наибольшего отлива 

это морское дно и недра подводных районов, простирающихся за пределы 

территориального моря на всем протяжении естественного продолжения его 

сухопутной территории до внешней границы подводной окраины материка или на 

расстояние 200 морских миль от исходных линий, от которых отмеряется ширина 

территориального моря 

это территория морского дна, на котором прибрежное государство ведет изыскание и 

добычу полезных ископаемых 

9.6 Морские пространства, находящиеся за пределами действия суверенитета какого-

либо государства, — это: 

внутренние (морские) воды, проливы 

проливы 

прилежащие зоны, исключительная экономическая зона, континентальный шельф, 

проливы 

прилежащие зоны, исключительная экономическая зона, континентальный 

шельф, открытое море, район морского дна 

9.7 Район, находящийся за пределами территориального моря и прилегающий к нему, 

— это: 

архипелажные воды 

внутренние (морские) воды 

проливы 

исключительная экономическая зона 
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9.8 Правовой режим исключительной экономической зоны устанавливает: 

Женевская Конвенция 1896 г 

Конвенция ООН 1982 г 

Всеобщая декларация прав человека 

Решение СБСЕ 1975 г 

9.9 Зона, прилегающая к территориальному морю, где прибрежное государство 

осуществляет контроль, — это: 

прилежащая зона 

исключительная экономическая зона 

исключительная зона 

территориальная зона 

9.10 Морские научные исследования в исключительной экономической зоне 

осуществляются: 

без согласия прибрежного государства 

на основе согласия прибрежного государства 

на основе согласия ООН 

на основе согласия Международного морского комитета 

9.11 Суда в открытом море подчиняются исключительной юрисдикции: 

Международного органа по морскому дну 

государства флага 

ООН 

государств-архипелагов 

9.12 Морские пространства, находящиеся за пределами исключительной 

экономической зоны прибрежных государств, — это: 

континентальный шельф 

территориальное море 

открытое море 

государство-архипелаг 

9.13 Морские пространства в составе территории прибрежного государства, 

расположенные в сторону берега от исходных линий, — это: 

исключительная экономическая зона 

открытое море 

внешние морские воды 

внутренние морские воды 

9.14 Иностранное торговое судно в порту подпадает под действие уголовной 

юрисдикции: 

государства флага 

государства порта 

иностранного государства 

по договоренности сторон 

9.15 Иностранное торговое судно в порту подпадает по действие гражданской и 

административной юрисдикции: 

иностранного государства 

государства флага 

государства порта 

по договоренности сторон 

9.16 Военные суда: 

подлежат уголовной юрисдикции государства порта 

подлежат административной юрисдикции государства порта 

подлежат гражданской юрисдикции государства порта 

пользуются иммунитетом 

9.17 Морское пространство шириной до 12 морских миль, находящееся над 

территориальным верховенством прибрежного государства, — это: 
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континентальный шлейф 

территориальное море 

исключительная экономическая зона 

внутренние морские воды 

9.18 Юридическая возможность осуществлять мирный проход через территориальное 

море иностранного государства, — это: 

разрешение иностранным военным судам проходить через территориальные воды 

возможность находиться во внутренних морских водах государства 

свобода судоходства в территориальном море 

право мирного прохода 

9.19 Морское дно и его недра, расположенные за внешней границей территориального 

моря прибрежного государства, — это: 

исключительная экономическая зона 

территориальное море 

континентальный шельф 

открытое море 

9.20 Внутренние морские воды — это: 

территориальное море и прилежащая зона 

открытое море 

воды портов 

территориальное море 

9.21 Право мирного прохода — это юридическая возможность осуществлять мирный 

проход через: 

открытое море 

территориальное море иностранного государства 

исключительную экономическую зону 

открытое море, исключительную экономическую зону 

9.22 Право прокладывания трубопроводов на континентальном шельфе любого 

прибрежного государства: 

имеют транснациональные корпорации 

имеют страны, являющиеся членами ООН 

имеют прибрежные государства 

имеет любое государство 

9.23 Государствам, находящимся в прилежащей зоне, международное право запрещает 

осуществлять … контроль. 

таможенный 

санитарный 

прокурорский 

фискальный 

иммиграционный 

9.24 Военный корабль прекращает преследование невоенного судна в том случае, если 

преследуемое судно: 

входит в территориальное море своего или какого-либо третьего государства 

вошло в международный пролив 

находится на континентальном шельфе 

находится в экономической зоне 

9.25 Правовой режим внутренних морских вод устанавливается прибрежным 

государством: 

учитывая мнение заинтересованных сторон 

исходя из существующей практики 

опираясь на соглашения с Международной морской организацией 

основываясь на своем суверенитете 

9.26 Наибольшее значение для международного морского права имеют: 
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конвенции ООН 

двусторонние соглашения между государствами 

стандарты Международной морской организации 

решения Совета Безопасности ООН 

9.27 Правовой режим, действующий в международном районе морского дна, 

определяется: 

международным сообществом 

государствами, ведущими разработку находящихся там ресурсов 

международной морской организацией 

государством, первым обнаружившим там ресурсы 

9.28 Правовой режим международных каналов устанавливается: 

решениями Международной морской организации 

международными договорами 

положениями Устава ООН 

внутренним законодательством государства 

Раздел 10 Международное воздушное право 

10.1 Отраслевые принципы международного воздушного права: 

принцип суверенного равенства государств, принцип невмешательства во внутренние 

дела, принцип сотрудничества государств, принцип добросовестного выполнения 

международных обязательств 

равное право всех государств на исследование и использование космоса, запрещение 

национального присвоения космоса, соответствие космической деятельности 

международному праву, свобода космоса для научных исследований, использование Луны и 

других небесных тел исключительно в мирных целях, международная ответственность 

государств за свою национальную космическую деятельность, международная 

ответственность государств за ущерб, причиненный космическими объектами 

принцип исключительного и полного суверенитета государств над их воздушным 

пространством, принцип свободы полетов в открытом воздушном пространстве, 

принцип обеспечения безопасности международной гражданской авиации 

10.2 Правовой статус воздушного судна: 

воздушное судно обладает национальной принадлежностью, определяемой по факту 

управления им гражданами того или иного государства 

воздушное судно обладает национальной принадлежностью, определяемой по факту 

использования воздушного пространства того или иного государства 

воздушное судно обладает национальной принадлежностью, определяемой по 

факту его регистрации в том или ином государстве 

10.3 Правовое положение экипажа воздушного судна: 

определяется законодательством государства - эксплуатанта (владельца) воздушного 

судна 

определяется законодательством государства регистрации воздушного судна 

вообще никак нормативно не определено 

10.4 Ответственность в международном воздушном праве: 

ответственность государств, ответственность авиаперевозчика; ответственность 

за ущерб, причиненный третьим лицам 

ответственность пассажиров, ответственность диспетчерских служб, ответственность 

международных организаций, ответственность туристских организаций 

ответственность грузоперевозчиков, ответственность страховых компаний, 

ответственность служб аэропортов 

10.5 Международное воздушное право регулирует полеты: 

воздушных судов 

беспилотных аэростатов 

космических кораблей 

судов на воздушной подушке 
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метеорологических шаров 

10. 6Воздушные суда — это: 

самолеты 

суда на воздушной подушке 

космические корабли 

метеорологические шары 

беспилотные аэростаты 

10.7 Воздушное судно может быть занесено в реестр: 

группы государств 

двух государств 

четырех государств 

трех государств 

одного государства 

10.8 Воздушные суда осуществляют следующие типы полетов: 

международные 

национальные 

нерегулярные 

частные 

10.9 Международными являются все полеты, при которых пересекается граница более, 

чем: 

трех государств 

двух государств 

четырех государств 

одного государства 

пяти государств 

10.10 Государство вправе посадить иностранное воздушное судно, пролетающее над 

его территорией, согласно поправке … bis к Чикагской конвенции о международной 

гражданской авиации. 

4 

5 

3 

2 

1 

10.11 Международные полеты подразделяются на: 

одноразовые, многоразовые 

регулярные, нерегулярные 

частые, нечастые 

частые, нерегулярные 

постоянные, непостоянные 

10.12 В воздушном пространстве Арктики запрещено использовать государственные 

летательные аппараты в … целях. 

мирных 

научных 

военных 

личных 

исследовательских 

10.13 «Свободы воздуха» для воздушных перевозчиков предусматривают: 

права на полеты над открытым морем 

права на неконтролируемые полеты над территорией государства 

коммерческие права по соглашениям с международными организациями 

определенные коммерческие права 

10.14 Национальное воздушное судно, находясь в воздушном пространстве другого 

государства, подчиняется: 
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этому государству и государству регистрации 

государству регистрации 

международной организации гражданской авиации 

государству, в воздушном пространстве которого оно находится 

10.15 Международные авиационные регламенты носят … характер. 

второстепенный 

рекомендательный 

вспомогательный 

обязательный 

10.16 За вред, причиненный пассажиру, его багажу и грузу, авиаперевозчик несет 

ответственность: 

в размере, определяемом компетентными органами 

в размере максимального предела 

в размере, устанавливаемом по шкале ИКАО 

в размере полного возмещения ущерба 

10.17 Режим полетов в воздушном пространстве над Арктикой: 

свободный 

регистрационный 

разрешительный 

транзитный 

10.18 Режим полетов в воздушном пространстве над открытым морем: 

разрешительный порядок 

регистрационный порядок 

свобода полетов 

запрет ведения наблюдений военного характера 

Раздел 11 Международное космическое право 

11.1 Основанием ответственности государства за космическую деятельность служит: 

ведение космической разведки 

столкновение космического корабля с метеоритом в космосе 

падение космического объекта в море 

падение космического объекта на Землю, причинившее материальный ущерб 

11.2 Объекты и субъекты международного космического права: 

объекты - правоотношения, возникающие в связи с использованием космического 

пространства, планет Солнечной системы, Луны, искусственных космических 

объектов и их составных частей, правовой статус космических экипажей, правовой 

режим использования результатов космической деятельности; субъекты - субъекты 

международного публичного права 

объекты - правоотношения, возникающие в связи с использованием космического 

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

составных частей, правовой статус космических экипажей, правовой режим использования 

результатов космической деятельности; субъекты - международные и 

внутригосударственные научно-исследовательские организации, видные ученые, 

обсерватории 

объекты - внеземные цивилизации, установление контакта с иными мирами, планеты 

солнечной системы, Луна и другие космические тела, космические летательные аппараты и 

их компоненты, исследования и полученные знания о Вселенной; субъект - все человечество 

и цивилизованные формы существования внеземного разума 

11.3 Отраслевые принципы международного космического права: 

принцип недискриминации, принцип наиболее благоприятствуемой нации (режим 

наибольшего благоприятствования), национальный режим, принцип взаимной выгоды, 

преференциальный режим 

принцип суверенного равенства государств, принцип невмешательства, принцип 

равенства народов, принцип неприменения силы или угрозы силой, принцип мирного 
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урегулирования споров, принцип равного права всех государств на исследование и 

использование космоса, принцип сотрудничества государств, использование Луны и других 

небесных тел исключительно в мирных целях, принцип добросовестного выполнения 

международных обязательств в области космических программ 

равное право всех государств на исследование и использование космоса, 

запрещение национального присвоения космоса, соответствие космической 

деятельности международному праву, свобода космоса для научных исследований, 

использование Луны и других небесных тел исключительно в мирных целях, 

международная ответственность государств за свою национальную космическую 

деятельность, сотрудничество и взаимопомощь государств при исследовании и 

использовании космоса 

11.4 Правовой статус космических объектов: 

космический объект обладает юрисдикцией, определяемой по факту государства 

постройки 

космический объект обладает юрисдикцией, определяемой по факту 

национальной регистрации 

космический объект является общим наследием всего человечества и национальная 

юрисдикция на него не распространяется 

11.5 Основными субъектами международного космического права являются: 

общественные организации 

государствоподобные образования 

борющиеся за независимость нации 

международные организации 

государства 

11.6 Вторичными субъектами международного космического права являются: 

борющиеся за независимость нации 

общественные организации 

государствоподобные образования в соответствии со своей компетенцией 

государства 

международные организации в соответствии со своей компетенцией 

11.7 Объектами международного космического права являются: 

космическая деятельность 

отношения между естественными космическими телами 

правовые отношения людей и животных в космическом пространстве 

правовое положение искусственных космических объектов 

отношения по поводу космического пространства и небесных тел 

11.8 Наиболее полное определение космической деятельности: 

полеты в космическом пространстве 

деятельность на Земле, связанная с подготовкой полетов в космическом пространстве 

деятельность в космическом пространстве, а также на Земле, связанная с 

деятельностью в космическом пространстве 

полеты в космическом пространстве, а также деятельность, связанная с подготовкой 

полетов в космосе 

 

11.9 Согласно Договору по космосу 1967 г. в космическом пространстве государства 

имеют право: 

использования космического пространства, включая Луну и другие небесные тела 

изучения космического пространства, включая Луну и другие небесные тела 

проведения маневров, учений, испытаний техники и вооружения 

создания военных баз и других объектов военной инфраструктуры 

11.10 Видом космической деятельности, запрещенным международным правом, 

является: 

дистанционное зондирование Земли 
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непосредственное вещание из космоса 

космическая геология 

создание орбитальных станций 

проведение маневров 

11.11 Ответственность за ущерб от космической деятельности на основании Конвенции 

1972 г. лежит на: 

государстве-производителе космического объекта 

космонавте 

государстве, запускающем объект 

государстве, где этот космический объект зарегистрирован 

11.12 Совместный запуск космического объекта, произведенный двумя и более 

государствами, влечет за любой причиненный космическим объектом ущерб: 

ответственность государства, где этот космический объект зарегистрирован 

субсидиарную ответственность 

солидарную ответственность 

ответственность конструкторов 

11.13 Срок предъявления международной претензии за ущерб, причиненный 

космическим объектом: 

не более четырех лет 

не более одиннадцати месяцев 

не более двух лет 

не установлен 

не более одного года 

11.14 Государство, осуществляющее запуск космического объекта, а также 

государство, с территории или установок которого осуществлен запуск, называется: 

отправляющим государством 

посылающим государством 

запускающим государством 

направляющим государством 

11.15 Субъектами международного космического права являются: 

государства и международные организации 

физические и юридические лица 

правительственные и неправительственные юридические лица 

государства 

11.16 Искусственный космический объект обладает: 

статусом государств-участников запуска 

статусом космонавта 

статусом государства-собственника 

всемирным статусом 

11.17 Космонавты, находясь в космическом пространстве, обладают: 

национальным статусом 

статусом государства-собственника корабля 

статусом «посланцев человечества» 

национальным статусом и статусом государства-собственника корабля 

Раздел 12 Международное право охраны окружающей среды 

12.1 Принципы международного экологического права: 

национальное использование природных ресурсов, допустимость радиоактивного 

заражения окружающей природной среды в строго ограниченной местности, защита 

экологических систем Мирового океана, запрет военного или иного враждебного 

использования средств воздействия на природную среду, обеспечение экологической 

безопасности 

недопустимость нанесения трансграничного ущерба, рациональное использование 

природных ресурсов, недопустимость радиоактивного заражения окружающей 
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природной среды, защита экологических систем Мирового океана, запрет военного или 

иного враждебного использования средств воздействия на природную среду, 

обеспечение экологической безопасности 

недопустимость нанесения ущерба, рациональное использование природных ресурсов, 

недопустимость радиоактивного заражения окружающей среды, защита экологических 

систем Мирового океана, обеспечение экологической безопасности, обеспечение 

восстановления экоресурсов, всеобщего и пропорционального участии государств в 

ликвидации последствий трансграничных экологических катастроф 

12.2 Трансграничное загрязнение окружающей среды — это загрязнение: 

которое ведет к неблагоприятным последствиям для природных ресурсов 

территории других государств 

уникальных природных комплексов, находящихся на территории государства 

находящееся вне контроля государства 

12.3 Кодификация международного права окружающей среды необходима для: 

придания его нормам универсального характера 

отказа от норм, не отвечающих потребностям жизни 

систематизации существующих норм 

классификации принципов и норм 

12.4 Источником отрасли международного права окружающей среды является: 

Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися 

под угрозой исчезновения 1973 г 

Конвенция о биологическом разнообразии 1992 г 

Конвенция о международной ответственности за ущерб, причиненный 

космическими объектами 1972 г 

Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном 

загрязнении 1991 г 

12.5 Среди принципов охраны окружающей среды отсутствует принцип: 

суверенитета государства над своими природными ресурсами 

объявления природной среды в пределах международной территории долевой 

собственностью государств 

сотрудничества в чрезвычайных обстоятельствах 

предотвращения загрязнения природной среды 

свободы исследования природной среды 

12.6 Среди объектов международно-правовой защиты в области охраны окружающей 

среды отсутствует: 

животный и растительный мир 

космическая деятельность 

Мировой океан 

атмосфера Земли, околоземное и космическое пространство 

12.7 Международное право из источников права окружающей среды исключает: 

Конвенцию об охране природы в южной части Тихого океана 1976 г 

Конвенцию о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися 

под угрозой исчезновения 1973 г 

Конвенцию по причинам и предотвращению ущерба, наносимого лесам и водным 

ресурсам в результате загрязнения воздуха в Европе 1984 г 

Конвенцию о международном обмене изданиями 1958 г 

12.8 Международные рекомендательные акты являются … источниками 

международного права окружающей среды. 

условными 

основными 

вспомогательными 

второстепенными 
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Раздел 13 Международное сотрудничество по противодействию преступности. 

Международное уголовное правосудие 

13.1 К видам преступлений против человечности относятся: 

международный терроризм, незаконный оборот наркотиков, рабство, колониализм, 

экоцид, пиратство, захват заложников 

агрессия, угроза миру с помощью агрессии, подготовка к незаконному применению 

вооруженной силы, применение оружия массового уничтожения, пропаганда войны 

геноцид, апартеид, расизм и расовая дискриминация, рабство, колониализм, 

экоцид 

13.2 Под геноцидом в международном праве понимается: 

бесчеловечные акты, совершаемые с целью установления одной расовой группы 

действия, направленные на уничтожение расовой группы 

действия, направленные на уничтожение экологических систем и объектов 

13.3 «Экстрадиция» - это: 

выдача преступника другому государству 

согласие на исполнение дипломатом его обязанностей 

доступ в открытые морские порты 

13.4 Какие споры вправе принимать к рассмотрению Международный Суд ООН: 

экономические споры международного государства 

споры между государством и гражданином 

политические споры между государствами 

13.5 Выдача преступников (экстрадиция) производится на основании норм: 

национального права 

Устава международной организации уголовной полиции 

международного права 

Устава ООН 

13.6 Иностранные арбитражные решения приводятся в исполнение в России: 

судом, действующим при ТПП РФ 

судом субъекта Федерации 

судом общей юрисдикции 

в зависимости от сторон спора и правил подведомственности 

13.7  Направление, которое включает в себя международная борьба с преступностью, 

— это: 

выдача всех преступников без исключения 

розыск преступников 

обмен преступниками 

совместное судопроизводство 

13.8 Международный терроризм — это: 

захват и убийство заложников 

взрывы в общественном транспорте 

насильственные акты, затрагивающие интересы более, чем одного государства 

подавление политических противников насильственными методами 

13.9 Согласно международному праву выдаче подлежат: 

лица, осужденные или обвиняемые в преступлении 

граждане своего государства 

лица, которым предоставлено убежище, но в отношении которых продолжается 

судебное преследование в их государствах 

иностранцы, находящиеся на территории данного государства 

13.10 Международным преступлением является: 

геноцид 

захват заложников 

шантаж 

терроризм 
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13.11 Борьба с международными преступлениями является первоочередной задачей: 

международного органа по борьбе с преступностью 

Интерпола 

Генеральной Ассамблеи 

Совета Безопасности ООН 

13.12 Одним из первых актов ООН по борьбе с преступностью является: 

Устав Международной уголовной и пенитенциарной комиссии 

Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 1 декабря 1950 г 

Конвенция ООН по борьбе с преступностью от 12 марта 1951 г 

Устав Совета Безопасности ООН 

13.13 Убийство короля … в 1934 г. заставило Лигу Наций разработать Международную 

конвенцию по предотвращению и наказанию актов терроризма. 

Голландии 

Югославии 

Швеции 

Норвегии 

13.14 Основной целью соглашений по борьбе с терроризмом является: 

признание противоправности терроризма во всех его проявлениях, независимо от 

мотивов совершения террористических актов 

противодействие любым актам терроризма 

осуждение террористических актов в зависимости от их мотивов совершения, в 

частности, против государственного устройства 

обеспечение международной безопасности 

Раздел 14 Право внешних сношений 

14.1 Дипломатические представительства – это 

посольство, миссия посланника, миссия поверенного 

посольство, миссия посланника, миссия поверенного, специальная миссия и делегация 

на международных конференциях или в международных организациях 

посольство, специальная миссия и делегация на международных конференциях или в 

международных организациях 

14.2 Классы дипломатических представителей 

посол, посланник, поверенный 

генеральный консул, консул, вице-консул, консульские агенты, почетный консул 

посол, посланник, поверенный, консул, вице-консул 

14.3 Консульские представительства - это 

генеральное консульство, консульство, вице-консульство, консульские агентства 

посольство, миссия посланника, миссия поверенного 

консульский отдел посольства, генеральное консульство, консульство, вице-

консульство, консульские агентства 

14.4 Внутригосударственные Органы внешних сношений - это 

высшие государственные чиновники министерств и ведомств по иностранным делам 

высшие представительные и исполнительные органы государства: глава 

государства (единоличный или коллегиальный), правительство, ведомство 

иностранных дел 

правительственные, неправительственные 

14.5 Зарубежные органы внешних сношений - это 

дипломатические представительства (посольства, миссии), постоянные 

представительства при международных организациях, консульские учреждения, 

специальные миссии и делегации на международных конференциях или в 

международных органах 

правительственные и неправительственные дипломатические представительства и 

миссии, специальные миссии и делегации 

дипломатические представительства, консульские учреждения 
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14.6 Persona nоn grata в международном праве — это: 

нежелательное лицо 

лицо, пользующееся доверием страны пребывания 

лицо, ограниченное в реализации своих прав 

желательное лицо 

14.7 Дипломатический корпус составляют главы посольств и миссий, аккредитованные 

в: 

своей стране 

международной организации 

стране пребывания 

стране-участнице международного договора 

14.8 Привилегиями дипломатического агента пользуются: 

члены семьи, не живущие с ним 

члены семьи, живущие вместе с ним 

те, кого дипломатический агент считает нужным наделить привилегиями 

любые лица, проживающие с ним 

14.9 Основным нормативным актом, регулирующим статус специальных миссий, 

является: 

Инструкция о положении специальных миссий в стране пребывания 1969 г 

Конвенция о специальных миссиях 1969 г 

Конвенция о представительстве государств 1934 г 

Закон о специальных миссиях 1969 г 

14.10 Основным нормативным актом, регулирующим консульское право, является: 

Венская конвенция о консульских сношениях 1963 г 

Конвенция о привилегиях и иммунитетах объединенных наций 1946 г 

Устав ООН 

Положение о посольстве РФ 1996 г 

14.11 Особое разрешение со стороны государства для допуска главы консульского 

учреждения называется: 

акцептом 

референдумом 

экзекватурой 

офертой 

14.12 Объявление консульского должностного лица Persona non grata влечет за собой: 

продление срока пребывания в стране 

наделение данного лица дополнительными полномочиями 

отзыв данного лица в представляемое государство 

назначение данного лица главой консульства 

14.13 Занятие консульских служащих коммерческой деятельностью с целью извлечения 

доходов влечет: 

прекращение полномочий 

повышение налогов в пользу представляемого государства в 1,5 раза 

отказ в предоставлении им предусмотренных Венской конвенцией привилегий и 

иммунитетов 

удвоение налогов в пользу представляемого государства 

14.14 Консульские должностные лица: 

уплачивают налоги, но освобождаются от уплаты сборов и пошлин 

освобождаются от всех налогов, сборов и пошлин 

уплачивают только региональные и местные налоги 

платят все налоги, сборы и пошлины 

14.15 Консульские служащие: 

платят все предусмотренные государством налоги, сборы и пошлины 

уплачивают налоги, но освобождаются от уплаты сборов и пошлин 
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освобождаются от всех налогов, сборов и пошлин 

уплачивают только региональные и местные налоги 

14.16 Старший по рангу среди дипломатов — это: 

атташе 

первый секретарь 

дипломатический курьер 

советник 

14.17 Фискальный (налоговый) иммунитет дипломатических представительств 

означает освобождение от платы за: 

коммунальные услуги 

хранение грузов, поступивших в адрес посольства, на таможне 

пользование городским транспортом 

земельный участок, строение 

14.18 Дипломатический и консульский корпус — это: 

совокупность членов дипломатического и консульского персонала, а также 

членов их семей, находящихся в данной стране 

совокупность дипломатических должностных лиц одного государства 

организация дипломатических и консульских должностных лиц в данном государстве 

профессиональное объединение дипломатических и консульских должностных лиц 

14.19 Источниками дипломатического и консульского права могут быть: 

нормы национального законодательства 

обычаи 

международные обыкновения 

решения международных организаций 

14.20 Основанием нарушения экстерриториальности дипломатического 

представительства является: 

пожар 

нахождение преступника на территории представительства 

разрешение его главы в чрезвычайных обстоятельствах 

стихийное бедствие 

14.21 Различия дипломатического и консульского иммунитетов: 

исчезли в процессе развития дипломатического и консульского права 

носят условный характер 

являются принципиальными, и связаны с особенностями деятельности 

дипломатических и консульских представительств 

носят незначительный характер, и со временем нивелируются 

14.22 Дипломатическое право — это совокупность норм, регламентирующих статус и 

функции: 

государственных органов, связанных деятельностью с иностранными государствами 

зарубежных органов внешних сношений 

центральных органов внешних сношений и внешнеэкономических сношений 

государственных органов внешних сношений 

14.23 Термин «агреман» означает: 

соглашение между государствами 

признание за дипломатом привилегий и иммунитетов 

согласие на назначение данного лица в качестве посла 

право на открытие посольства 

14.24 Дипломатический корпус возглавляет: 

генеральный директор 

дуайен 

старший дипломат 

президент 
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14.25 Согласие на аккредитацию лица как главы представительства в международном 

праве — это: 

референдум 

агреман 

оферта 

акцепт 

14.26 Временный зарубежный орган внешних сношений, выполняющий функции 

представления интересов государства, — это: 

посольство 

правительство 

делегация 

президент 

14.27 Основной договор в области дипломатического права — это: 

Положение о посольстве РФ 1996 г 

Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 г 

Устав ООН 

Положение о МИД РФ 1995 г 

14.28 Органы внешних сношений делятся на: 

общемировые, международные 

международные, межгосударственные 

общемировые, межгосударственные 

внутригосударственные, зарубежные 

14.29 Зарубежные органы внешних сношений подразделяются на: 

постоянные, временные 

единоличные, многосторонние 

гражданские, социальные 

единоличные, коллегиальные 

14.30 Внутригосударственными органами внешних сношений являются: 

ЮНЭСКО 

глава государства 

парламент 

МВД 

правительство 

ООН 

14.31 Дипломатические представительства функционируют: 

временно 

сессионно 

факультативно 

постоянно 

14.32 Обычно посольства имеют следующие отделы: 

консульский, информационный, отдел связи со страной пребывания 

административный, гражданский, уголовный 

гражданский, трудовой, социальный 

политический, экономический, печати, культуры 

Раздел 15 Международные конференции 

15.1 Правила процедуры — это сложный документ, который может предопределить 

исход: 

пакта 

международного договора 

международной конференции 

15.2 Представление интересов государства на международной конференции 

осуществляет: 

министр иностранных дел 
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министр внутренних дел 

глава делегации 

сотрудник, занимающийся разработкой данного вопроса в науке 

15.3 Международные конференции по статусу участвующих бывают: 

межправительственными, неправительственными 

закрытыми, открытыми 

универсальными, региональными 

главными, второстепенными 

15.4 Международные конференции завершаются: 

исполнительным листом 

выпиской из протокола 

заключительным актом 

судебным решением 

15.5 Международная конференция — это: 

акт о сотрудничестве государств 

собрание официальных представителей государств 

нормативно-правовой акт 

акт о неприменении силы и угрозы силой 

15.6 Международные конференции созываются для: 

обсуждения проблем экологии 

принятия международных договоров 

интенсификации международного сотрудничества 

решения политических, экономических, военных проблем 

15.7 Международная конференция созывается при наличии: 

Генерального секретаря ООН 

!двух делегаций и Генерального секретаря ООН 

делегаций трех государств 

международных неправительственных организаций 

15.8 Делегация на международной конференции — это: 

представители ООН 

представители высших органов власти 

временный зарубежный орган внешних сношений 

члены международных организаций 

Раздел 16 Право международных организаций 

16.1 Какие из перечисленных органов не входят в систему ООН 

Совет безопасности 

Экономический суд 

Всемирный почтовый союз 

все перечисленное 

16.2 ООН пользуется иммунитетом от любой формы судебного вмешательства в 

соответствии с: 

Конвенцией о привилегиях и иммунитетах объединенных наций 1946 г 

Уставом ООН 

Статутом международного суда 

Конвенцией о привилегиях и иммунитетах специализированных учреждений ООН 1947 

г 

16.3 Судебное вмешательство в дела ООН: 

допускается только в случае отказа ООН от иммунитета по конкретному делу 

допускается практически без ограничений 

не допускается 

допускается относительно определенной категории дел 

16.4 Международная организация может называться: 

ассоциацией 
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конгрессом 

лигой 

съездом 

16.5 Руководящими органами НАТО являются: 

ООН 

Европейский совет 

Североатлантический совет 

Комитет оборонного планирования 

16.6 Индивид с частной жалобой о нарушении своих прав может обратиться: 

к Генеральному секретарю ООН 

в Комитет по экономическим, социальным и культурным правам 

в Комитет по гражданским и политическим правам 

в Совет Безопасности ООН 

16.7 Процесс создания новой международной организации заключается в принятии 

учредительного документа и … . 

создании структуры, созыве главных органов 

общей декларации с обнародованием целей вновь создаваемой организации 

определении ее компетенции 

выборах руководящего состава 

16.8 Право и дееспособность международной межправительственной организации 

состоит в: 

создании, применении и обеспечении норм международного права 

заключении международных договоров 

выполнении декларативных обязательств 

обладании правами и обязанностями, участии в создании, применении и 

обеспечении норм международного права 

16.9 Документы, принимаемые ГА ООН, носят … характер. 

декларативный 

информационный 

обязательный 

рекомендательный 

16.10 Процедура консенсуса при голосовании в международных организациях 

заключается в: 

принятии решения без голосования при отсутствии прямых возражений 

принятии решения без голосования и учета возражений по поводу его принятия 

согласовании проекта решения и голосовании присутствующих членов организации 

использовании процедуры, применяемой в римском праве 

16.11 Применение вооруженных сил входит в компетенцию: 

Совета Безопасности ООН 

Военно-штабного комитета ООН 

Совета Безопасности совместно с Генеральной Ассамблеей ООН 

Генеральной Ассамблеи как самого представительного органа ООН 

16.12 Кодификацией международного права занимается: 

Международный Суд ООН 

Постоянная Палата Третейского Суда 

Комиссия международного права ООН 

Совет Безопасности ООН 

16.13 Вопросами охраны окружающей среды занимается: 

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) 

Международный банк реконструкции и развития (МБРР) 

Международный валютный фонд (МВФ) 

Всемирный почтовый союз (ВПС) 

16.14 Совет Безопасности ООН применяет право вето при: 
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решении вопросов процедурного характера 

выборе членов Международного Суда 

расследовании спора или ситуации, развитие которых может угрожать 

поддержанию мира и безопасности 

решении о созыве Генеральной конференции по пересмотру Устава ООН 

16.15 Решение об использовании вооруженных сил ООН имеет право выносить: 

Совет Безопасности ООН 

Генеральная Ассамблея ООН 

Экономический и Социальный Совет ООН 

Международный Суд ООН 

16.16 При избрании непостоянных членов Совета Безопасности ООН учитываются 

следующие факторы: 

степень участия государства в поддержании международного мира и безопасности 

величина государственной территории 

принцип справедливого географического распределения 

статус нейтрального государства 

16.17 Какой из органов ООН вправе принять решение о применении вооруженной силы 

ООН: 

Генеральная Ассамблея 

Совет Безопасности 

Генеральный секретарь ООН 

16.18 Генеральный секретарь ООН: 

избирается Советом Безопасности ООН 

назначается Генеральной Ассамблеей по рекомендации Совета Безопасности ООН 

избирается Генеральной Ассамблеей по рекомендации Совета Безопасности ООН 

16.19 Из скольких независимых судей состоит Международный суд ООН? 

15 

20 

25 

Раздел 17 Право Европейского союза 

17.1 Основными органами Европейского Союза являются: 

Комитет оборонного планирования 

Европейский парламент 

Палата аудиторов 

Североатлантический совет 

17.2 Совокупная территория государств-членов ЕС, которые ввели евро в качестве 

единой валюты      

свободная валютная зона 

зона Европы 

зона евро 

свободная денежная зона 

17.3 Система норм, представляющих собой особый элемент европейского права и 

регулирующий правоотношения, связанные с обеспечением свободы передвижения граждан 

ЕС и граждан третьих стран в пределах шенгенского пространства    

шенгенские достижения 

шенгенское законодательство 

шенгенское право 

шенгенская виза 

17.4 Отношения, которые Европейский Союз развивает в рамках единой политики 

добрососедства 

с соседними странами 

которые носят тесный и мирный характер и базируются на сотрудничестве 

свободной торговли и денежной политики 
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свободного обмена товарами и услугами 

17.5 Кодифицированный акт, в котором собраны правила пересечения физическими 

лицами внутренних и внешних границ государств-членов Союза 

Визовый кодекс Европейского Союза 

Кодекс Европейского Союза о миграционной политики 

Кодекс Европейского Союза о предоставлении убежища 

Кодекс Европейского Союза о режиме пересечения границ 

17.6 Сложная форма отношений, характеризующаяся взаимными правами и 

обязанностями, совместными действиями и особыми процедурами 

партнерство 

ассоциация 

союз 

сотрудничество 

17.7 В зависимости от уровня развития стран отношения Европейского Союза с 

третьими странами делятся на ...  

отношения с зависимыми странами и территориями 

отношения с развитыми странами 

отношения со странами Восточной Европы 

отношения с западными странами 

17.8 В состав Совета Европейского Союза входят ...  

по одному представителю, избираемому прямыми выборами 

по одному представителю от каждого государства-члена на министерском уровне 

главы государств 

по одному представителю, назначаемому главой государства 

17.9 Договор о Европейском Союзе был подписан ...  

7 февраля 1992г. 

1 ноября 1993г. 

2 октября 1997г. 

5 июня 2005г. 

17.10 Исключительные компетенции Европейского Союза 

социальная политика 

региональная политика 

таможенный союз 

общая торговая политика 

17.11 Источники вторичного права 

индивидуальные акты 

нормативные договоры 

судебные прецеденты 

учредительные договоры 

17.12 Признаки права Европейского Союза  

самостоятельная правовая семья 

самостоятельная система права 

специфические субъекты права 

самостоятельная правовая система 

17.12 Предметы ведения 

права и обязанности институтов Европейского Союза 

сферы общественной жизни, которые уполномочены решать институты и органы 

Европейского Союза 

полномочия по заключению международных договоров 

полномочия по осуществлению текущего управления общественной жизнью 

17.13 Формула, которой характеризуются отношения России и Европейского Союза 

европейская политика добрососедства 

международные отношения 
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ассоциация 

стратегическое партнерство 

17.14 Учредительные договоры Европейского Союза – источники ... права. 

нормативного 

вторичного 

первичного 

формального 

Раздел 18 Международно-правовые основы деятельности СНГ и субрегиональных 

групп 

18.1 Соглашение о создании СНГ было заключено в городе  

Минск 

Киев 

Москва 

Алма-Ата 

18.2 В состав СНГ входит 

3 государств 

5 государств 

8 государств 

11 государств 

18.3 Какое государство вышло из состава СНГ в 2009 г.? 

Украина 

Белоруссия 

Грузия 

Киргизия 

18.4 С каким государством в 1994 году Россия заключило Соглашение об образовании 

Сообщества? 

с Украиной 

с Белоруссией 

с Грузией 

с Киргизией 

с Казахстаном 

Раздел 19 Мирное урегулирование международных споров 

19.1 Классификация международных споров: 

по объекту (предмету) спора, по степени опасности для международного мира, по 

географии распространения, по числу участвующих субъектов 

по месту и способу разрешения, по числу участвующих арбитров, по географии 

распространения, по числу участвующих субъектов 

по объекту (предмету) спора, по месту и способу разрешения, по числу участвующих 

арбитров, по степени опасности для международного мира 

19.2 Мирные средства разрешения международных споров: 

согласительные комиссии, мирные конференции, двусторонняя дипломатия, 

многосторонняя дипломатия, челночная дипломатия 

переговоры, консультации сторон, обследование, примирение (согласительная 

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

разбирательство 

встречи «без галстука», демонстрация силы государства путем передислокации 

собственных вооруженных сил к границе, превентивная дипломатия, санкции по решению 

Совета Безопасности ООН 

19.3 Среди источников права международной безопасности отсутствует: 

двустороннее соглашение 

универсальный договор 

национальное законодательство 

региональный договор 
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19.4 Право международной безопасности в свой состав отказывается включать: 

право убежища 

меры доверия 

разоружение 

региональную безопасность 

19.5 Средством укрепления мира в праве международной безопасности является: 

гуманитарная помощь 

поддержка беженцев 

помощь переселенцам 

разоружение 

19.6 Средство восстановления мира в праве международной безопасности — это: 

помощь беженцам 

разъединение противоборствующих сторон 

гуманитарная помощь 

принудительные действия ООН 

19.7 Современная концепция поддержания мира в праве международной безопасности 

предусматривает: 

миротворчество 

поддержку переселенцев 

помощь беженцам 

разоружение 

19.8 Средства обеспечения международной безопасности, исключенные 

международным правом — это средства … мира. 

поддержания 

восстановления 

построения 

укрепления 

19.9 Нормативным актом региональной организации в праве международной 

безопасности является: 

Устав МОТ 

Устав ОБСЕ 

Устав ООН 

Устав ВОЗ 

19.10 Финансирование операций по поддержанию мира в праве международной 

безопасности осуществляется: 

государствами-членами ОБСЕ 

только заинтересованной стороной 

путем участия в расходах всех государств — членов ООН 

только государствами — постоянными членами Совета Безопасности 

19.11 Основным принципом права международной безопасности является принцип: 

территориальной целостности государств 

ответственности государств за агрессию 

равноправия и самоопределения народов 

обязанности государств сотрудничать друг с другом 

19.12 Кроме переговоров, смешанных комиссий, добрых услуг и посредничества к 

мирным средствам разрешения международных споров относят: 

экономические, политические и другие санкции 

международные арбитражные и судебные процедуры 

бойкот 

ограниченные меры военного воздействия 

19.13 Международный арбитраж — это: 

принудительный способ рассмотрения международных споров субъектов права с 

обязательством выполнить решение арбитража 
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добровольный способ рассмотрения международных споров между участниками 

международных отношений 

добровольное рассмотрение спора с обязательным исполнением решения 

арбитража 

принудительный способ рассмотрения спора между субъектами международного права 

19.14 Основой мирного разрешения международных споров является: 

Заключительный Акт СБСЕ 

Устав ООН 

Статус Лиги Наций 

Конвенция о мирном разрешении международных столкновений 

19.15 Наиболее результативным средством мирного разрешения международных 

споров является: 

непосредственные переговоры 

международная следственная процедура (обследование) 

судебная процедура (деятельность Международного Суда ООН) 

посредничество 

Раздел 20 Право международной безопасности 

20.1 Классификация международной безопасности: 

межгосударственная, Западная, Восточная, Североамериканская, Южноамериканская, 

Африканская, Океании 

космическая, ядерная, химическая, биологическая, радиационная, национальная 

всеобщая безопасность, региональная безопасность 

20.2 Трудящийся-мигрант — это лицо: 

имеющее двойное гражданство 

трудящееся в иностранном государстве 

находящееся вне страны гражданской принадлежности в силу опасений стать жертвой 

преследований 

которое состоит в гражданстве другого государства 

20.3 Устойчивая правовая связь физического лица с определенным государством, 

выраженная в обладании взаимными правами и обязанностями — это: 

натурализация 

гражданство 

двойное гражданство 

подданство 

20.4 Бипатрид — это: 

иностранный гражданин 

лицо без гражданства 

гражданин государства 

лицо, имеющее двойное гражданство 

20.5 Гражданство определяет: 

нравственные и моральные качества человека 

правовое положение индивида 

социальный статус личности 

материальное положение гражданина 

20.6 Основной состав населения государства приобретает гражданство в силу: 

международного договора 

желания 

рождения 

Декларации прав человека и гражданина 

20.7 Нормативный акт, регулирующий приобретение гражданства в Российской 

Федерации, — это: 

Гражданский кодекс РФ 

Конституция РФ 
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Декларация прав человека и гражданина 

Федеральный закон «О гражданстве» 

20.8 Экспатриация — это: 

восстановление гражданства 

утрата гражданства 

выход из гражданства по собственному желанию 

приобретение гражданства 

20.9 Денатурализация — это: 

восстановление гражданства 

выход из гражданства по судебному решению 

утрата гражданства 

принудительное лишение гражданства 

20.10 Отсутствие гражданства какого-либо государства — это: 

оптация 

эмансипация 

бипатризм 

апатризм 

20.11 Лицо, у которого отсутствует гражданство государства пребывания и имеется 

гражданство другого государства, — это: 

апатрид 

беженец 

бипатрид 

иностранец 

20.12 Лицо, находящееся вне страны гражданской принадлежности в силу опасений 

стать жертвой преследований по ряду оснований, — это: 

апатрид 

беженец 

вынужденный переселенец 

иностранец 

20.13 Международный документ, сформулировавший ряд принципов, регулирующих 

соблюдение прав человека, — это: 

Всемирная конференция по правам человека 1993 г 

Устав Генеральной Ассамблеи 

Всеобщая декларация прав человека, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 10 

декабря 1948 г 

Устав ООН 

20.14 Первым в истории международных отношений документом универсального 

характера, провозгласившим перечень прав и свобод, является: 

Устав ООН 

Устав Генеральной Ассамблеи 

Всеобщая декларация прав человека, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 10 

декабря 1948 г 

Всемирная конференция по правам человека 1993 г 

20.15 Термин «права человека» появился после: 

принятия Устава ООН (1945 г.) 

подписания Заключительного Акта СБССЕ (1975 г.) 

Великой французской революции (1789 г.) 

правозащитного движения в СССР (60—70-е гг. XX в.) 

20.16 Права человека регулируются: 

внутренним законодательством государства 

правоохранительными организациями 

комиссией по правам человека 

международными соглашениями 
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20.17 Права человека обеспечивает: 

борьба за реализацию этих прав 

внутреннее законодательство государства 

международные организации 

Хартия прав человека 

20.18 Ограничение прав и свобод личности допускается для: 

выполнения решений международных правозащитных организаций 

выполнения соглашений между двумя или несколькими государствами 

охраны безопасности государства, общественного порядка, здоровья населения 

выполнения решений ООН 

20.19 Государство, придерживаясь международных стандартов в области прав 

человека, должно соблюдать: 

права человека 

права человека, определенные внутренним законодательством 

предписания правоохранительных общественных организаций по правам человека 

решение международных органов о принудительных мерах по правам человека 

20.20 Всеобщая декларация прав человека была принята в: 

1948 г 

1975 г 

1945 г 

1966 г 

Раздел 21  Право вооруженных конфликтов 

21.1 Предмет регулирования права вооруженных конфликтов: 

общественные отношения третьих стран, возникающие при совершении актов агрессии 

специфические общественные отношения, складывающиеся между субъектами 

международного права в ходе вооруженных конфликтов 

специфические общественные отношения, регулирующие положение победителя и 

проигравшего вооруженный конфликт 

21.2 Комбатанты - это: 

лица, входящие в состав вооруженных сил стороны, находящейся в конфликте, и 

принимающие непосредственное участие в боевых действиях, а также партизаны, 

военные разведчики и добровольцы 

лица, входящие в состав вооруженных сил стороны, находящейся в конфликте, и 

принимающие непосредственное участие в боевых действиях 

военные шпионы, наемники, интендантский и медицинский персонал 

21.3 Средства и способы ведения войны в средние века (V в. н.э. — 1648 г.): 

ограничивались заключенными между сторонами договорами 

отдавались на волю участников вооруженного конфликта 

регламентировались рядом обычаев 

ограничивались моральными устоями 

21.4 Некомбатантами в международном праве являются: 

партизаны 

строевой состав вооруженных сил 

медицинский персонал 

духовный персонал 

ополчения 

21.5 Обеспечение соблюдения надлежащего правового режима военнопленных и 

ответственность за его нарушение лежат на: 

отдельных лицах, взявших в плен 

воюющем государстве, во власти которого находится пленник 

воинских частях, взявших в плен 

политотделах воинских частей 
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21.6 Специальной защитой культурных ценностей является внесение объектов, 

имеющих очень большое значение в: 

Международный реестр культурных ценностей 

Протокол № 6 Устава ООН 

Международную картотеку культурных объектов 

Красную книгу 

21.7 Запрещенным методом ведения войны является: 

нападение на лиц, шедших в строю 

расстрел военнопленных 

бомбардировка военных объектов 

предательское убийство и ранение лиц, принадлежащих к войскам неприятеля 

21.8 Наиболее распространенной формой прекращения военных действий является: 

частичная капитуляция вооруженных подразделений 

отказ от применения актов агрессии 

перемирие 

полное уничтожение вооруженных сил противника 

21.9 Перемирие может быть: 

общее 

локальное 

глобальное 

местное 

21.10 Местное перемирие имеет своей целью приостановление военных действий для: 

передышки 

проведения мирных переговоров 

того, чтобы подобрать раненных и больных, произвести погребение мертвых, 

эвакуировать женщин и детей 

21.11 Основной международно-правовой формой прекращения состояния войны 

является заключение: 

пакта о ненападении 

универсального международного договора против войны 

договора о военной взаимопомощи 

мирного договора 

21.12 Международное право отказывается признать комбатантом: 

парламентера 

лазутчика (шпиона) 

военного советника 

разведчика 

21.13 Постоянно нейтральными государствами являются: 

Швейцария, Австрия, Туркменистан 

Россия, Япония, США 

Венгрия, Китай, Румыния 

Россия, Прибалтика, США 

21.14 Правомерным является применение вооруженных сил: 

по решению высших органов государства 

в случаях самообороны 

в период вооруженных конфликтов 

при реализации справедливых требований к другому государству 

21.15 Нейтральным считается государство: 

проводящее пацифистскую политику 

не участвующее в конфликте и не помогающее его участникам 

ликвидировавшее все свои виды вооружения 

выполняющее решение ООН о прекращении вооруженного конфликта 

21.16 Комбатантом является: 
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медицинский персонал регулярных военных сил 

священнослужитель 

военный корреспондент 

участник партизанского движения 

21.17Последствием международного конфликта является: 

применение всех средств и методов ведения войны 

прекращение действия всех норм международного права между воюющими сторонами 

прекращение всех отношений между воюющими сторонами 

конфискация всего имущества неприятельского государства 

 

 

Вопросы для опроса 

   
Раздел 4 Территория и международное право 

Тема 1 Территория в международном праве: понятие, объекты регулирования, 

виды территорий 

1.1. Что такое территория в международном праве (понятие)? 

1.2. Каково значение территория в международном праве? 

1.3. Какие различают разновидности территорий в международном праве? 

Разновидности государственных территорий? 

1.4. Какие существуют способы приобретения и утраты территории в 

международном праве? Назовите главное правовое основание территориальных изменений. 

1.5. Обозначьте основные проблемы разграничения государственных 

территорий. Перечислите типичные случаи территориальных споров. Что может служить 

доказательствами истиной юридической принадлежности спорной территории? 

1.6. Назовите виды границ. Что включает в себя понятие режима границ? 

1.7. Что представляют собой международные (многонациональные) реки? Что 

является основным критерием  международной реки? 

1.8. Приведите классификацию международных рек. 

1.9. Раскройте особенности правового режима реки Дунай. 

1.10. Раскройте особенности правового режима трансграничных водотоков и 

международных озер вне целей судоходства. 

1.11. Раскройте понятие и особенности правового режима Арктики. Что такое 

секторальная территории разграничения арктических пространств? 

1.12. Что такое арктический континентальный шельф? Опишите суть проблемы 

разграничения арктического шельфа. 

1.13. Рассмотрите вопрос об особенностях освоения и развития Северного 

морского пути. 

1.14. К какой разновидности территории принадлежит Антарктика? Какие 

принципы использования Антарктики установлены в Вашингтонском договоре об 

Антарктике 1959г.? Раскройте особенности международно-правового режима Антарктики. 

1.15. Раскройте особенности международно-правового режима архипелага 

Шпицберген. Российская Федерация и Шпицберген. 

Раздел 6 Право международных договоров 

Тема 2  Понятие, виды, стадии заключения международных договоров 

2.1 Что представляет собой право международных договоров? 

2.2 На какие виды подразделяются международные договоры РФ в зависимости от 

целей разграничения внутригосударственной компетенции? 

2.3 Как национальное право Росси влияет на международные договоры РФ? 

2.4 Что такое международный договор (понятие)? В виде каких документов оформля-

ются международные договоры? 

2.5 Охарактеризуйте международный договор как акт международного права. 
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2.6 Кто может выступать в качестве участников международного договора? Приведи-

те содержание термина «участник» договора из норм Венской конвенции 1969г.  

2.7 Что такое полномочия как вид документа в институте международного договора? 

Каково значение данного документа в процессе заключения международного договора? 

2.8 Какой характер имеет договорная правоспособность международных межправи-

тельственных организаций? 

2.9 Охарактеризуйте порядок принятия   международного договора. 

2.10 Что такое «установление аутентичности» принятых текстов международных до-

говоров? Приведите содержание термина «аутентичность» международного договора из 

норм Венской конвенции 1969г. 

2.11 Охарактеризуйте способы установления аутентичности принятых текстов меж-

дународных договоров. 

2.12 Охарактеризуйте способы выражения согласия на обязательность международно-

го договора. 

2.13 Что такое оговорки к международным многосторонним договорам? 

2.14 Что такое заявление к международным многосторонним договорам? 

2.15 Сформулируйте определение «депозитарий международного многостороннего 

договора». Кто может выступать в качестве депозитария? Приведите примеры. 

2.16 Где осуществляется международная регистрации международного договора? 

Внутригосударственная регистрация? 

2.17 На кого возлагается обязанность по международной регистрации международно-

го договора? Внутригосударственной регистрация? 

2.18 Кто и в каких источниках осуществляет международную регистрацию междуна-

родного договора? 

2.19 В чем суть и особенности официального и неофициального опубликования меж-

дународного договора? 

2.20 Что такое действительность международного договора? Назовите условие дей-

ствительности международного договора. 

2.21 Что такое недействительность международного договора? Объясните значение 

терминов «ad initio (ad ovo)», «ex tunc».  

2.22 Охарактеризуйте основания недействительность международного договора. 

Объясните содержание нормы «Pasta sunt servanda», которая закреплена в ст. 26 Вен-

ской конвенции 1969г. 

2.23 Назовите правомерные основания прекращения международного договора. 

2.24 В каких случаях может быть приостановлено действие международного догово-

ра? 

2.25 Что означает термин «rebus sic stantibus»?  

2.26 Что относится к коренному изменению международного договора. Приведите 

пример. 

2.27 Может ли уменьшение числа участников международного договора привести к 

приостановлению или прекращению международного договора? 

2.28 Влияет ли нарушение условий международного договора на дальнейшее при-

остановление или прекращение данного международного договора? Объясните значение 

принципа ответственности участников международного договора.  

2.29 Объясните содержание принципа «Estoppel». 

2.30 Каковы последствия в случае признания международного договора недействи-

тельным для «добросовестных» участников международного договора? 

2.31 Каковы последствия признания международного договора недействительным по 

основанию его противоречия императивным номам? 

2.32 Объясните содержание римской максимы «pacta tertiis nec prosunt». В каком слу-

чае это положение верно в международном праве? 

2.33 В каких случаях международные договоры могут предусматривать обязательства 

для третьих лиц государств? 
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2.34 Приведите примеры международных соглашений, заключенных в упрощенной 

форме. 

2.35 Приведите три точки зрения относительно обязательной силы международных 

соглашений в упрощенной форме. 

2.36 Что такое толкование международного договора (понятие)? 

2.37 На основе каких принципов осуществляется  толкование международного дого-

вора? Охарактеризуйте данные принципы. 

2.38Что такое аутентичное толкование международного договора? Международное 

толкование? Одностороннее толкование? Неофициальное толкование? 

2.39 Охарактеризуйте специальные способы толкования международного договора: 

грамматическое, логическое, историко-политическое, систематическое, специально-

юридическое и телеологическое толкование. 

Раздел 7 Международное право прав человека 

Тема 3 Права человека и международное право 

3.1. Что такое международное гуманитарное право?  

3.2. Что такое права человека с позиции международного права? 

3.3. Приведите характеристику универсальной концепции межгосударствен-

ного сотрудничества в области прав человека. 

3.4. Объясните содержание принципа уважения прав человека? 

3.5. Приведите общую характеристику международных документов в области 

прав человека (Устав ООН, резолюции международных организаций (международные дого-

воры, которые имеют обязывающий характер для их участников, пакты о правах человека, 

документы, принятые в рамках общеевропейского процесса).  

3.6. Приведите классификацию прав человека. 

3.7. Охарактеризуйте основные этапы развития межгосударственного сотруд-

ничества в области прав человека. 

3.8. Охарактеризуйте консенсусные и неконсенсусные механизмы и процеду-

ры как средства повышения эффективности межгосударственного сотрудничества в области 

прав человека. 

3.9. В чем отличие международных контрольных механизмов от международ-

ных процедур в области прав человека? Назовите основные международные процедуры в об-

ласти прав человека. 

3.10. Что такое коллективные  и единоличные международные контрольных 

механизмы в области прав человека? 

3.11. Какие международные организации входят в систему международных ор-

ганов, занимающихся правами человека? Назовите их полномочия. 

3.12. Что такое международные договорные и международные внедоговорные 

органы по защите прав и свобод человека и гражданина, действующих в рамках ООН? 

3.13. Охарактеризуйте международный внедоговорный орган по защите прав и 

свобод человека и гражданина, действующего в рамках ООН, на примере Совета ООН по 

правам человека (состав Совета, цель создания, универсальный периодический обзор и его 

правовое содержание, специальные процедуры их формы). 

3.14. Охарактеризуйте Комитет по правам человека как  договорный орган по 

защите прав и свобод человека и гражданина (правовые основы деятельности, функции). 

3.15. Охарактеризуйте Комитет ООН по экономическим, социальным и куль-

турным правам как  договорный орган по защите прав и свобод человека и гражданина (пра-

вовые основы деятельности, функции). 

3.16. Охарактеризуйте Комитет по ликвидации расовой дискриминации как  до-

говорный орган по защите прав и свобод человека и гражданина (правовые основы деятель-

ности, функции). 

3.17. Охарактеризуйте Комитет по ликвидации дискриминации в отношении 

женщин как  договорный орган по защите прав и свобод человека и гражданина (правовые 

основы деятельности, функции). 
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3.18. Охарактеризуйте Комитет против пыток как  договорный орган по защите 

прав и свобод человека и гражданина (правовые основы деятельности, функции). 

3.19. Охарактеризуйте Комитет по правам ребенка как  договорный орган по 

защите прав и свобод человека и гражданина (правовые основы деятельности, функции). 

3.20. Охарактеризуйте Комитет по защите прав всех трудящихся-мигрантов и 

членов их семей как  договорный орган по защите прав и свобод человека и гражданина 

(правовые основы деятельности, функции). 

3.21. Охарактеризуйте Комитет по правам инвалидов как  договорный орган по 

защите прав и свобод человека и гражданина (правовые основы деятельности, функции). 

3.22. Охарактеризуйте Комитет ООН по насильственным исчезновениям  как  

договорный орган по защите прав и свобод человека и гражданина (правовые основы дея-

тельности, функции). 

3.23. Объясните, почему Конвенция о защите нрав человека и основных свобод 

1950г. и соответствующие Протоколы к ней, а так же постановления принятые Европейским 

судом по правам человека являются обязательными для Российской Федерации? Каким кри-

териям должно соответствовать  постановления Европейского суда по правам человека, что 

оно могло быть включено в правовую систему России. 

3.24. Назовите источники права, закрепляющие международно-правовой и 

национально-правовой аспект обязательности постановлений Европейского суда по правам 

человека. 

3.25. Какие функции выполняют постановления Европейского суда по правам 

человека в сфере внутригосударственных отношений. 

3.26. Приведите примеры процессуальных правоотношений, возникающих 

вследствие принятия постановлений Европейского суда по правам человека. 

3.27. Каковы правовые позиции Конституционного Суда РФ и Верховного Суда 

РФ по вопросу о соотношении норм конвенционного (в частности, европейского) и нацио-

нального права? 

3.28. Приведите примеры постановлений Европейского суда по правам челове-

ка, в которых излагается правовые позиции, несоблюдение которых привело к констатации  

Европейским судом по правам человека нарушений Российской Федерацией  Конвенции о 

защите прав человека и основных свобод и Протоколов к ней. 

3.29. В каких источниках международного права провозглашается право убе-

жища? 

3.30. Что такое институт политического убежища? Территориальное убежище? 

Дипломатическое убежище? 

3.31. Какие вопросы регулирует национальное право по вопросам закрепления 

и реализации права убежища? Назовите соответствующие  источники национального права. 

3.32. В чем суть универсального и регионального подходов к институту убе-

жища? 

3.33. Опишите порядок обращения за предоставлением политического убежища 

в Российской Федерации. 

3.34. В каких случаях применяются международно-правовые ограничения в 

предоставлении убежища? Назовите соответствующие  источники международного права, 

закрепляющие основания, запрещающих предоставление убежища. 

3.35. Приведите определение понятия «беженец» и характерные признаки дан-

ной категории, ссылаясь на положения Конвенции ООН о статусе беженцев 1951г., заключе-

ния Исполнительного комитета УВКБ ООН, региональные международные акты. 

3.36. Охарактеризуйте международно-правовые подходы к проблеме переме-

щения лиц. 

3.37. Приведите определение понятия «трудящийся-мигрант», ссылаясь на 

Международную конвенцию ООН о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов и се-

мей 1990 г. 
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3.38. Выделите приоритетные области защиты трудящихся-мигрантов, апелли-

руя нормами Международную конвенцию ООН о защите прав всех трудящихся-мигрантов и 

членов и семей 1990 г. 

3.39. Какие источники права на уровне Совета Европы обеспечивают междуна-

родно-правовое регулирование трудовой миграции? На уровне государств – членов ЕС? На 

уровне государств – членов СНГ? На уровне государств – членов ЕврАзЭС? 

3.40. Охарактеризуйте институт защиты меньшинств и коренных народов? 

Раздел 9 Международное морское право 

Тема 4 Понятие, объекты регулирования, принципы международного морского 

права 

4.1 Что такое международное морское право? 

4.2 Приведите общую характеристику основных источников международного права. 

4.3 Кто является субъектами международного права? 

4.4 Что такое морские судно? На какие категории делятся морские судна? 

Охарактеризуйте морские судна как объекты, на регулирование деятельности которого 

направлено международное морское право. 

4.5 Охарактеризуйте  правовой статус и режим морских пространств, находящихся в 

пределах территории государств, в том числе: 

а) внутренних морских вод; 

б) международных морских каналов; 

в) территориального моря (территориальных вод); 

г) архипелажных вод; 

4.6 Охарактеризуйте  правовой статус и режим морских пространств, находящихся 

вне пределов территории государств, в том числе: 

а) открытого моря; 

б) прилежащей зоны; 

в) исключительной экономической зоны; 

г) континентального шельфа; 

д) международного района морского дна; 

4.7 Охарактеризуйте правовой режим морских пространств, имеющих различный 

правовой статус: 

а) проливов, используемых для морского судоходства; 

б) закрытых (замкнутых) и полузакрытых (полузамкнутых) морей. 

Раздел 10 Международное воздушное право 

Тема 5 Международное воздушное право 

5.1 Что такое международное воздушное право? 

5.2 Приведите характеристику предмета международного воздушного права. 

5.3 Что такое система международного воздушного права? 

5.4 Из каких источников складывается современная международная база 

международного воздушного права? 

5.5 Охарактеризуйте основные принципы международного воздушного права: 

принципа суверенитета над воздушным пространством, принципа разрешительного порядка 

международных полетов и перевозок  воздушном пространстве государства, принципа 

обеспечения безопасности международной гражданской авиации, принципа взаимности, 

принципа свободы полетов за пределами государственной территории. 

5.6 Приведите характеристику правового режима международных полетов над 

государственной территорией и за ее пределами. 

5.7 Из каких составляющих складывается право на доступ к рынку авиоперевозок? 

Приведите характеристику. 

5.8 Из каких составляющих складываются коммерческие «свободы воздуха»?  

5.9 Что такое авиационная безопасность? 

5.10 Назовите пять основных документа ИКАО, направленные против незаконного 

захвата и угона воздушных судов. Приведите характеристику. 



44 

 

5.11 Назовите и охарактеризуйте деятельность международных организаций, которые 

занимаются гражданской авиации. 

Раздел 13 Международное сотрудничество по противодействию преступности. 

Международное уголовное правосудие 

Тема 6 Международное уголовное правосудие 

6.1 Дайте определение следующим понятиям: национальное сотрудничество по 

предупреждению преступности и борьбы с ней, международное сотрудничество по 

предупреждению преступности и борьбы с ней, 

6.2 Какие аспекты необходимо учитывать при решении проблем научно-практической 

адекватности видов преступлений  и международных способов и систем борьбы с ними? 

6.3 Аргументируйте выражение: «ООН – общепризнанный центр, организующий и 

координирующий международные связи, в том числе в борьбе с преступностью». 

6.4 Назовите основные направления международного сотрудничества по 

предупреждению преступности, борьбе с ней и обращению с правонарушителями. 

6.5 Какие источники составляют правовую основу сотрудничества государств в 

рассматриваемой сфере? 

6.6 Каковы основные формы международного сотрудничества в борьбе с 

преступность? 

6.7 Чем обусловлено создание антитеррористического права? 

6.8 Каковы главные органы Интерпола? 

6.9 Какова структура и компетенция Российского национального центрального бюро 

Интерпола?  

6.10 Назовите международные институциональные контртеррористические системы? 

6.11 В чем заключается главное отличие Международного уголовного суда от ранее 

существовавших международных органов уголовной юстиции? 

6.12 Каково содержание принципа «комплементарности» Международного 

уголовного суда по отношению к национальным органам уголовной юстиции и как он может 

осуществляться на практике? 

6.13 Каково значение приговора Нюрнбергского военного трибунала для 

предупреждения и борьбы с преступлениями против мира, военными преступлениями и 

преступлениями против человечества, для развития органов международной уголовной 

юстиции? 

6.14 Каковы юрисдикция Международного трибунала по бывшей Югославии и его 

структура? 

Раздел 21 Право вооруженных конфликтов 

Тема 7  Международные нормы урегулирования вооруженных конфликтов 

7.1 Что такое право вооруженных конфликтов? 

7.2 Назовите основные источники права вооруженных конфликтов. 

7.3 Назовите основные правила поведения, которые составляют юридическую основу 

права вооруженных конфликтов. 

7.4 Охарактеризуйте правовые последствия начала войны.  

7.5 Что такое нейтралитет во время войны? 

7.6 Какие права, запреты, обязанности устанавливаются в отношении нейтрального 

государства? 

7.7 Что такое вооруженные силы? 

7.8 Сформулируйте определения к понятиям «комбатанты» и «некомбатанты».  

7.9 Кто относится к категории комбатанты? Неомбатанты? Лицам, следующим за 

вооруженными силами, но не входящим в состав некомбатантов? Военный шпион? Военный 

разведчик? Доброволец? Наемник? 

7.10 При каком условии за партизанами признается статус комбатанта? 

7.11 Охарактеризуйте правовой режим военной оккупации. 

7.12 Что относится к категории запрещенных средств ведения военных действий? 

Запрещенных методов ведения военных действий? 
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7.13 Охарактеризуйте правовой режим раненых и больных. 

7.14 Охарактеризуйте правовой режим военного плена. 

7.15 Назовите и охарактеризуйте формы прекращения военных действий. 

7.16 Охарактеризуйте мирный договор. 

7.17 Проанализируйте основные проблемы международно-правового регулирования 

отношений, возникающих в период вооруженных конфликтов немеждународного характера. 

 

Блок Б - Оценочные средства для диагностирования сформированно-

сти уровня  компетенций – «уметь» 

 
Раздел 4 Территория и международное право 

Тема 1 Территория в международном праве: понятие, объекты регулирования, 

виды территорий 

1.1 Постановления ст. 3 Анкопского мирного договора от 20 октября 1883 г. о плебис-

ците на территории Такна и Арика вызвали продолжительный спор между Чили и Перу. В 

соответствии с данной статьей данные территории в течение десяти лет остаются во владе-

нии Чили, а затем их государственная принадлежность будет определена при помощи пле-

бисцита. Государство, к которому будут присоединены данные территории, уплатит другому 

государству 10 млн долл. 

Правомерно ли использование плебисцита про определении государственной принад-

лежности спорной территории? Какие трудности при этом могут возникнуть? Какие альтер-

нативы плебисциту могут существовать? 

1.2 Острова Минкьер и Екреу находятся между Джерси, одним из британских остро-

вов в проливе Ла-Манш, и французским побережьем. Екреу находятся на расстоянии 3,9 

миль от Джерси и 6,6 миль от французского побережья, Минкьер — 9,8 мили и 16,2 мили 

соответственно. 8 миль — расстояние между островами Минкьер и островами группы Шус-

си, принадлежащими Франции. Правительство Великобритании ссылалась на факт завоева-

ния Англии герцогом Нормандии в 1066 г. Союз между Англией и герцогством Нормандия, 

созданный в результате этого завоевания, охватывал и острова в проливе Ла-Маиш. Союз 

существовал вплоть до 1204 г., когда Филипп-Август Французский завоевал континенталь-

ную Нормандию. Однако его попытки занять острова не увенчались успехом и таким обра-

зом Великобритания полагает, что острова Ла-Манша, включая Минкьер и Екреу, продол-

жают принадлежать Англии и что данная ситуация была фактически признана договорами, 

заключенными позднее между двумя сторонами. 

В свою очередь французское правительство усматривало существование благоприят-

ной для себя презумпции в наличии вассальной связи между королем Франции — сувереном 

Нормандии в целом и королем Великобритании — его вассалом, в части этих территорий. 

Однако правительство Великобритании утверждало, что титул французских королей в отно-

шении Нормандии был чисто номинальным. 

Документы показывают факт существования тесных связей между Екреу и Джерси. В 

начале XIX в. эти связи укрепились в силу возросшего значения ловли устриц. Другие дока-

зательства, относящиеся к концу XVIII в., к XIX в. и к XX в., связаны с расследованиями, 

проводимыми властями Джерси по поводу трупов, найденных на о-вах Мипкь-ер, возведени-

ем жителями Джерси домов на островах, регистрацией в Джерси контрактов купли-продажи 

недвижимости, находившейся на островах. 

Французское правительство ссылалось на запрет рыбной ловли в районе Екреу и 

Шусси, изданный властями Джерси в 1646 г. и на акт 1692 г., в котором власти Джерси огра-

ничивали посещение этих островов. Оно также ссылается на дипломатическую переписку 

между двумя правительствами в начале XIX в., приложением к которой были карты, по ко-

торым Екреу, по крайней мере в части, рассматривались как находящиеся вне зоны Джерси в 

качестве ничейной земли (res nullus). 
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В ноте, адресованной Великобритании 15 декабря 1886 г., французское правительство 

в первый раз выразило свои притязания в отношении Екреу.  Французское правительство об-

ращало внимание на следующие факты. Оно утверждало, что о-ва Минкьер находятся в за-

висимости от о-вов Шусси, подаренных герцогом Нормандии аббатству Мон-Сен-Мишель в 

1022 г. В 1784 г. между французскими властями велась переписка по поводу предоставления 

права использования островов французскому гражданину. Французское правительство 

утверждало, что с 1851 г., оно проводило работы по установлению буев для судоходства и 

освещению о-вов Минкьер. Буи, установленные французским правительством, находились 

вне островных рифов, предназначались для облегчения навигации, связанной с входом и вы-

ходом из французских портов и защиты судов от опасности проходов вблизи о-вов Минкьер. 

Французское правительство также ссылалось на официальные визиты, осуществленные 

французскими властями на острова, а также на факт строительства дома в 1939 г. на одном 

из островов по субсидии мэра г. Гранвиля (континентальная Нормандия). 

Попробуйте на основе вышеприведенных фактов определить государственную при-

надлежность данных островов. 

1.3 Предметом спора между Камбоджей и Таиландом, рассмотренного Международ-

ным Судом ООН в 1962 г., являлся суверенитет над окрестностями храма Преах-Вихеар. Это 

святилище, частично разрушенное, возведено па одном из выступов горной цепи Дангрек. 

Граница между двумя странами в 1904 г. и 1908 г. была установлена Францией, ответствен-

ной за международные отношения Индокитая, и Сиамом (Таиланд). Речь шла, в частности, о 

применении конвенции 1904 г. Эта конвенция установила основные контуры границы, точ-

ная линия которой должна была быть установлена смешанной франко-сиамской комиссией. 

В том секторе Донгрек, где находится Преах-Вихеар, граница должна была следовать линии 

водораздела. 

Карты, на основе которых смешанная комиссия установила границу, были составлены 

осенью 1907 г. группой французских офицеров, Среди них была карта Дангрека, в соответ-

ствии с которой Преах-Вихеар находится на территории Камбоджи. На основе этой карты 

Камбоджа основывает свои права на данную территорию. Однако уже с 1934—1935 гг. было 

очевидно расхождение между линией водораздела и линией границы (в это время было про-

ведено топографическое исследование). В соответствии действительной линией водораздела 

замок должен находиться в Таиланде. 

Правительство Таиланда обнаружило свою заинтересованность в данной проблеме в 

1958 г. перед переговорами с Камбоджей. 

Дайте международно-правовую оценку позиций Таиланда и Камбоджи. Может ли Та-

иланд ссылаться на ошибку, совершенную топографами? Может ли Камбоджа ссылаться на 

истечение срока давности предъявления требования? Как можно определить срок давности 

но данному делу, если общая конвенционная или обычная норма отсутствуют? 

1.4 Со времен колониализма Португалия обладала рядом территорий на Северо-

Западе индийского полуострова. Эти территории были со всех сторон окружены Индией 

(анклавные территории). После приобретения независимости Индия заявила протест против 

прохода через свою территорию португальских вооруженных сил, направляемых с целью 

наведения порядка и принятия мер против местного населения недовольного португальским 

присутствием. 

Португалия в 1955 г. обратилась в Международный Суд ООН с претензией к Индии, 

потребовав предоставления ей права прохода через индийскую территорию. Была сделана 

ссылка на концепцию сервитута. 

Должна ли претензия Португалии быть удовлетворена? От чего зависело решение 

Международного Суда ООН по данному делу? 

1.5 В случае присоединения Польши и Литвы к ЕС и к НАТО, Калининградская об-

ласть в составе России превратится в анклав внутри государств — членов ЕС и НАТО. 

Какие последствия для данной территории могут вытекать из данного факта, и в чем 

должны проявляться основные особенности международно-правового регулирования про-

блемы Калининградской области? 
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1.6 В 1654 г. казачий десятник Стадулин открыл для России Курильские острова, ав-

тохтонное население которых составляли айны, не имевшие собственной государственности. 

Вплоть до конца XVIII в. российские промысловики вели активный пушной промысел на 

островах. В 1799 г. японские рыболовные суда стали останавливаться на о. Кунашир, а в 

1800 г. — на о. Итуруп, где были снесены православные кресты и поставлена стела, обозна-

чавшая принадлежность этих территорий японскому императору. В 1805 г. российские ко-

рабли «Юнона» и «Авось» вновь захватили острова и установили на них российский флаг. В 

1855 г. между Николаем I и японским императором был подписан договор о мире и дружбе, 

в соответствии с которым Сахалин определялся как совместное владение двух монархий, а 

Курильские острова были разделены границей, проходившей между островами Итуруп и 

Уруп. Таким образом, к России отошли Северные Курилы, а к Японии — Южные, т.е. о-ва 

Итуруп, Кунашир, Шикотан и гряда Хабомаи. 

11 февраля 1945 г. главы трех государств (СССР, Великобритании и США), союзни-

ков во Второй мировой войне, подписали документ, предусматривающий обязательство 

СССР вступить в войну с Японией, а также предусматривающий в качестве одного из усло-

вий выполнения этого обязательства передачу Советскому Союзу Курильских островов. В 

августе 1945 г. СССР высадил десант на Курильских островах, и с этого момента они нахо-

дятся над юрисдикцией СССР (в настоящее время — Российской Федерации). 

В 1956 г. СССР и Япония подписали и ратифицировали совместную Декларацию, в 

соответствии с которой «СССР, идя навстречу по  желаниям Японии и учитывая интересы 

японского государства, соглашается на передачу Японии островов Хабомаи и острова Сико-

тан (Шикотан. — В.Т.), с тем, однако, что фактическая передача этих островов Японии будет 

произведена после заключения мирного договора между СССР и Японией». В настоящее 

время мирный договор отсутствует. Япония настаивает на передаче всех четырех островов, 

Россия в настоящее время согласна обсуждать только судьбу острова Шикотан и гряды Ха-

бомаи. 

Попытайтесь от имени МИД РФ сформулировать позицию относительно принадлеж-

ности Курильских островов. 

Раздел 6 Право международных договоров 

Тема 2  Понятие, виды, стадии заключения международных договоров 

2.1 В 1999 г. государство А подписало с государством В генеральный пакт о торговом 

сотрудничестве, в 2000 г. был подписан договор о торговле и мореплавании. Некоторые по-

ложения этих договоров противоречат друг другу. Государство В настаивает на применении 

генерального пакта 1999 г., ссылаясь на то, что более высокая юридическая сила этого доку-

мента вытекает из его названия.  

Используя различные средства и способы толкования норм международного права 

дайте оценку доводам государства В. 

2.2 Обратите внимание на следующие положения Венской Конвенции о праве между-

народных договоров 1969 г., которые можно рассматривать как воспроизводящие уже сло-

жившиеся международные обычаи: 

Статья 51. Принуждение представителя государства 

Согласие государства на обязательность для него договора, которое было выражено в 

результате принуждения его представителя действиями или угрозами, направленными про-

тив него, не имеет никакого юридического значения. 

Статья 52. Принуждение государства посредством угрозы силой или ее применения 

Договор является ничтожным, если его заключение явилось результатом угрозы силой 

или ее применения в нарушение принципов международного права, воплощенных в Уставе 

Организации Объединенных Наций. 

Статья 53. Договоры, противоречащие императивной норме общего международного 

права (jus cogens) 

Договор является ничтожным, если в момент заключения он противоречит импера-

тивной норме общего международного права. Поскольку это касается настоящей Конвенции, 

императивная норма общего международного права является нормой, которая принимается и 
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признается международным сообществом государств в целом как норма, отклонение от ко-

торой недопустимо и которая может быть изменена только последующей нормой общего 

международного нрава, носящей такой же характер. 

Распространяется ли действие этих норм на следующие договоры: 

Договор, заключенный между Россией и США об уступке Аляски, которая к моменту 

заключения договора уже де-факто осваивалась американскими гражданами; 

Соглашение между США и Ираном о выдаче американских заложников, захваченных 

проправительственными формированиями, которое было заключено после замораживания 

иранских частных и публичных вкладов в американских банках; 

Соглашение между Чехословакией и гитлеровской Германией, заключенное иод угро-

зой бомбардировки Праги; 

Договор между Германией и марионеточным правительством Виши во Франции о пе-

редаче французских военнопленных для работы в германской военной промышленности; 

Мирный договор государств антигитлеровской коалиции с Италией; 

Договор, заключенный под угрозой блокирования импортных операций государства? 

При ответе на поставленные вопросы используйте различные средства  и способы 

толкования норм международного права. 

2.3 Статья 59 Берлинского трактата 1878 г. изложена следующим образом: «Его Вели-

чество император всероссийский объявляет, что его намерение — сделать Батум порто-

франко но преимуществу коммерческим». Указ 23 июня 1886 г. упразднил порто-франко и 

был сообщен державам, подписавшим Берлинский трактат, нотой 3 июля того же года. Для 

оправдания своих действий правительство России привело два аргумента: была сделана 

ссылка па формулировку ст. 59, которая не содержит какого-либо соглашения, но ограничи-

вается записью свободной и добровольной декларации императора, также указывалось па 

изменения, произошедшие в торговле Кавказа, в результате которых Батум стал, по преиму-

ществу, портом для ввоза товаров1. 

Оцените указанные доводы с точки зрения их соответствия современному междуна-

родному праву, используя различные средства  и способы толкования норм международного 

права. 

2.4 Утрехтский мирный договор 1713 г. (ст. 9) устанавливал в интересах Англии, что 

порт и укрепления Дюнкерка (Франция) должны быть разрушены и никогда не подлежат 

восстановлению. Франция согласилась с этим условием, по одновременно начала строить в 

Марде-ке, па расстоянии одной мили от Дюнкерка, еще более крупный порт. Англия заявила 

протест па том основании, что Франция нарушает Утрехтский мирный договор. 

Действительно ли нарушение договора имело место? При ответе на вопрос исполь-

зуйте различные средства  и способы толкования норм международного права. 

2.5 Государства А, В и С заключили договор о создании организации, финансируемой 

в равной мере всеми участниками. Государство С сделало оговорку следующего содержания: 

«Государство С обязуется в случае недостаточного финансирования деятельности организа-

ции со стороны государств А и В восполнять недостающую сумму из своего бюджета». 

Допустима ли такая оговорка? При ответе на вопрос используйте различные средства  

и способы толкования норм международного права. 

2.6 При подписании Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказа-

нии за него 1948 г., Советский Союз сделал оговорку, в соответствии с которой юрисдикция 

Международного Суда ООН, предусмотренная этой конвенцией, не действует в отношении 

СССР (в 1990 г. эта оговорка была снята). 

Соответствует ли такая оговорка международному праву? При ответе на вопрос ис-

пользуйте различные средства  и способы толкования норм международного права. 

2.7 При подписании Конвенции 1994 г. об обеспечении прав лиц, принадлежащих к 

национальным меньшинствам, Азербайджанская Республика записала свое особое мнение, в 

соответствии с которым «Азербайджанская Республика принимает участие в Конвенции «Об  

обеспечении прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам» в том объеме и в 

тех пределах, которые не противоречат Конституции и национальному законодательству 



49 

 

Азербайджанской Республики». Украина также сделала оговорку, что будет применять Кон-

венцию «с учетом законодательства Украины». 

Соответствуют ли такие оговорки действующему международному праву? При ответе 

на вопрос используйте различные средства  и способы толкования норм международного 

права. 

Раздел 7 Международное право прав человека 

Тема 3 Права человека и международное право 

3.1 Статья 2 Конвенции о защите нрав человека и основных свобод 1950 г. гласит: 

«1. Право каждого лица на жизнь охраняется законом. Никто не может быть намерен-

но лишен жизни иначе как во исполнение смертного приговора, вынесенного судом за со-

вершение преступления, в отношении которого законом предусмотрено такое наказание. 

3.2 Лишение жизни не рассматривается как совершенное в нарушение данной статьи, 

если оно является результатом применения силы, не более чем абсолютно необходимой: 

a) для защиты любого лица от противоправного насилия; 

b) для осуществления законного ареста или предотвращения побега лица, задержан-

ного на законных основаниях; 

c) в случае действий, предусмотренных законом, для подавления бунта или мятежа». 

Херц, гражданин Норвегии, сожительствовал с женщиной. Когда она забеременела, r-

и Херц договорился с ней не лишать нерожденного ребенка жизни и согласился в будущем 

заботиться о нем. Тем не менее женщина приняла решение об аборте. В норвежском праве 

отсутствуют положения, которые защищали бы жизнь ребенка в такой ситуации. I Io мнению 

Херца, невозможность сохранения жизни ребенку, а также гот факт, что для решения об 

аборте не требуется согласия отца, нарушают ст. 2 Конвенции 1950 г. 

Нарушена ли ст. 2 Конвенции 1950 г.? При ответе на вопрос используйте различные 

средства  и способы толкования норм международного права. 

3.3 Гражданин ФРГ Серииг совершил преступление в США, затем скрылся в Велико-

британии. США обратились к Великобритании с просьбой о выдаче г-на Серипга штату 

Вирджиния (США). В этом штате до сих пор существует смертная казнь. По мнению г-на 

Серинга существовала серьезная вероятность того, что в случае выдачи он будет казнен. 

Процедура выдачи осуществляется достаточно длительное время (несколько месяцев). Ис-

полнение вынесенного смертного приговора иногда затягивается на несколько лет. Г-н Се-

ринг обратился в Европейский Суд по правам человека.  

Будет ли нарушена в случае выдачи ст. 2 Конвенции 1950 г.? Статья 3 Конвенции 

1950 г.? При ответе на вопросы используйте различные средства  и способы толкования норм 

международного права. 

3.4 Статья 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г. гласит: 

«Никто не должен подвергаться пыткам или бесчеловечным или унижающим достоинство 

обращению или наказанию». 

Г-н Тайлер (15 лет) напал на старшеклассника и избил его. В тот же день он был при-

говорен к трем ударам розгами на основании существующего местного закона о-ва Мэн (Ве-

ликобритания). Процедура производилась при участии отца, двое полицейских держали Тай-

лера, третий производил наказание. При порке присутствовал врач. 

Считаете ли вы данную практику нарушением ст. 3 Конвенции 1950 г.? 

При ответе на вопрос используйте различные средства  и способы толкования норм 

международного права и учтите следующие факты: 

телесные наказания существуют только на о-ве Мэн; 

целью наказаний но закону является сдерживание хулиганов и поддержание правопо-

рядка; 

жители о-ва Мэн высказываются за сохранение таких наказаний как очень эффектив-

ных; 

порка является альтернативой заключения под стражу. 

3.5 С целью борьбы с ИРА (Ирландская республиканская армия) власти Северной Ир-

ландии с августа 1971 г. по декабрь 1975 г. ввели в действие ряд актов, допускавших внесу-
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дебные аресты, задержание и интернирование. Режим обращения с арестованными преду-

сматривал, в частности, применение следующих методов для дезориентации («лишения сен-

сорного восприятия»): а) стояние у стены в течение нескольких часов в распластанном по-

ложении; б) надевание капюшонов, которые снимали только во время допросов; в) шумовое 

воздействие — содержание до допросов в помещении при постоянном и громком звуке; 

г) лишение сна ожидавших допросы; д) лишение нищи и воды непосредственно перед 

допросами. 

Имело ли место нарушение ст. 3 Конвенции 1950 г.? 

Использование этих методов помогло выявить 700 членов ИРА. 

Использование этих методов lie вызывало телесных повреждений кроме потери веса и 

острых психических симптомов у некоторых заключенных. 

Эти меры предпринимались с целью разоблачения террористических актов, повлек-

ших в общей сложности смерть более 1100 человек. 

При ответе на вопрос используйте различные средства  и способы толкования норм 

международного права и учтите следующие обстоятельства. 

3.6 Статья 4 Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г. гласит: 

«1. Никто не должен содержаться в рабстве или подневольном состоянии. 

2. Никто не должен привлекаться к принудительному или обязательному труду. 

3. Для целей данной статьи термин «принудительный или обязательный труд» не 

включает: 

a) любую работу, которую обычно должно выполнять лицо, находящееся в заключе-

нии, согласно положениям статьи 5 настоящей Конвенции или условно освобожденное от 

такого заключения; 

b) любую военную службу, а в тех странах, в которых в качестве законного признает-

ся отказ от военной службы на основании вероисповедания, службу, назначенную вместо 

обязательной военной службы; 

c) любую службу, обязательную в случае чрезвычайного положения или бедствия, 

угрожающих жизни или благополучию населения; 

d) любую работу или службу, которые входят в обычные гражданские обязанности». 

Чем отличается рабство от подневольного состояния? При ответе на вопрос исполь-

зуйте различные средства  и способы толкования норм международного права. 

Г-п ван дер Мюсель, гражданин Бельгии, закончил юридический факультет и работает 

адвокатом. По нормам, действующим в Бельгии, в определенных случаях адвокат должен 

оказывать юридическую помощь бесплатно и независимо от своего желания. По мнению г-на 

ван дер Мюселя, в данном случае можно говорить о нарушении п. 2 ст. 4 Конвенции 1950 г. 

Прав ли бельгийский юрист? При ответе на вопрос используйте различные средства  и 

способы толкования норм международного права. 

3.7 Статья 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г. гласит: 

«1. Каждый имеет право па свободу и личную неприкосновенность. Никто не может 

быть лишен свободы иначе как в следующих случаях и в порядке, установленном законом: 

a) законное содержание лица под стражей на основании признания его виновным 

компетентным судом; 

b) законный арест или задержание лица за невыполнение законного решения суда или 

с целью обеспечения выполнения любого обязательства, предписанного законом; 

c) законный арест или задержание лица, произведенные в целях передачи его компе-

тентному судебному органу по обоснованному подозрению в совершении правонарушения 

или в случае, когда имеются достаточные основания полагать, что задержание необходимо 

для предотвращения совершения им правонарушения или чтобы помешать ему скрыться по-

сле его совершения; 

d) задержание несовершеннолетнего лица па основании законного постановления для 

воспитательного надзора или его законное задержание для передачи лица компетентныому 

органу; 
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e) законное задержание лиц с целью предотвращения распространения инфекционных 

заболеваний, а также душевнобольных, алкоголиков, наркоманов или бродяг; 

f) законный арест или задержание лица с целью предотвращения его незаконного 

въезда в страну или лица, против которого принимаются меры по его высылке или выдаче. 

2. Каждому арестованному сообщаются незамедлительно на понятном ему языке при-

чины его ареста и любое предъявленное ему обвинение. 

3. Каждое арестованное или задержанное в соответствии с положениями пункта 1 (с) 

дайной статьи лицо незамедлительно доставляется к судье или к другому должностному ли-

цу, уполномоченному законом осуществлять судебные функции, и имеет право па судебное 

разбирательство в течение разумного срока или на освобождение до суда. Освобождение 

может ставиться в зависимость от предоставления гарантии явки в суд. 

4. Каждый, кто лишен свободы путем ареста или задержания, имеет право па разбира-

тельство, в ходе которого суд быстро решает вопрос о законности его задержания и выносит 

постановление о его освобождении, если задержание незаконно. 

5. Каждый, кто стал жертвой ареста или задержания в нарушение положений данной 

статьи, имеет право на компенсацию. 

Согласно законам 1956 и 1965 гг., суды в Италии могли выносить распоряжения о 

принятии превентивных мер в отношении лиц, представляющих угрозу для безопасности и 

общественной нравственности, в том числе в отношении тунеядцев, бродяг и лиц, являю-

щихся членами мафии. Среди этих мер было полномочие устанавливать проживание в опре-

деленном районе. В 1975 г. миланский суд предписал г-ну Гуццарди поселение па неболь-

шом острове Азинара около Сардинии, где жилая зона имела площадь в 2,5 кв. км. 

Имело ли место нарушение ст. 5 Конвенции 1950 г.? При ответе на вопрос используй-

те различные средства  и способы толкования норм международного права. 

Оцепите следующие обстоятельства: 

заявитель мог выходить из своего жилища в любое время с 7 до 22 часов; 

в течение 14 месяцев из 16, проведенных им на острове, с ним были его жена и сын; 

уважались неприкосновенность его жилища и семейной жизни, он мог встречаться с 

жителями острова без ограничений, при получении разрешения выезжать на Сардинию, по-

сылать и получать письма без ограничений, пользоваться телефоном, оставив карабинерам 

фамилию и помер своего собеседника; 

итальянское правительство утверждало, что Гуццарди является бродягой в смысле п. 

<<е>> ст. 5 Конвенции, поскольку невозможно выявить источник его средств для существо-

вания и род его деятельности. 

3.8 Статья 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г. гласит: 

«1. Каждый имеет право при определении его гражданских прав и обязанностей или 

при рассмотрении любого уголовного обвинения, предъявленного ему, на справедливое пуб-

личное разбирательство дела в разумный срок независимым и беспристрастным судом, со-

зданным на основании закона. Судебное решение объявляется публично, однако пресса и 

публика могут не допускаться на все судебное разбирательство или его часть по соображе-

ниям морали, общественного порядка или национальной безопасности в демократическом 

обществе, а также если это требуется в интересах несовершеннолетних или для защиты част-

ной жизни сторон, или в той мере, в какой это, но мнению суда, строго необходимо — при 

особых обстоятельствах, когда гласность нарушала бы интересы правосудия. 

2. Каждый обвиняемый в совершении уголовного преступления считается невинов-

ным, пока его виновность не будет доказана в соответствии с законом. 

3. Каждый обвиняемый в совершении уголовного преступления имеет, как минимум, 

следующие права: 

a) быть незамедлительно и подробно уведомленным на попятном ему языке о харак-

тере и основании предъявленного ему обвинения; 

b) иметь достаточное время и возможности для подготовки своей защиты; - 
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c) защищать себя лично или посредством выбранного им самим защитника или, если у 

него нет достаточных средств для оплаты услуг защитника, защитник должен быть ему 

предоставлен бесплатно, когда того требуют интересы правосудия; 

d) допрашивать показывающих против свидетелей или иметь право на то, чтобы эти 

свидетели были допрошены, а также иметь право на вызов и допрос свидетелей в его пользу 

на тех же условиях, что и свидетелей, показывающих против него; 

e) пользоваться бесплатной помощью переводчика, если он не понимает языка, ис-

пользуемого в суде, или не говорит на нем». 

Три гражданина Швеции, занимающиеся животноводством, охотой и рыбной ловлей, 

обратились в Европейский Суд по правам человека с жалобой на нарушение ст. 6 Конвенции. 

Согласно шведскому законодательству (закон 1971 г.) деревня Сами является комму-

ной, обладающей собственной территорией. Права использования этой территории в сель-

скохозяйственных целях принадлежат только членам коммуны Сами. Заявители проживают 

в деревне Тарнаби. В течение достаточно большого срока (10—15 лет) они занимались выпа-

сом оленей и охотой на территории коммуны. При этом они рассматривали себя в качестве 

членов коммуны, имели родственников, проживающих в деревне Сами. 

Их принадлежность к коммуне не была признана властями, и письмом от 1 сентября 

1982 г. сельскохозяйственная комиссия графства Ва-стерботтен проинформировала заявите-

лей, что они не могут пользоваться никакими правами сельскохозяйственного характера на 

территории деревни Сами. 

До этого в отношении заявителей было возбуждено преследование в Ликсельском 

окружном суде в связи с незаконным выпасом оленей и охотой па территории коммуны Са-

ми в 1981 г. и 1982 г. Во время процесса заявители ссылались на свою принадлежность к 

коммуне и длительное использование прав выпаса и охоты. Их интересы представлял бес-

платный защитник г-н Стиг Ренстром, однако они желали его заменить на г-на Крамера. 

Просьба о замене адвоката не была удовлетворена. Тем не менее они попросили г-на Краме-

ра помогать им. 

8 июня 1983 г. заявители были признаны виновными. Один из них, г-н Таге Остергреп 

был осужден на один месяц заключения за незаконную охоту. Вменяемое деяние было со-

вершено после получения им письма Сельскохозяйственной комиссии от 1 сентября 1982 г. 

Никакое наказание не было назначено ни ему, ни другим заявителям за действия, совершен-

ные до 1 сентября 1982 г. 

Заявители через г-на Ренстрома и прокурора направили апелляционную жалобу в 

Норрлаидский апелляционный суд. Г-н Ренстром информировал суд, что его клиенты не бу-

дут вызывать свидетелей для защиты. В то же время г-н Крамер потребовал от имени заяви-

телей вызова двух свидетелей: эксперта по генеалогии коммуны Сами и эксперта по мигра-

ционным вопросам. Суд отказался заслушивать этих свидетелей, мотивируя это тем, что их 

показания к делу не относятся. 

Одновременно апелляционный суд рассматривал требование заявителей о замене г-на 

Репстрома на г-на Крамера. Учитывая просьбу заявителей о замене, г-н Ренстром обратился 

в суд с просьбой аннулировать его назначение в качестве бесплатного защитника. В своем 

решении от 25 января 1984 г. суд постановил отказать в требовании о замене адвоката в свя-

зи с тем, что профессионализм и беспристрастность г-на Репстрома не могут быть поставле-

ны под сомнение. Однако, учитывая то, что заявители выбрали в качестве защитника г-на 

Крамера, суд постановил аннулировать назначение г-на Репстрома. 

Заявители обжаловали отказ в замене бесплатного защитника в Верховный Суд. 31 ав-

густа 1984 г. их жалоба была отклонена. 

Заявители направили в апелляционный суд новую жалобу с просьбой назначить г-на 

Крамера в качестве бесплатного защитника и вызвать в суд для заслушивания двух выше-

упомянутых свидетелей. 21 ноября 1984 г. апелляционный суд отклонил их просьбу, т.к. он 

не видел оснований для изменения своего предыдущего решения. Верховный суд поддержал 

решение апелляционного суда. 
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28 ноября 1984 г. во время слушания существа дела в апелляционном суде, прокурор 

вызвал в качестве свидетеля директора сельскохозяйственной комиссии. Заявителям было 

отказано в допросе этого свидетеля по причине отсутствия адвоката. 

В решении от 19 ноября 1984 г. прокурор счел, что до получения письма сельскохо-

зяйственной комиссии заявители могли ошибаться, полагая себя членами коммуны Сами и 

поэтому они были оправданы. Решения суда первой инстанции в отношении г-на Таге 

Остергрена было оставлено в силе. 

Заявители, представляемые г-ном Крамером, обратились с жалобой в Верховный Суд. 

Они утверждали, что, несмотря на оправдательный приговор, апелляционный суд не рас-

сматривал их в качестве членов коммуны Сами и просили по этому основанию отменить ре-

шение апелляционной инстанции. Верховный суд в решении от 19 ноября 1985 г. отверг их 

требования под тем предлогом, что нельзя отменить решение апелляционной инстанции по 

мотивам, на которые ссылаются заявители. В своем втором решении Верховный суд отказал-

ся отменить приговор, вынесенный в отношении г-на Таге Остергрена. 

По мнению заявителей, имеет место нарушение п. 1 ст. 6, пп. «d» п. 3 ст. 6, пп. «с» и. 3 

ст. 6 Конвенции 1950 г. 

Была ли нарушена ст. 6 Конвенции 1950 г.? Нарушены ли другие нормы этой Конвен-

ции? При ответе на вопросы используйте различные средства  и способы толкования норм 

международного права. 

Раздел 9 Международное морское право 

Тема 4 Понятие, объекты регулирования, принципы международного морского 

права 

4.1 Ознакомьтесь с положениями статей 91, 92, 94 Конвенции по морскому праву 1982 

г.: 

Статья 91. Национальность судов 

1.Каждое государство определяет условия предоставления своей национальности су-

дам, регистрации судов на его территории и права плавать под его флагом. Суда имеют 

национальность того государства, под флагом которого они имеют право плавать. Между 

государством и судном должна существовать реальная связь. 

Статья 92. Статус судов 

1. Судно должно плавать под флагом только одного государства и, кроме исключи-

тельных случаев, прямо предусматриваемых в международных договорах или в настоящей 

Конвенции, подчиняется его исключительной юрисдикции в открытом море. Судно не может 

переменить свой флаг во время плавания или стоянки при заходе в порт, кроме случаев дей-

ствительного перехода права собственности или изменения регистрации. 

Статья 94. Обязанности государства флага 

1. Каждое государство эффективно осуществляет в административных, технических и 

социальных вопросах свою юрисдикцию и контроль над судами, плавающими под его фла-

гом. 

Что означает термин «реальная связь»? В чем она может выражаться? Что такое 

«удобные флаги», «дешевые флаги»? Почему государства их предоставляют? Несет ли госу-

дарство «удобного флага» ответственность за действия своих судов? 

В 1987 г. во время ирано-иракской войны правительство Кувейта попросило у США 

сопровождения для своих нефтяных танкеров. США согласились, но потребовали, чтобы эти 

танкеры плавали под американским флагом. На территории США была создана специальная 

компания, в распоряжение которой перешло 11 кувейтских танкеров. Эти суда таким обра-

зом приобрели американскую национальность. По техническим характеристикам эти суда не 

соответствовали американским стандартам. После исчезновения опасности эти суда снова 

перешли под юрисдикцию Кувейта. 

Оцепите данную ситуацию. Почему США настаивали на переводе судов под амери-

канский флаг? Насколько такая практика соответствует положениям Конвенции 1982 г.? При 

ответе на вопросы используйте различные средства  и способы толкования норм междуна-

родного права. 
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4.2 В 1960 г. на рассмотрение Международного Суда ООН был вынесен вопрос о том, 

являются ли выборы в Комитет по безопасности на море, образованный в 1959 г., соответ-

ствующими учредительной конвенции Международной морской организации (ИМО)1. Со-

гласно этой Конвенции на 14 членов Комитета, избираемых Ассамблеей ИМО, должно при-

ходиться по меньшей мере 8 представителей стран, обладающих наиболее значительными 

торговыми флотами. В состав Комитета не были избраны представители Либерии (занимав-

шей в то время третье место по тоннажу торгового флота) и Панамы (восьмое место). Учи-

тывая практику предоставления этими государствами «удобных флагов», им было отказано в 

избрании2. 

Разрешите спор. Права ли Ассамблея ИМО? При ответе на вопрос используйте раз-

личные средства  и способы толкования норм международного права. 

4.3 22 октября 1946 г. два британских крейсера и два контрминоносца, идущие с юга, 

вошли в северный пролив острова Корфу (данный пролив является международным). Путь, 

которым они следовали, пролегал в албанских территориальных водах и считался безопас-

ным. Его разминирование было произведено в 1944 г., а проверка безопасности в 

International Maritime Organization (IMO). 

1945 г. Контрминоносец «Сумарес», находясь на уровне населенного пункта Саранды, 

столкнулся с миной и получил серьезные повреждения. Другой контрминоносец «Волаж», 

поспешил ему на помощь и во время буксировки сам подорвался на мине и получил серьез-

ные повреждения. 45 офицеров и матросов британского флота погибли и 42 получили ране-

ния. 

15 мая 1946 г. в этих водах албанская батарея обстреляла два английских крейсера. 

Тогда Правительство Великобритании выразило протест, указав, что мирный проход судов в 

проливе признан международным правом, на что албанское правительство ответило, что для 

прохода иностранных судов в проливе Корфу требуется специальное разрешение. 2 августа 

1946 г. Правительство Великобритании заявило, что, если огонь снова будет открыт по про-

ходящему в проливе британскому судну, оно ответит тем же образом. 21 сентября 1946 г. 

Лондонское Адмиралтейство направило командующему британским средиземноморским 

флотом следующую телеграмму: 

«Вопрос об установлении дипломатических отношений с Албанией рассматривается 

Правительством Ее Величества, которое желает знать, ведет ли албанское правительство се-

бя надлежащим образом. Соблаговолите сообщить, проходили ли суда, находящиеся под 

Вашим командованием, после августа сего года но северному проливу острова Корфу и в 

противном случае, собираются ли они следовать этим путем в ближайшее время». 

После взрывов от 22 октября, Правительство Великобритании направило в г. Тирану 

ноту, уведомляющую о своем намерении в короткий срок приступить к разминированию 

пролива. В ответе Албании указывалось, что разрешение будет дано только в том случае, ес-

ли намеченная операция будет осуществлена за пределами территориальных вод Албании, и 

что всякие работы в этих водах будут рассмотрены как посягательство на территориальный 

суверенитет Албании. 

Работы но разминированию проводились британским флотом 12 и 13 ноября 1946 г. в 

албанских территориальных водах и были ограничены зоной, где такие работы уже проводи-

лись ранее. В ходе операции по разминированию были обезврежены 22 мины, все немецкой 

марки «GY». 

Великобритания обратилась в Совет Безопасности ООН, который в резолюции от 9 

апреля 1947 г. рекомендовал передать спор на рассмотрение в Международный Суд ООН. 25 

марта 1948 г. Суд вынес первое решение, в котором он признавал себя компетентным рас-

сматривать данный спор. В этот же день стороны заключили соглашение, в котором просили 

Суд дать ответ на следующие вопросы: 

1. Несет ли Албания ответственность за взрывы и обязана ли она выплатить компен-

сацию? 
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2. Нарушила ли Великобритания нормы международного права действиями своих ко-

раблей в албанских водах: во-первых, в момент, когда произошло столкновение судов с ми-

нами, во-вторых, 12 и 13 ноября 1946 г., когда она приступила к разминированию пролива?  

При ответе на вопрос используйте различные средства  и способы толкования норм 

международного права. Квалифицируйте основные факты.  

4.4 Ознакомьтесь со ст. 13 и 121 Конвенции по морскому праву 1982 г.: 

Статья 13. Осыхающие при отливе возвышения 

1. Осыхающее при отливе возвышение представляет собой естественно образованное 

пространство суши, окруженное водой, которое находится выше уровня воды при отливе, но 

покрывается водой при приливе. Если осыхающее при отливе возвышение полностью или 

частично находится от материка или от острова на расстоянии, не превышающем ширины 

территориального моря, то линией наибольшего отлива такого возвышения можно пользо-

ваться как исходной линией для измерения ширины территориального моря. 

2. Если осыхающее при отливе возвышение расположено полностью на расстоянии от 

материка или острова, превышающем ширину территориального моря, то оно не имеет свое-

го территориального моря. 

Статья 121. Режим островов 

1. Остров представляет собой естественно образованное пространство суши, окру-

женное водой, которое находится выше уровня воды при приливе. 

2. За исключением, предусмотренным в пункте 3, территориальное море, прилежащая 

зона, исключительная экономическая зона и континентальный шельф острова определяются 

в соответствии с положениями настоящей Конвенции, применимыми к другим сухопутным 

территориям. 

3. Скалы, которые не пригодны для поддержания жизни человека или для самостоя-

тельной хозяйственной деятельности, не имеют ни исключительной экономической зоны, ни 

континентального шельфа. 

В Японии предпринята программа по восстановлению острова Окиноторишима, кото-

рый возвышается над водой на высоту всего 60 см и постоянно подвергается выветриванию 

и эрозии. Японские  власти хотят поставить на остров сделанную из бетона и железа «корон-

ку», которая увеличит высоту острова на 10 м, а в дальнейшем оборудовать на острове ра-

диостанцию. Если остров скроется под водой, Япония потеряет 163 тыс. кв. миль морского 

пространства (исключительная экономическая зона и континентальный шельф). 

Если операция будет выполнена, каковы будут ее последствия для Японии? Сохранит 

ли она права на прилежащие к острову водные пространства? 

4.5 Может ли государство порта (например, Российская Федерация) осуществлять 

юрисдикцию в отношении следующих правонарушений, совершенных иностранными моря-

ками: 

убийство гражданина прибрежного государства; 

убийство гражданина государства, под чьим флагом плавает судно; 

публичное пьянство; 

хранение героина; 

незаконная рыбная ловля. 

При ответе на вопрос используйте различные средства  и способы толкования норм 

международного права. 

4.6 Статья 19 Конвенции 1982 г. по морскому праву гласит: 

1. Проход является мирным, если только им не нарушается мир, добрый порядок или 

безопасность прибрежного государства. Такой проход должен совершаться в соответствии с 

настоящей Конвенцией и другими нормами международного права. 

2. Проход иностранного судна считается нарушающим мир, добрый порядок или без-

опасность прибрежного государства, если в территориальном море оно осуществляет любой 

из следующих видов деятельности: 

a) угрозу силой или ее применение против суверенитета, территориальной целостно-

сти или политической независимости прибрежного государства или каким-либо другим об-
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разом в нарушение принципов международного права, воплощенных в Уставе Организации 

Объединенных Наций; 

b) любые маневры или учения с оружием любого вида; 

c) любой акт, направленный на сбор информации в ущерб обороне или безопасности 

прибрежного государства; 

d) любой акт пропаганды, имеющий целью посягательство на оборону или безопас-

ность прибрежного государства; 

e) подъем в воздух, посадку или принятие на борт любого летательного аппарата; 

f) подъем в воздух, посадку или принятие на борт любого военного устройства; 

g) погрузку или выгрузку любого товара или валюты, посадку или высадку любого 

лица, вопреки таможенным, фискальным, иммиграционным или санитарным законам и пра-

вилам прибрежного государства; 

h) любой акт преднамеренного и серьезного загрязнения вопреки настоящей Конвен-

ции; 

i) любую рыболовную деятельность; 

j) проведение исследовательской или гидрографической деятельности; 

к) любой акт, направленный на создание помех функционированию любых систем 

связи или любых других сооружений или установок прибрежного государства; 

1) любую другую деятельность, не имеющую прямого отношения к проходу. 

В 1988 г. два американских военных корабля — «Йорктаун» и «Ка-рон» вошли в со-

ветские территориальные воды в районе Крымского полуострова, вблизи Севастополя. Два 

советских военных корабля находились в это время вблизи данного места. От командиров 

советских кораблей поступило требование покинуть советские воды. Американцы на это 

требование не ответили. После этого советские корабли предприняли бомбардировку амери-

канских судов, в результате которой последние получили значительные повреждения и 

спешно покинули российские территориальные воды. 

Впоследствии американское правительство выразило протест советскому правитель-

ству. Власти США ссылались на право мирного прохода; с другой стороны они признавали, 

что акция была предпринята с целью проверить, — соблюдает ли СССР это право, и что 

практической необходимости в проходе американских судов через российские территори-

альные воды не было. 

Должен ли СССР нести международную ответственность? Как можно расценить дей-

ствия США? 

Нарушается ли право мирного прохода в следующих случаях. 

Японское судно с туристами проходит на расстоянии 23 мили от Курильских остро-

вов, изредка останавливаясь для фотографирования наиболее живописных мест. 

Американский военный корабль проходит в 10 милях от российского берега, направ-

ляясь на военные маневры. 

Новозеландское судно, перевозящее наркотики, проходит в пяти милях от российско-

го берега. 

При ответе на вопросы используйте различные средства  и способы толкования норм 

международного права. 

4.7 17 мая 1991 г. Финляндия обратилась в Международный Суд ООН с претензией к 

Дании. Датское правительство приступило к реализации проекта создания моста над между-

народным проливом Большой Бельт. Воды Большого Бельта перекрыты территориальными 

водами Дании; его правовой режим определяется Копенгагенским трактатом 1857 г. и Коро-

левским постановлением 1976 г. (Дания), предусматривающими свободу судоходства по 

этому проливу. Реализация этого проекта в его изначальном виде означала бы закрытие Бал-

тийского моря для судов, чья высота превышает 65 метров и к которым относятся, в частно-

сти, нефтяные платформы, сооруженные в Финляндии. 

Правительство Финляндии просило Суд установить: 

что существует право свободного прохода по Большому Бельту, которое распростра-

няется на любые финские корабли; 
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что это право распространяется на любые типы судов, в том числе и на нефтяные 

платформы; 

что сооружение Данией моста, так как это запланировано, несовместимо с правом 

свободного прохода; 

что Дания и Финляндия обязаны приступить к переговорам по данному вопросу для 

того чтобы гарантировать право прохода через пролив Большой Бельт. 

Дайте оценку требованиям Финляндии. Обоснованы ли ее претензии? Каков режим 

прохода через международные проливы? При ответе на вопросы используйте различные 

средства  и способы толкования норм международного права. 

4.8 Ознакомьтесь со следующими положениями Конвенции 1982 г. по морскому пра-

ву: 

Статья 100. Обязанность сотрудничать в пресечении пиратства 

Все государства сотрудничают в максимально возможной степени в пресечении пи-

ратства в открытом море или в любом другом месте за • пределами юрисдикции какого-либо 

государства. 

Статья 101. Определение пиратства 

Пиратством является любое из перечисленных ниже действий: 

a) любой неправомерный акт насилия, задержания или любой грабеж, совершаемый с 

личными целями экипажем или пассажирами какого-либо частновладельческого судна или 

частновладельческого летательного аппарата и направленный: 

i) в открытом море против другого судна или летательного аппарата или против лиц 

или имущества, находящихся на их борту; ii) против какого-либо судна или летательного ап-

парата, лиц или имущества в месте вне юрисдикции какого бы то ни было государства; 

b) любой акт добровольного участия в использовании какого-либо судна или лета-

тельного аппарата, совершенный со знанием обстоятельств, в силу которых судно или лета-

тельный аппарат является пиратским судном или летательным аппаратом... 

Статья 103. Определение пиратского судна или пиратского летательного аппарата 

Судно или летательный аппарат считается пиратским судном или пиратским лета-

тельным аппаратом, если они предназначаются лицами, имеющими над ними власть, для со-

вершения любого из действий, предусматриваемых в статье 101. Это относится также к суд-

ну или летательному аппарату, которым пользовались для совершения таких действий, до 

тех нор пока они остаются под властью лиц, виновных в этих действиях. 

Статья 105. Захват пиратского судна или пиратского летательного аппарата 

В открытом море или в любом другом месте вне юрисдикции какого бы то ни было 

государства любое государство может захватить пиратское судно или пиратский летатель-

ный аппарат либо судно, или летательный аппарат, захваченные посредством пиратских дей-

ствий и находящиеся во власти пиратов, арестовать находящихся на этом судне или лета-

тельном аппарате лиц и захватить находящееся на нем имущество. Судебные учреждения 

того государства, которое совершило этот захват, могут выносить постановления о наложе-

нии наказаний и определять, какие меры должны быть приняты в отношении таких судов, 

летательных аппаратов или имущества, не нарушая прав добросовестных третьих лиц. 

Являются ли пиратством действия, аналогичные действиям, предусмотренным ст. 101 

Конвенции 1982 г., совершаемые военным кораблем какого-либо государства? Как быть в 

случае, если экипаж военного корабля взбунтовался и совершает такие действия? При ответе 

на вопросы используйте различные средства  и способы толкования норм международного 

права. 

Раздел 10 Международное воздушное право 

Тема 5 Международное воздушное право 

5.1 Изучите ст. 5 и 6 Конвенции о международной гражданской авиации 1944 г.: 

Статья 5. Право нерегулярных полетов 

Каждое Договаривающееся государство соглашается, что все воздушные суда других 

Договаривающихся государств, не являющиеся воздушными судами, занятыми в регулярных 

международных воздушных сообщениях, имеют право, при условии соблюдения положений 
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настоящей Конвенции, осуществлять полеты на его территорию или транзитные беспосадоч-

ные полеты через его территорию и совершать посадки с некоммерческими целями без необ-

ходимости получения предварительного разрешения и при условии, что государство, над 

территорией которого осуществляется полет, имеет право требовать совершения посадки. 

Тем не менее каждое Договаривающееся государство сохраняет за собой право по соображе-

ниям безопасности полетов требовать от воздушных судов, которые намереваются следовать 

над районами, являющимися недоступными или не имеющими надлежащих аэронавигаци-

онных средств, следовать по предписанным маршрутам или получать специальное разреше-

ние на такие нолеты. 

Статья 6. Регулярные воздушные сообщения 

Никакие регулярные международные воздушные сообщения не могут осуществляться 

над территорией или на территорию Договаривающегося государства, кроме как по специ-

альному разрешению или с иной санкции этого государства и в соответствии с условиями 

такого разрешения или санкции. 

Под действие какой статьи подходят следующие случаи: 

а) три самолета перевозят болельщиков футбольного матча между Россией и Белорус-

сией из Москвы в Минск. 

б) пять самолетов перевозят участников промышленной выставки из Москвы в Ганно-

вер. 

в) самолет еженедельно в течение лета совершает полет из Новосибирска в Мехико и 

обратно с целью обслуживания туристических групп. 

г) самолет-малютка совершает рейсы в целях обслуживания состоятельных людей. 

При ответе на вопросы используйте различные средства  и способы толкования норм 

международного права. 

При решении задачи учтите, что в 1952 г. Совет ИКАО дал следующее определение 

регулярных полетов. Регулярный рейс — серия полетов, обладающая следующими характе-

ристиками: 

полеты носят интернациональный характер; 

услуги перевозчика носят открытый публичный характер; 

полет осуществляется между двумя одними и теми же пунктами: 

полет осуществляется в соответствии с публикуемым расписанием; 

или же настолько регулярно или часто, что проведение этих полетов обладает при-

знанной систематичностью. 

5.2 У гражданки государства А, находящейся па борту воздушного судна государства 

В, во время полета над территорией государства С родился ребенок. 

Гражданство какого государства должен получить ребенок с учетом следующих об-

стоятельств: 

Законодательство о гражданстве государства А построено на основе принципа «нрава 

крови», государств В и С — на основе принципа «нрава почвы»? Можно ли рассматривать 

воздушное судно в качестве части территории государства? В случае если на борту воздуш-

ного судна будет совершено правонарушение, какое государство вправе осуществлять юрис-

дикцию над правонарушителем? При ответе на вопросы используйте различные средства  и 

способы толкования норм международного права. 

5.3 17 сентября 1938 г. панамский самолет, вылетевший с панамского аэродрома, по-

терпел катастрофу в зоне канала. Панамский Верховный суд в решении от 22 февраля 1939 г. 

признал за собой юрисдикцию в этом деле, считая, что случай произошел не на территории 

зоны канала (на ее суше или на ее водах), в которой власть осуществляется Правительством 

США, а вне этой территории (в воздухе), т.е. там, где Панамская Республика осуществляет 

свои суверенные права. 

В случае международно-правовой аренды определенной территории, распространяет-

ся ли юрисдикция государства-арендатора на воздушное пространство над этой территори-

ей? Распространяется ли юрисдикция государства флага на воздушное пространство над тер-
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риторией посольства? При ответе на вопрос используйте различные средства  и способы тол-

кования норм международного права. 

5.4 Статья7 Конвенции о борьбе с незаконным захватом воздушных судов 1970 г. гла-

сит: 

Договаривающееся государство, на территории которого оказывается предполагае-

мый преступник, если оно не выдает его, обязано без каких-либо исключений и независимо 

от того, совершено ли преступление на его территории, передать дело своим компетентным 

органам для целей уголовного преследования. Эти органы принимают решение таким же об-

разом, как и в случае любого обычного преступления серьезного характера, в соответствии с 

законодательством этого государства. 

Обязана ли Россия вернуть Северной Корее политического заключенного, который 

захватил самолет и прилетел в Россию с целью избежать смертной казни за высказывания, 

осуждающие политику северокорейского режима? 

Если данное дело будет рассматриваться российским судом, может ли он расценивать 

политические мотивы деяния как смягчающее обстоятельство и назначить наказание ниже 

минимального? При ответе на вопрос используйте различные средства  и способы толкова-

ния норм международного права. 

5.5 В начале 70-х гг., во время напряженных отношений между Индией и Пакистаном, 

в связи с уничтожением в Пакистане индийского самолета, Индия запретила пролет над сво-

ей территорией пакистанских самолетов (в том числе и осуществляющих транзитные рейсы). 

Соответствует ли решение Индии международному воздушному праву? При ответе на 

вопрос используйте различные средства  и способы толкования норм международного права. 

5.6 В декабре 1988 г. аппарат американской воздушной компании «ПанАм» разбился 

над Локерби в Шотландии, что повлекло гибель 270 человек. Причиной катастрофы была 

бомба, находящаяся на борту самолета. Американские и английские власти подозревали, что 

вина за этот террористический акт лежит на двух ливийских гражданах и поэтому потребо-

вали у ливийских властей выдачи террористов, в чем им было отказано. Параллельно фран-

цузские власти представили подобное требование вследствие катастрофы в идентичных об-

стоятельствах в сентябре 1989 г. самолета компании «Юта» над Нигером, повлекшего гибель 

170 пассажиров. Французским властям было также отказано. 

В январе 1992 г. Совет Безопасности ООН в резолюции № 731 осудил эти террори-

стические акты, выразил осуждение ливийскому правительству и потребовал от ливийских 

властей немедленного предоставления полного и ясного ответа на запросы США, Велико-

британии и Франции «с целью обеспечения полного уничтожения международного терро-

ризма». 

В начале марта 1992 г. Ливия обратилась в Международный Суд ООН с жалобой на 

эти государства. Ливия утверждала, что она выполнила все свои обязанности, вытекающие 

из Монреальской конвенции о борьбе с незаконными актами направленными против без-

опасности гражданской авиации 1971 г. и что как раз США и Великобритания не соблюдают 

положения Конвенции, относящиеся к процедуре урегулирования споров (это действительно 

имело место). Кроме того, правительства этих государств обвинялись в нарушении сувере-

нитета Ливии в связи с их требованиями выдачи ливийских граждан. Ливийское правитель-

ство просило Суд указать обеспечительные меры, запрещающие этим двум государствам 

предпринимать какие-то действия с целью принудить Ливию выдать своих граждан. 

31 марта 1992 г. Совет Безопасности ООН, учитывая упорный отказ Ливии, решил 

применить положения гл. 7 Устава ООН (где говорится о принудительных мерах), считая, 

что «нежелание со стороны ливийского правительства показать посредством конкретных 

действий свое осуждение терроризма, представляет угрозу международному миру и безопас-

ности». 

Резолюция № 748 установила в отношении Ливии эмбарго на поставки оружия и воз-

душные сообщения, а также уменьшение важности дипломатических миссий. 

Используя различные средства  и способы толкования норм международного права, 

оцените позиции: 



60 

 

США и Великобритании; 

Ливии; 

Совета Безопасности ООН. 

В конечном итоге ради снятия экономических санкций Ливия пошла на выдачу своих 

граждан (пилотов), которые были осуждены. 

5.7 В октябре 1985 г. четыре палестинских террориста, принадлежащие к одной из 

фракций Организации освобождения Палестины (ООП), захватили итальянское судно 

«Акилле Лауро». Около 450 пассажиров и членов экипажа были взяты в качестве заложни-

ков. Хладнокровно убив американского пассажира еврейского происхождения, террористы 

сдались египетским властям, которые позволили им подняться на борт египетского самолета, 

отлетающего в Тунис, где находится штаб ООП. Однако во время полета над международ-

ными водами Средиземного моря этот лайнер был перехвачен американским военным само-

летом и, с разрешения итальянского правительства, приземлился на итальянской территории. 

Итальянские власти задержали четырех террористов, которые впоследствии были осуждены. 

Как можно расценить действия Египта, США, Италии с точки зрения их соответствия 

международному праву? Какие правовые основания могут приводиться в оправдание дей-

ствий США? При ответе на вопросы используйте различные средства  и способы толкования 

норм международного права. 

Раздел 13 Международное сотрудничество по противодействию преступности. 

Международное уголовное правосудие 

Тема 6 Международное уголовное правосудие 

6.1 Декларация о мерах по ликвидации международного терроризма 1994 г. содержит 

следующие положения: 

«1. Государства—члены Организации Объединенных Наций торжественно подтвер-

ждают, что они безоговорочно осуждают как преступные и не имеющие оправдания все ак-

ты, методы и практику терроризма, где бы и кем бы они ни осуществлялись, в том числе те, 

которые ставят под угрозу дружественные отношения между государствами и пародами и 

угрожают территориальной целостности и безопасности государств. 

6.2 Акты, методы и практика терроризма представляют собой грубое пренебрежение 

целями и принципами Организации Объединенных Наций, что может угрожать междуна-

родному миру и безопасности, ставить под угрозу дружественные отношения между госу-

дарствами,  препятствовать международному сотрудничеству и вести к подрыву нрав чело-

века, основных свобод и демократических основ общества. 

6.3 Преступные акты, направленные или рассчитанные на создание обстановки терро-

ра среди широкой общественности, группы лиц или конкретных лиц в политических целях, 

ни при каких обстоятельствах не могут быть оправданы, какими бы пи были соображения 

политического, философского, идеологического, расового, этнического, религиозного или 

любого другого характера, которые могут приводиться в их оправдание». 

Опишите состав международного терроризма (субъект, субъективная сторона, объект, 

объективная сторона). Какие акты подпадают под признаки международного терроризма? 

При ответе на вопрос используйте различные средства  и способы толкования норм между-

народного права. 

6.4 Ознакомьтесь со ст. 2 и 3 Устава международной организации уголовной полиции 

(Интерпол). 

Статья 2 

Организация имеет целью: 

«а) обеспечивать широкое взаимодействие всех органов (учреждений) уголовной по-

лиции в рамках существующего законодательства стран и в духе Всеобщей декларации прав 

человека; 

b) создавать и развивать учреждения, которые могут успешно способствовать преду-

преждению уголовной преступности и борьбе с ней». 

Статья 3 
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«Организации категорически запрещается осуществлять какое-либо вмешательство 

или деятельность политического, военного, религиозного или расового характера». 

Какие формы деятельности Интерпола вы знаете? Достаточно ли деятельности Ин-

терпола для борьбы с международной преступностью? В чем причины ограничений деятель-

ности Интерпола, предусмотренных ст. 3? 

Попадают ли в сферу деятельности Интерпола следующие деяния: 

покушение на Папу Римского, осуществленное террористом-мусульманином; 

нападение боевиков арабской террористической группы «Черный сентябрь» на изра-

ильских спортсменов во время XX Олимпийских игр (1972 г., г. Мюнхен)? При ответе на во-

прос используйте различные средства  и способы толкования норм международного права. 

6.5 Британский подданный Саваркар, индиец по происхождению, обвинялся в госу-

дарственной измене. Отправленный на пароходе «Мореа» в Индию для предания его суду, он 

бежал 25 октября 1910 г. на берег во время стоянки парохода в порту г. Марселя (Франция). 

Саваркар был пойман французским полицейским, который с помощью  находившихся на па-

роходе лиц, которые подняли тревогу при бегстве Саваркара, без соблюдения каких-либо 

формальностей привел его обратно на пароход. Франция просила о его возвращении с тем, 

чтобы Великобритания требовала его выдачи обычным дипломатическим путем. Великобри-

тания отказалась выполнить это ходатайство. 

Используя различные средства  и способы толкования норм международного права, 

оцените позиции Франции и Великобритании с точки зрения их соответствия современному 

международному праву. Разрешите спор. Для решения можете использовать любой договор 

о правовой помощи, заключенный РФ — нормы о выдаче схожи. 

6.6 Гражданину РФ Ю.А. Сидорову было предъявлено обвинение в том, что он, про-

живая в г. Навои Бухарской области Республики Узбекистан, 30 января 1992 г. приобрел без 

цели сбыта 26 г наркотического средства. 

Определением Каменского городского народного суда Ростовской области от 3 нояб-

ря 1993 г. уголовное дело по обвинению Сидорова по ч. 1 ст. 216 УК Республики Узбекистан 

выделено в отдельное производство для рассмотрения его по существу судом Республики 

Узбекистан, поскольку обвиняемый совершил преступление на территории другого государ-

ства. 

Насколько законным является определение суда? При ответе на вопрос используйте 

различные средства  и способы толкования норм международного права. 

6.7 Из Стамбула в Москву 15 марта 2001 г. вылетел пассажирский лайнер ТУ-154. Во 

время полета лайнер был захвачен террористами и по их требованию приземлился в аэро-

порту г. Медины (Саудовская Аравия). Террористы — Супьян Арсаев, его сын, (Идрисхан 

Арсаев) и племянник (Депи Магомедзаев) изначально не планировали убивать заложников, а 

также не требовали выкупа. Они настаивали па проведении политических переговоров по 

поводу политического статуса Чечни и просили иравительство Саудовской Аравии проде-

монстрировать по телеканалам пленку, касающуюся предполагаемых нарушений прав чело-

века в Чечне. 

16 марта подразделения сил безопасности Саудовской Аравии штурмовали самолет. В 

ход штурма один террорист был убит, еще двое обезоружены. Кроме того, сотрудниками 

спецназа Саудовской Аравии были убиты бортпроводница Юлия Фомина и один из пасса-

жиров — гражданин Турции. 

Дайте квалификацию действиям террористов. Дайте квалификацию действиям вла-

стей Саудовской Аравии. Несет ли Саудовская Аравия ответственность за гибель бортпро-

водницы и пассажиров? Должны ли захваченные террористы быть выданы Российской Фе-

дерации? При ответе на вопросы используйте различные средства  и способы толкования 

норм международного права. 

Раздел 21 Право вооруженных конфликтов 

Тема 7  Международные нормы урегулирования вооруженных конфликтов 

7.1 В июне 1940 г., после вторжения германских войск во Францию и после того, как 

правительство Виши заключило с Германией перемирие, значительная часть французского 
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флота сконцентрировалась в Оране (Северная Африка). Великобритания потребовала от ко-

мандующего французским флотом выполнение одного из трех условий: а) суда должны быть 

уведены в Британию и разоружены; б) суда должны быть уведены в отдаленный француз-

ский порт и разоружены; в) суда должны быть потоплены. После отказа выполнить эти усло-

вия, английские войска атаковали французский флот и потопили большую часть француз-

ских кораблей. 

Используя различные средства  и способы толкования норм международного права, 

дайте правовую оценку данной ситуации. 

7.2 Статья 37 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям 1949 г., касаю-

щегося защиты жертв международных вооруженных конфликтов гласит: 

«1. Запрещается убивать, наносить ранения или брать в плен противника, прибегая к 

вероломству. Вероломством считаются действия, направленные на то, чтобы вызвать дове-

рие противника и заставить его поверить, что он имеет право на защиту или обязан предо-

ставить такую защиту согласно нормам международного права, применяемого в период во-

оруженных конфликтов, с целью обмана такого доверия... 

2. Военные хитрости не запрещаются. Такими хитростями являются действия, 

направленные на то, чтобы ввести противника в заблуждение или побудить его действовать 

опрометчиво, но которые не нарушают каких-либо норм международного права, применяе-

мых в период вооруженных конфликтов, и которые не являются вероломными, носкольку 

они не обманывают доверие противной стороны в отношении защиты, предоставляемой этим 

правом. Примерами таких хитростей являются следующие действия: использование маски-

ровки, ловушек, ложных операций и дезинформация». 

Являются ли вероломством следующие действия: 

симулирование намерения вести переговоры под флагом перемирия или симулирова-

ние капитуляции с целью предоставить возможность войскам отойти на заранее укрепленные 

позиции; 

симулирование большого количества нападающих посредством использования муля-

жей; 

переодевание нападающих в гражданскую форму; 

переодевание военнослужащих в форму противника с целью приблизиться к его по-

зициям; 

отравление колодцев; 

подкуп неприятельского командования; 

убийство неприятельского военачальника с помощью террористов. 

При ответе на вопрос используйте различные средства  и способы толкования норм 

международного права. 

7.3 Статья 51 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям 1949 г., касаю-

щегося защиты жертв международных вооруженных конфликтов 1977 г. (Протокол I) гласит: 

«1. Гражданское население и отдельные гражданские лица пользуются общей защи-

той от опасностей, возникающих в связи с военными операциями... 

2. Гражданское население как таковое, а также отдельные гражданские лица не долж-

ны являться объектом нападений. Запрещаются  акты насилия или угрозы насилием, имею-

щие основной целью терроризировать гражданское население.... 

4. Нападения неизбирательного характера запрещаются. К нападениям неизбиратель-

ного характера относятся: 

a) нападения, которые не направлены на конкретные военные объекты; 

b) нападения, при которых применяются методы или средства ведения военных дей-

ствий, которые не могут быть направлены на конкретные военные объекты; или 

c) нападения, при которых применяются методы или средства ведения военных дей-

ствий, последствия которых не могут быть ограничены, как это требуется в соответствии с 

настоящим Протоколом; и которые, таким образом, в каждом таком случае поражают воен-

ные объекты и гражданских лиц или гражданские объекты без различия... 
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6. Запрещаются нападения на гражданское население или на отдельных гражданских 

лиц в порядке репрессалий... 

При ответе на вопросы используйте различные средства  и способы толкования норм 

международного права. 

8. Любое нарушение этих запрещений не освобождает стороны, находящиеся в кон-

фликте, от их правовых обязательств по отношению к гражданскому населению и граждан-

ским лицам...» 

На основе приведенного текста из Женевской конвенции 1949 г. дайте международно-

правовую оценку действиям Германии и Великобритании в следующей ситуации. 

23 августа 1940 г. пилоты германских бомбардировщиков, имея задачу сбросить бом-

бовый груз на авиационные заводы и нефтехранилища на окраине Лондона, ошиблись в рас-

четах и сбросили бомбы на центр английской столицы, взорвав несколько домов и убив не-

которое число мирных жителей. Англичане решили, что это преднамеренная бомбардировка 

густонаселенных кварталов столицы, и на следующий вечер английская авиация в качестве 

ответной меры совершила налет на Берлин. Официально сообщалось, что в результате налета 

убито десять и ранено двадцать девять человек. 7 сентября немцы предприняли ответный 

удар. В результате бомбардировки жилых кварталов Лондона, нефтеперегонных заводов, 

складов, доков, электростанций только в ночь с 7 по 8 сентября погибло 842 человека и было 

ранено 2347. Причинен большой материальный ущерб. 

7.4 Во время захвата Германией голландского города Роттердама немецкий штабной 

офицер прошел с белым флагом по мосту у Роттердама и потребовал сдачи города. Он пре-

дупредил, что в случае отказа город будет подвергнут бомбардировке. В то время как гол-

ландский офицер, закончив переговоры о капитуляции в штабе немцев, возвращался к себе, 

обдумывая немецкие условия, над городом появились германские бомбардировщики и стер-

ли с лица земли всю центральную часть Роттердама. Около 800 человек, в основном из числа 

гражданского населения, было убито, несколько тысяч ранено и 78 тыс. остались без крова. 

Используя различные средства  и способы толкования норм международного права, 

дайте международно-правовую оценку действиям Германии. 

 

Блок С - Оценочные средства для диагностирования сформи-

рованности уровня компетенций – «владеть» 
 

С.1 Творческие задания 

 

Рекомендации по времени: задания выполняются в течение семестра, 

оформляются в письменном виде и сдаются на кафедру 

 
С.1.1 Содержание комплексных ситуационных заданий 

 

Раздел 7 Международное право прав человека 

Составьте жалобу в Европейский Суд по правам человека. 

Раздел 14 Право внешних сношений 

Вы являетесь дипломатом в одном из следующих государств: а) Мексика; б) Франция; 

в) Австралия. Напишите короткую речь, выражающую позицию вашего государства но по-

воду: ядерных испытаний, проводимых этим государством; прихода к власти в этом государ-

стве блока левых сил; заключения с этим государством договора о правовой помощи. 

 

Раздел 16 Право международных организаций 

С учетом изменения политической ситуации на международной арене (распад СССР, 

объединение Германии, образование Европейского Союза, появление новых государств, об-
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ладающих ядерным оружием и др.) сформулируйте Ваши предложения относительно пере-

смотра структуры и содержания Устава ООН. 

 

Раздел 20 Право международной безопасности 

Подготовьте проект резолюции Совета Безопасности о применении санкций против 

государства, создающего угрозу международному миру и безопасности. 

 

С.1.2 Задания для творческой работы 

 

Тема 21 Право вооруженных конфликтов 

Проведите слушание дела по поводу возможных нарушений норм права 

международных вооруженных конфликтов. 

 

Блок D - Оценочные средства, используемые в рамках промежуточно-

го контроля знаний, проводимого в форме зачетa/экзамена. 

 

Вопросы к экзамену 
1. Понятие международного права. Предмет международного права.  

2. Порядок нормообразования. Создания международно-правовых обычаев. Нормот-

ворческая деятельность международных организаций.  

3. Классификация норм международного права.  

4. Источники международного права: понятие, виды.  

5. Возникновение и развитие международного права.  

6. Соотношение международного права и внутригосударственного права. Воздействие 

международного права на внутригосударственное право. Влияние норм внутригосударствен-

ного права на международное право. Взаимодействие норм внутригосударственного права и 

международного права в процессе правоприменения.  

7. Понятие и виды субъектов международного права.  

8. Государства как основные субъекты международного права. Международное пра-

вопреемство государств. Постоянно-нейтральные государства.  

9. Народы и нации, борющиеся за независимость.  

10. Государственно-подобные образования: понятие, признаки, статус.  

11. Международные межправительственные организации как субъекты меж-

дународного права.  

12. Индивиды как  нетрадиционные субъекты международного права. Другие 

нетрадиционные субъекты международного права. 

13. Понятие и виды основных принципов международного права.  

14. Территория в международном праве: понятие, значение, виды. 

15. Способы приобретения и утраты территории: исторический титул, окку-

пация, лишение, аренда, уступка, продажа, обмен. Подмандатные, подопечные, несамо-

управляющиеся территории. 

16. Проблемы разграничения государственных территорий. Территориальное 

разграничение в Баренцевом, Беринговом и Каспийском морях. Вопрос о Курильских остро-

вах, позиция России. 

17. Международные реки: понятие и правовой режим. Конвенция о режиме 

Дуная 1948 г. Правовой режим трансграничных водотоков и международных озер вне целей 

судоходства: понятие и правовой режим. 

18. Арктика: понятие, правовой режим. Арктический континентальный 

шельф. Законодательство России и иных арктических государств об арктических простран-

ствах. Северный морской путь. 

19. Международно-правовой режим Антарктики: понятие, принципы. Дого-
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вор об Антарктике 1959 г. и его система. Освоение минеральных ресурсов Антарктики. За-

щита живых ресурсов. Консультативные совещания. 

20. Международно-правовой режим архипелага Шпицберген. РФ и Шпицбер-

ген. 

21. Понятие международно-правовой ответственности. Основания междуна-

родно-правовой ответственности. Элементы международно-правовой ответственности.  

22. Элементы  международно-противоправного деяния. Виды международно-

противоправного деяния. Отграничение правонарушений от смежных деяний.  

23. Обстоятельства, исключающие противоправность в международном пра-

ве.  

24. Ответственность за правомерную деятельность в международном праве.  

25. Виды и формы международно-правовой ответственности. Осуществление 

ответственности. 

26. Право международных договоров: понятие, источники.  

27. Стороны в международном договоре.  

28. Заключение международных договоров. Опубликование и регистрация. 

Действие договора во времени и в пространстве.  

29. Международные договоры и третьи (не участвующие) государства.  

30. Толкование международных договоров: виды, принципы, практика.  

31. Условия действительности и недействительности международных догово-

ров.  

32. Прекращение и приостановление действия международных договоров. 

33. Международное сотрудничество в области прав человека.  

34. Международные стандарты в области прав и свобод человека и их отра-

жение в международных документах.  

35. Проблемы повышения эффективности межгосударственного сотрудниче-

ства в области прав человека.  

36. Договорные и внедоговорные органы по защите прав и свобод человека, 

действующие в рамках ООН.  

37. Деятельность Европейского союза по правам человека (ЕС) и правовая си-

стема Российской Федерации.  

38. Право убежища. Беженцы и перемещенные лица.  

39. Трудящиеся-мигранты.  

40. Защита меньшинств и коренных народов. 

41. Истоки и основы международного экономического права. Предмет, поня-

тие и система международного экономического права.  

42. Субъекты международного экономического права.  

43. Источники международного экономического права.  

44. Правовое регулирование международных экономических отношений на 

универсальном уровне.  

45. Генеральное соглашение по тарифам и торговли (ГАТТ) и Всемирная тор-

говая организация (ВТО).  

46. Международное финансовое право.  

47. Международное налоговое право.  

48. Международное инвестиционное право.  

49. Международное право интеллектуальной собственности.  

50. Международно-правовое сотрудничество в области энергетики.  

51. Задачи международно-правового урегулирования деятельности трансна-

циональных корпораций.  

52. Правовое регулирование международных экономических отношений на 

региональном уровне. 

53. Международное морское право: понятие, источники, субъекты. Пределы 

действия норм международного морского права.  
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54. Правовой статус и режим морских пространств, находящихся в пределах 

территории государств.  

55. Правовой статус и режим морских пространств, находящихся вне преде-

лов территории государств.  

56. Морские пространства, имеющие различный правовой статус. 

57. Международное воздушное право: понятие, предмет, система, источники. 

принципы.  

58. Правовой режим международных полетов над государственной террито-

рией и за ее пределами. Режим воздушного пространства. Правила полетов в воздушном 

пространстве государств и в международном воздушном пространстве. Коммерческие «сво-

боды воздуха» и регулирование доступа на рынок воздушного транспорта.  

59. Авиационная безопасность. Международные авиационные организации. 

60. Международное космическое право: понятие, становление и развитие, ис-

точники.  

61. Субъекты и объекты международного космического права.  

62. Правовой режим космического пространства и небесных тел. Правовой 

статус космонавтов и искусственных космических объектов.  

63. Международное сотрудничество в освоении космоса. Перспективные во-

просы международного космического права. 

64. Ответственность в международном космическом праве.  

65. Понятие международного права охраны окружающей среды и его значе-

ние. Роль международных  организаций и международных конференций в становлении и 

развитии международного права охраны окружающей среды.  

66. Источники и принципы международного права охраны окружающей сре-

ды.  

67. Международно-правовая охрана природных объектов. Защита окружаю-

щей среды как часть регулирования отдельных видов деятельности государств. 

68. Методология и понятийный аппарат. Основные направления и формы 

международного сотрудничества в борьбе с преступностью. Органы ООН, занимающиеся 

вопросами противодействия преступности. Интерпол – Международная организация уголов-

ной полиции. Международное контртеррористическое сотрудничество государств и между-

народных организаций.  

69. Международное уголовное правосудие. 

70. Право внешних сношений: понятие, источники. Органы внешних сноше-

ний. Дипломатические представительства. Консульские учреждения. Постоянные представи-

тельства государств при международных организациях. Специальные миссии. Международ-

ные конференции.  

71. Понятие и классификация международных конференций. Подготовка и 

созыв международных конференций. Работа международных конференций. Механизм при-

нятия решений. Виды актов международных конференций и их правовое значение.  

72. Понятие межправительственных (международных) организаций (ММПО). 

Классификация ММПО. Создание ММПО. Участники ММПО. Прекращение ММПО и член-

ства в ней.  

73. Особенности правосубъектности ММПО. Функции и компетенция 

ММПО.  

74. Органы международной организации : классификация, прядок формиро-

вания.  

75. Порядок принятия решений международными организациями их юриди-

ческая сила. Понятие права международных организаций.  

76. Общая характеристика структуры и деятельности ООН. Специализиро-

ванные учреждения ООН. Региональные организации и субрегиональные структуры и их 

взаимодействие с ООН. Международные неправительственные организации и формы их со-

трудничества с ООН. Процесс обновления и адаптации ООН  ее Устава к новым мировым  
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реалиям и переменам. 

77.  «Европейское право» (право ЕС) за рубежом и в России. Определение, 

понятие и особенности европейского права.  Возникновение и развитие европейского права – 

от Парижского договора до Лиссабонского договора. Юридическая природа европейских со-

обществ и Европейского союза. 

78. Международно-правовая база функционирования СНГ. Союзное государ-

ство России и Белоруссии. Евразийское экономическое содружество (ЕврАзЭС). Единое эко-

номическое пространство России, Белоруссии, Казахстана (ЕЭП). ГУАМ (Организация за 

демократию и экономическое развитие) 

79. Понятие международного спора. Принцип мирного разрешения междуна-

родных споров. Мирные средства разрешения международных споров. Роль международных 

организаций в деле мирного разрешения международных споров. Мирное урегулирование 

споров  в рамках общеевропейского процесса.  Мирное урегулирование споров  в рамках в 

рамках СНГ. 

80. Понятие «безопасность». Объекты безопасности. Угрозы и вызовы без-

опасности государства и мирового сообщества. Субъекты и правовые основы обеспечения 

безопасности государства.  

81. Субъекты, международное право и международно-правовые средства 

обеспечения безопасности мирового сообщества. Политико-правовые аспекты коллективной 

безопасности: универсального характера. Операции по поддержанию мира. Политико-

правовые аспекты региональных систем коллективной безопасности. Разоружение и ограни-

чение вооружений. 

82. Право вооруженных конфликтов: понятие, источники, предмет регулиро-

вания.  

83. Правовые последствия начала войны.  

84. Нейтралитет во время войны.  

85. Правовое положение участников вооруженных конфликтов.  

86. Правовой режим военной оккупации.  

87. Запрещенные средства и методы ведения военных действий. Средства и 

методы ведения морской войны. Средства и методы ведения воздушной войны.  

88. Защита прав личности во время вооруженного конфликта.  

89. Международно-правовая регламентация окончания военных действий и 

состояния войны.  

90. Проблемы международно-правового регулирования отношений, возника-

ющих в период вооруженных конфликтов немеждународного характера. 
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Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описа-

ние шкал оценивания 

Оценивание выполнения тестов  

4-балльная 

шкала 
Показатели Критерии 

Отлично 

 

1. Полнота выполнения 

тестовых заданий; 

2. Своевременность вы-

полнения; 

3. Правильность ответов 

на вопросы; 

4. Самостоятельность те-

стирования. 

Выполнено более 95 % заданий 

предложенного теста, в заданиях 

открытого типа дан полный, раз-

вернутый ответ на поставленный 

вопрос 

Хорошо 

 

Выполнено от 75 до 95  % заданий 

предложенного теста, в заданиях 

открытого типа дан полный, раз-

вернутый ответ на поставленный 

вопрос; однако были допущены не-

точности в определении понятий, 

терминов и др. 

Удовлетвори-

тельно 

 

Выполнено от 50 до 75  % заданий 

предложенного теста, в заданиях 

открытого типа дан неполный ответ 

на поставленный вопрос, в ответе 

не присутствуют доказательные 

примеры, текст со стилистическими 

и орфографическими ошибками. 

Неудовлетво-

рительно  

Выполнено менее 50  % заданий 

предложенного теста, на постав-

ленные вопросы ответ отсутствует 

или неполный, допущены суще-

ственные ошибки в теоретическом 

материале (терминах, понятиях). 
 

Оценивание ответа на практическом занятии (собеседование)  

4-балльная 

шкала 
Показатели Критерии 

Отлично 1. Полнота изложения 

теоретического материала; 

2. Правильность и/или 

аргументированность из-

ложения (последователь-

ность действий); 

3. Самостоятельность от-

вета; 

4. Культура речи; 

5. Степень осознанности, 

Дан полный, в логической последо-

вательности развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где он про-

демонстрировал знания предмета в 

полном объеме учебной програм-

мы, достаточно глубоко осмысли-

вает дисциплину, самостоятельно, и 

исчерпывающе отвечает на допол-

нительные вопросы, приводит соб-

ственные примеры по проблемати-
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понимания изученного 

6. Глубина / полнота рас-

смотрения темы; 

7. соответствие выступле-

ния теме, поставленным 

целям и задачам 

ке поставленного вопроса, решил 

предложенные практические зада-

ния без ошибок. 

Хорошо 

 

Дан развернутый ответ на постав-

ленный вопрос, где студент демон-

стрирует знания, приобретенные на 

лекционных и семинарских заняти-

ях, а также полученные посред-

ством изучения обязательных учеб-

ных материалов по 

курсу, дает аргументированные от-

веты, приводит примеры, в ответе 

присутствует свободное владение 

монологической речью, логичность 

и последовательность ответа. Од-

нако допускается неточность в от-

вете. Решил предложенные практи-

ческие задания с небольшими не-

точностями. 

Удовлетвори-

тельно 

 

Дан ответ, свидетельствующий в 

основном о знании процессов изу-

чаемой дисциплины, отличающий-

ся недостаточной глубиной и пол-

нотой раскрытия темы, знанием ос-

новных вопросов теории, слабо 

сформированными навыками ана-

лиза явлений, процессов, недоста-

точным умением давать аргументи-

рованные ответы и приводить при-

меры, недостаточно свободным 

владением монологической речью, 

логичностью и последовательно-

стью ответа. Допускается несколь-

ко ошибок в содержании ответа и 

решении практических заданий. 
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Неудовлетво-

рительно  

Дан ответ, который содержит ряд 

серьезных неточностей, обнаружи-

вающий незнание процессов изуча-

емой предметной области, отлича-

ющийся неглубоким раскрытием 

темы, незнанием основных вопро-

сов теории, несформированными 

навыками анализа явлений, процес-

сов, неумением давать аргументи-

рованные ответы, слабым владени-

ем монологической речью, отсут-

ствием логичности и последова-

тельности. Выводы поверхностны. 

Решение практических заданий не 

выполнено, т.е студент не способен 

ответить на вопросы даже при до-

полнительных наводящих вопросах 

преподавателя. 

 

Оценивание выполнения практической задачи 

4-балльная 

шкала 
Показатели Критерии 

Отлично 

 

1. Полнота выполнения; 

2. Своевременность вы-

полнения; 

3. Последовательность и 

рациональность выполне-

ния; 

4. Самостоятельность 

решения; 

5. способность анализи-

ровать и обобщать инфор-

мацию. 
6.  Способность делать 
обоснованные выводы на 
основе интерпретации ин-
формации, разъяснения; 
7. Установление причин-
но-следственных связей, 
выявление  закономерно-
сти; 
  

Задание решено самостоятельно. 

Студент учел все условия задачи, 

правильно определил статьи норма-

тивно-правовых актов, полно и 

обоснованно решил правовую ситу-

ацию 

Хорошо 

 

Студент учел все условия задачи, 

правильно определил большинство 

статей нормативно-правовых актов, 

правильно решил правовую ситуа-

цию, но не сумел дать полного и 

обоснованного ответа 

Удовлетвори-

тельно 

Задание решено с подсказками пре-

подавателя. Студент учел не все 

условия задачи, правильно опреде-

лил некоторые статьи нормативно-

правовых актов, правильно решил 

правовую ситуацию, но не сумел 

дать полного и обоснованного отве-

та 



71 

 

Неудовлетво-

рительно  

Задание не решено. 

 

Оценивание практических заданий (составление документов) 

4-балльная 

шкала 
Показатели Критерии 

Отлично 

 

1  Самостоятельность от-

вета; 

2  владение терминологи-

ей; 

3 характер представления 

результатов (наглядность, 

оформление, донесение до 

слушателей и др.) 

Студент правильно выполнил зада-

ние. Показал отличные владения 

навыками применения полученных 

знаний и умений при решении зада-

ния в рамках усвоенного учебного 

материала. 

Хорошо Студент выполнил задание с не-

большими неточностями. Показал 

хорошие владения навыками при-

менения полученных знаний и уме-

ний при решении задания в рамках 

усвоенного учебного материала. 

Удовлетвори-

тельно 

Студент выполнил задание с суще-

ственными неточностями. Показал 

удовлетворительное владение навы-

ками применения полученных зна-

ний и умений при решении задания 

в рамках усвоенного учебного мате-

риала 

Неудовлетво-

рительно  

При выполнении задания студент 

продемонстрировал недостаточный 

уровень владения умениями и навы-

ками при решении задач в рамках 

усвоенного учебного материала. 

 

Оценивание деловой игры 

4-балльная 

шкала 
Показатели Критерии 

Отлично 

 

Критерии оценки эффек-

тивности участников в иг-

ре: 

- предъявление каждым 

студентом своего понима-

ния проблемы; 

- появление у студентов 

нового смысла обсуждае-

Решены практические задачи; при 

ответах выделялось главное, все 

теоретические положения умело 

увязывались с требованиями руко-

водящих документов; ответы были 

четкими и краткими, а мысли изла-

гались в логической последова-

тельности; показано умение само-
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мой проблемы; 

- степень согласованно-

сти, возникшая при об-

суждении проблемы. 

Критерии эффективности 

сформулированного 

участниками решения: 

- использование при вы-

работке решений реко-

мендуемых (обязательных, 

если игра на освоение 

определенного учебного 

материал) приемов, мето-

дов; 

- не превышение лимита 

времени; 

- наличие в решении но-

визны, оригинальности, 

нестандартности; 

- учет ограничений; 

- рациональность приня-

того решения; 

- наличие ошибок или 

противоречий в решении; 

- техническая грамот-

ность оформления реше-

ний (если требуется). 

Критерии межгруппового 

взаимодействия: 

- быстрота принятия 

решений; 

- экспертиза решений 

других групп; 

- аргументированность 

при защите своих реше-

ний; 

- согласованность реше-

ния внутри группы; 

- итоги соревнователь-

ности при проведении 

действий, входящих в кан-

ву игры. 

Критерии оценивания  

личностных качеств 

участников: 

стоятельно анализировать факты, 

события, явления, процессы в их 

взаимосвязи и диалектическом раз-

витии. 

Хорошо 

 

Даны полные, достаточно обосно-

ванные ответы на поставленные во-

просы, правильно решены практи-

ческие задания; при ответах не все-

гда выделялось главное, отдельные 

положения недостаточно увязыва-

лись с требованиями руководящих 

документов, при решении практи-

ческих задач не всегда использова-

лись рациональные методики рас-

чётов; ответы 

в основном были краткими, но не 

всегда четкими. 

Удовлетвори-

тельно 

Даны в основном правильные от-

веты на все поставленные вопросы, 

но без должной глубины и обосно-

вания,  при решении практических 

задач студент использовал прежний 

опыт, на уточняющие вопросы да-

ны правильные ответы; при ответах 

не выделялось главное; ответы бы-

ли многословными, нечеткими и 

без должной логической последова-

тельности; на отдельные дополни-

тельные вопросы не даны положи-

тельные ответы. 

Неудовлетво-

рительно  

Задание не выполнено. 
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- эрудированность; 

- принципиальность, 

честность, добросовест-

ность; 

- умение аргументиро-

вать и отстаивать свое ре-

шение; 

- склонность к риску; 

- умение использовать 

различные информацион-

ные источники (научную 

литературу, справочные 

материал, нормативные 

документы); 

- инициативность, испол-

нительность; 

- самоорганизация; 

культура речи, коммуни-

кабельность. 

 

Оценивание ответа на экзамене 

Бинарная шкала Показатели Критерии 

Отлично 1. Полнота 

изложения 

теоретического 

материала; 

2. Полнота и 

правильность 

решения 

практического 

задания; 

3. Правильность 

и/или 

аргументированность 

изложения 

(последовательность 

действий); 

4. 

Самостоятельность 

ответа; 

5. Культура речи. 

 

Дан полный, в логической 

последовательности развернутый 

ответ на поставленный вопрос, где 

он продемонстрировал знания 

предмета в полном объеме 

учебной программы, достаточно 

глубоко осмысливает дисциплину, 

самостоятельно, и исчерпывающе 

отвечает на дополнительные 

вопросы, приводит собственные 

примеры по проблематике 

поставленного вопроса, решил 

предложенные практические 

задания без ошибок. 

 

Хорошо 1Дан развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где студент 

демонстрирует знания, 

приобретенные на лекционных и 

семинарских занятиях, а также 

полученные посредством изучения 

обязательных учебных материалов 
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Бинарная шкала Показатели Критерии 

по курсу, дает аргументированные 

ответы, приводит примеры, в 

ответе присутствует свободное 

владение монологической речью, 

логичность и последовательность 

ответа. Однако допускается 

неточность в ответе. Решил 

предложенные практические 

задания с небольшими 

неточностями. 

Удовлетворительно 1Дан ответ, свидетельствующий в 

основном о знании процессов 

изучаемой дисциплины, 

отличающийся недостаточной 

глубиной и полнотой раскрытия 

темы, знанием основных вопросов 

теории, слабо сформированными 

навыками анализа явлений, 

процессов, недостаточным 

умением давать 

аргументированные ответы и 

приводить примеры, недостаточно 

свободным владением 

монологической речью, 

логичностью и 

последовательностью ответа. 

Допускается несколько ошибок в 

содержании ответа и решении 

практических заданий. 

Неудовлетворительно Дан ответ, который содержит ряд 

серьезных неточностей, 

обнаруживающий незнание 

процессов изучаемой предметной 

области, отличающийся 

неглубоким раскрытием темы, 

незнанием основных вопросов 

теории, несформированными 

навыками анализа явлений, 

процессов, неумением давать 

аргументированные ответы, 

слабым владением 

монологической речью, 

отсутствием логичности и 

последовательности. Выводы 
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Бинарная шкала Показатели Критерии 

поверхностны. Решение 

практических заданий не 

выполнено, т. е. студент не 

способен ответить на вопросы 

даже при дополнительных 

наводящих вопросах 

преподавателя. 

 


