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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины (модуля) 

 

Цель изучения дисциплины - формирование представления о роли и значении 

международных договоров как основных правовых источников регулирования 

международных отношений; обучение студентов методике теоретического анализа всех 

видов современных международных договоров; способствование выработке навыков 

работы с международными договорами, их толкованию и правильному применению. 

 Задачи дисциплины состоят: 

 - в умении идентифицировать объект и предмет регулирования договоров в 

международном праве среди всей совокупности международно-правовых отношений; 

 - в усвоении особенностей курса «Право международных договоров в сравнении с 

иными дисциплинами; 

 - в приобретении необходимых научных знаний в объеме данной дисциплины;  

- в приобретении устойчивых навыков работы с международными договорами, 

являющимися ключевыми источниками международного права, а также в умении 

толковать и использовать их применительно к конкретным ситуациям международной 

жизни 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре  образовательной программы 

направления подготовки 

Учебная дисциплина «Право международных договоров»  относится к базовой части 

блока, формируемого участниками образовательных отношений. Изучение учебной 

дисциплины «Право международных договоров»    базируется на знаниях, умениях и 

навыках, полученных обучающимися при изучении предшествующих курсов: 

«Актуальные проблемы международного права»,  Изучение учебной дисциплины «Право 

международных договоров»  необходимо для подготовки   к государственной итоговой 

аттестации и прохождению практики.        

 

1.3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины (модуля) 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

Код 

компетенции 

Содержание  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

ПК-4 Способен оказывать 
юридическую 

помощь, давать 

квалифицированные 
юридические 

заключения и 

консультации в 

международно-
правовой сфере 

ПК-4.1. Знает специфику и методику 

осуществления консультирования в 

международно-правовой сфере, правовые 

основы, формы и принципы защиты 

интересов граждан и юридических лиц 

ПК-4.2. Умеет давать квалифицированные 

консультации и юридические заключения в 

международно-правовой сфере; 

анализировать правовые ситуации в сфере 

оказания правовой помощи гражданам и 
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юридическим лицам в защите их интересов  

ПК-4.3. Владеет навыками правового 

консультирования и подготовки письменных 

юридических заключений в международно-

правовой сфере; выявления юридически 

значимых обстоятельств и возможных путей 

решения различных правовых ситуаций 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1. Объем учебной дисциплины (модуля). 

Объем дисциплины составляет   5  зачетных единиц/ 180 часов: 

. 

Вид учебной работы Всего, 

часов 

 

 

Очно-заочная форма 

Курс, часов 

 

Очно-заочная 

форма 

 

3\72 4\108 

Аудиторная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего в том числе: 

64 34 30 

Лекции (Л) 26 14 12 

В том числе,  практическая подготовка (ЛПП) 0 0 0 

Практические занятия (ПЗ)    (в том числе 

зачет) 

38 20 18 

В том числе,  практическая подготовка 

(ПЗПП) 

6            4          2 

Лабораторные работы (ЛР) 0 0 0 

В том числе,  практическая подготовка 

(ЛРПП) 

0 0 0 

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 

80 38 42 

В том числе,  практическая подготовка 

(СРПП) 

16           8 8 

Промежуточная аттестация (подготовка и 

сдача), всего: 

36 0 36 

Контрольная работа 0 0 0 

Курсовая работа 0 0 0 

Экзамен 36 0 36 

Итого: 

Общая трудоемкость учебной дисциплины (в 

часах, зачетных единицах) 

180 72 108 

 

 

2.2. Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(темы) 

Содержание раздела (тематика занятий) Формируемые 

компетенции 

(индекс) 

3 семестр 

1 

 

 

 

 

Раздел.1 Основы 

формирования 

договорных 

отношений в 

международном праве 

Основы формирования договорных 

отношений в международном праве 

Источники права международных договоров. 
Кодификация права международных 

договоров. Форма и структура 

международного договора. 

ПК-4 



  

7 

2 1.1.Тема Источники 

права международных 

договоров. 

Кодификация права 

международных 

договоров 

Источники международного права как 

результат правотворческой деятельности 
государств и иных субъектов международного 

права. Договор и правовой обычай – основные 

источники международного права. 

Нетрадиционные источники. Вспомогательные 
средства. Односторонние акты государств.  

Понятие и юридическая природа 

международных договоров. 

Право международных договоров как 

отрасль международного публичного 

права.  Источники права международных 

договоров: Венская конвенция о праве 

международных договоров 1969г., Венская 

конвенция о праве договоров между 

государствами и международными 

организациями или между 

международными организациями 1986г., 

Венская конвенция о правопреемстве 

государств в отношении международных 

договоров 1978г. Роль Комиссии 

международного права ООН по вопросам 

кодификации права договоров. Новые 

темы КМП в этой области.  Национальное 

законодательство о международных 

договорах. Конституция Российской 

Федерации. Закон РФ о международных 

договорах Российской Федерации от 

15июля 1995г. 

3 1.2 Тема Форма и 

структура 

международного 

договора. 

 Формы международного договора. 

Договоры не в письменной форме.  

Структура и наименование 

международного договора.  Язык 

международного договора. Многоязычные 

международные договоры и их 

особенности. Выполнение субъектами 

международного права как договорных, 

так и других юридических обязательств.  

Добросовестность и неукоснительность 

выполнения международных обязательств.  

Недопустимость ссылок на внутреннее 

право в оправдание невыполнения 

международных договоров.  

Недопустимость принятия обязательств в 

противоречие с уже действующими 

обязательствами с третьими 

государствами. 

ПК-4 

4 1.3 Тема  основные 

этапы заключения 

международного 

договора 

 Правоспособность заключать 

международные договоры. О 

правоспособности субъектов федерации. 

Стороны в договорах. Третьи стороны.  

Полномочия на заключение 

международных договоров.  Выработка 

ПК-4 
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(согласование) и принятие текста 

международного договора.  Установление 

аутентичности текста международного 

договора. Выражение согласия на 

обязательность международного договора: 

подписание, обмен документами, 

принятие, ратификация, утверждение, 

присоединение.  Вступление договора в 

силу. Регистрация международных 

договоров. Официальное опубликование 

международных договоров. Функции 

депозитария. 

5 1.4 Тема Оговорки и 

заявления в 

международных 

договорах 

Понятие оговорки. Формулирование 

оговорок. Принятие. Возражения. 

Юридические последствия оговорок. 

Снятие оговорок. Заявления. Виды 

заявлений. Работа КМП ООН над темой об 

оговорках и заявлениях к международным 

договорам. Практика РФ об оговорках и 

заявлениях. 

ПК-4 

6 1.5 Тема Действие и 

действительность 

международного 

договора  

Основания действительности 

международных договоров.  Основание 

недействительности международных 

договоров. Абсолютная и относительная 

недействительность.  Оспоримость 

международных договоров.  Действие 

международного договора. Действие 

международного договора во времени.  

Действие международного договора в 

пространстве. 

ПК-4 

4 семестр 

7. Раздел 2 

Особенности 

договоров в 

международном праве 

 

Выполнение международных договоров. 

Соблюдение договоров. Содержание и 

юридическая природа принципа «договоры 

должны соблюдаться».  Применение 

договоров на международном и 

внутригосударственном уровне.  

Применение последовательно 

заключенных договоров, относящихся к 

одному и тому же вопросу. Толкование 

международных договоров. Понятие 

толкования международных договоров. 

Объекты и средства толкования. 

Принципы и правила толкования 

договоров.  

ПК-4 

8. Тема 2.1 Выполнение 

и толкование 

международных 

договоров  

Особенности договоров в международном 

праве. Выполнение международных 

договоров. Соблюдение договоров. 

Содержание и юридическая природа 

принципа «договоры должны 

соблюдаться».  Применение договоров на 

международном и внутригосударственном 

ПК-4 
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уровне.  Применение последовательно 

заключенных договоров, относящихся к 

одному и тому же вопросу. Толкование 

международных договоров. Понятие 

толкования международных договоров. 

Объекты и средства толкования. 

Принципы и правила толкования 

договоров. Способы (приемы) толкования 

международных договоров.  Субъекты 

толкования международных договоров. 

9. Тема 2.2 

Приостановление, 

прекращение 

международных 

договоров, 

правопреемство в 

международных 

договорах 

Основания приостановления 

международных договоров.  Основания 

прекращения международных договоров. 

Денонсация и аннулирование. Коренное 

изменение обстоятельств. Эстоппель. 

Процедура в связи с приостановлением и 

прекращением международных договоров.  

Правопреемство государств в отношении 

международных договоров . Кодификация 

международных норм о правопреемстве.  

Особенности правопреемства в отношении 

двухсторонних и многосторонних 

договоров. Инвентаризация 

международных договоров.  Новые 

независимые государства и 

правопреемство международных 

договоров.  Территориальные изменения и 

правопреемство международных 

договоров. 

ПК-4 

10. Тема 2.3 

Ответственность в 

международных 

договорах  

Ответственность за нарушение 

международного договора.  

Обстоятельства, исключающие 

международную противоправность. 

Ответственность государств, возникающая 

в связи с деятельностью, не запрещенной 

международным правом. 

ПК-4 

11. Тема 2.4 

Международные 

договора в правовой 

системе Российской 

Федерации 

Место международные договоров в 

правовой системе РФ.  Особенности 

заключения и выполнения международных 

договоров РФ. Международные договоры 

РФ по отдельным вопросам.  Особенности 

применения международных договоров в 

деятельности государственных органов 

РФ. 

ПК-4 

 

2.3. Разделы дисциплины и виды занятий 

Очно-заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела (темы)  

 

Аудиторная 

 

Внеауд. 

 

Объем в часах 
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работа  

 

работа 

Л ПЗ/ЛР СР Всего 

в том числе, 

ЛПП 

в том числе, 

ПЗПП/ЛРПП 

в том числе, 

СРПП 

в том числе, 

ПП 

3 семестр 

1 Раздел.1 Основы 

формирования 

договорных 

отношений в 

международном 

праве 

 

    

2 1.1.Тема Источники 

права 

международных 

договоров. 

Кодификация права 

международных 

договоров 

4 4 6 14 

3 1.2 Тема Форма и 

структура 

международного 

договора. 

2 4 6 12 

4 1.3 Тема  основные 

этапы заключения 

международного 

договора 

4 4 6 14 

5 1.4 Тема Оговорки и 

заявления в 

международных 

договорах 

2 2 6 10 

2 2 

6 1.5 Тема Действие и 

действительность 

международного 

договора  

2 4 2 8 

4 6 10 

 В том числе ПП: 14 20 38 72 

4 семестр 

7 Раздел 2 

Особенности 

договоров в 

международном 

праве 

    

8 Тема 2.1 

Выполнение и 

толкование 

международных 

договоров 

2 4 10 16 

9 Тема 2.2 

Приостановление, 

прекращение 

4 4 10 18 
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международных 

договоров, 

правопреемство в 

международных 

договорах 

10 Тема 2.3 

Ответственность в 

международных 

договорах  

4 4 5 13 

4 4 

11 Тема 2.4 

Международные 

договора в правовой 

системе Российской 

Федерации 

2 4 5 11 

2 4 6 

 Всего: 12 18 30 108 

 В том числе ПП:  2 8 1 

 

2.4. План самостоятельной работы обучающегося по дисциплине (модулю) 

Очно-заочная  форма обучения 

 

№ Название разделов и тем Виды 

самостоятельной 

работы 

Трудоемкос

ть 

Формиру

емые 

компетен

ции 

Формы контроля 

1 1.1.Тема Источники права 

международных договоров. 

Кодификация права 

международных договоров 

Изучение 

дополнительной 

литературы 

6 ПК-4 Устный опрос 

2 1.2 Тема Форма и структура 

международного договора. 

1.3 Тема  основные этапы 

заключения международного 

договора 

Подготовка 

докладов - 

презентаций в 

соответствии с 

выбранной темой 

 

6 ПК-4 Доклад - 

презентация и 

его обсуждение. 

Решение разно 

уровневых задач 

(заданий) 
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 1.3 Тема  основные этапы 

заключения международного 

договора 

Подготовка 

докладов - 

презентаций в 

соответствии с 

выбранной темой 

 

6 ПК-4 Доклад - 

презентация и 

его обсуждение. 

Решение разно 

уровневых задач 

(заданий) 

3 1.4 Тема Оговорки и заявления 

в международных договорах 

Подготовка 

докладов - 

презентаций в 

соответствии с 

выбранной темой 

 

6 ПК-4 Доклад - 

презентация и 

его обсуждение. 

 

Выполнить 

письменные 

практические 

задания 

6 Решение 

разноуровневых 

задач (заданий) 

4 1.5 Тема Действие и 

действительность 

международного договора  

Подготовка 

докладов - 

презентаций в 

соответствии с 

выбранной темой 

 

2 ПК-4 Доклад - 

презентация и 

его обсуждение. 

 

Решение 

разноуровневых 

задач (заданий) 

СРПП 

6 ПК-4 Решение 

разноуровневых 

задач (заданий) 

Тест. 

5 Тема 2.1 Выполнение и 

толкование международных 

договоров 

 

Подготовка 

докладов - 

презентаций в 

соответствии с 

выбранной темой 

 

10 ПК-4 

 

Доклад - 

презентация и 

его обсуждение 
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6 

Тема 2.2 Приостановление, 

прекращение международных 

договоров, правопреемство в 

международных договорах 

Подготовка 

докладов - 

презентаций в 

соответствии с 

выбранной темой 

 

10 ПК-4 Доклад - 

презентация и 

его обсуждение 

8 

Тема.2.3 Ответственность в 

международных договорах  

Подготовка 

докладов - 

презентаций в 

соответствии с 

выбранной темой 

 

5 ПК-4 Доклад - 

презентация и 

его обсуждение 

Решение 

разноуровневых 

задач (заданий) 

СРПП 

6 ПК-4 Решение 

разноуровневых 

задач (заданий) 

Тест. 

9 

Тема 2.4 

Международные договора в 

правовой системе Российской 

Федерации 

Подготовка 

докладов - 

презентаций в 

соответствии с 

выбранной темой 

 

5 ПК-4 Доклад - 

презентация и 

его обсуждение 

Решение 

разноуровневых 

задач (заданий) 

СРПП 

6 ПК-4 Решение 

разноуровневых 

задач (заданий) 

Тест. 

 

3. ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОВЗ 

 

Учебные занятия инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

организуются совместно с другими обучающимися в общих группах, а также 

индивидуально, в соответствии с графиком индивидуальных занятий. 

При этом необходимо учитывать несколько аспектов:  

- особенности нозологии студентов инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья;  

- психоэмоциональное состояния студентов;  

- психологический климат, который сложился в студенческой группе;  

- настрой отдельных студентов и группы в целом на процесс обучения. 

При организации учебных занятий в общих группах используются социально-

активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с 

целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений, 

создания комфортного психологического климата в группе.  
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В образовательной деятельности применяются материально-техническое 

оснащение, специализированные технические средства приема-передачи учебной 

информации в доступных формах для студентов с различными особенностями здоровья, 

электронные образовательные ресурсы в адаптированных формах. 

Специфика обучения правовых дисциплин инвалидов и студентов с 

ограниченными возможностями здоровья предполагает использование игрового, 

практико-ориентированного, занимательного материала, который необходим для 

получения знаний и формирования необходимых компетенций. Подготовка студентами 

заданий для семинарских занятий должна сочетать устные и письменные формы в 

соответствии с их особенностями здоровья. 

Для того чтобы предотвращать наступление у студентов с инвалидностью и 

обучающихся имеющих ограниченные возможности здоровья быстрого утомления можно 

использовать следующие методы работы: 

– чередование умственной и практической деятельности; 

– преподнесение материала с использованием средств наглядности; 

– использование технических средств обучения, чередование предъявляемой на 

слух информации с наглядно-демонстрационным материалом. 

При освоении дисциплин инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья большое значение должно отводиться проведению с ними индивидуальной 

работы со стороны преподавателей. В индивидуальную работу включается: 

- индивидуальная учебная работа (консультации), то есть дополнительное 

разъяснение учебного материала и углубленное изучение материала с теми 

обучающимися, которые в этом заинтересованы;  

- индивидуальная воспитательная работа.  

 

Особенности обучения студентов с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата. Для студента имеющего нарушения опорно-двигательного аппарата, 

необходимо посоветовать использовать вспомогательные средства для усвоения 

программы, например, диктофон и другие электронные носители информации.  

При проведении аудиторных занятий со студентами, имеющими осложнения с 

моторикой рук возможно использование следующих вариантов работы:  

- обеспечение студентов электронными текстами лекций и заданий к семинарским 

занятиям; 

- использование технических средств фиксации текста (диктофоны), с 

последующим составлением тезисов лекции в ходе самостоятельной работы студента, 

которые они впоследствии могут использовать при подготовке и ответах на семинарских 

занятиях. 

Одним из видов работы для студентов, испытывающих трудности в письме может 

быть подготовка к семинарским занятиям таких заданий, которые не требуют от них 

написания длинных текстов ответов. Наиболее оптимальным вариантом такого задания, 

выполняемого в письменной форме, может служить тестовое задание. Использование 

тестирования студентов необходимо совмещать с обсуждением вариантов ответов. 

Контроль знаний можно вести как в устном, так и в письменном виде.  

 

Особенности обучения студентов с нарушением слуха.  

При организации образовательного процесса со слабослышащей аудиторией 

рекомендуется использовать следующие педагогические принципы: 

– наглядности преподаваемого материала;  

– индивидуального подхода к каждому студенту;  

– использования информационных технологий;  

– использования учебных пособий, адаптированных для восприятия студентами с 

нарушением слуха. 
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Студенту с нарушением слуха следует предложить занять место на передних 

партах аудитории, а преподавателю рекомендуется больше времени во время занятий 

находиться рядом с рабочим местом этого студента. Учитывая, что такие студенты лучше 

понимают по губам, желательно располагаться к ним лицом, говорить громко и четко.  

Для повышения уровня восприятия учебной информации студентами 

рассматриваемой группы, рекомендуется применение звукоусиливающей аппаратуры, 

мультимедийных и других средств. Сложные для понимания темы следует снабжать как 

можно большим количеством наглядного материала. Особую роль в обучении лиц с 

нарушенным слухом, играют видеоматериалы. По возможности, предъявляемая 

видеоинформация может сопровождаться текстовой бегущей строкой или 

сурдологическим переводом.  

Контроль знаний студентов указанной нозологии может вестись преимущественно 

в письменном виде, но для развития устной речи, рекомендуется предложить студенту 

рассказать ответ на задание в тезисах. 

 

Особенности обучения студентов с нарушением зрения. Специфика обучения 

слабовидящих студентов заключается в следующем: 

– необходимо дозировать учебную нагрузку; 

– применять специальные формы и методы обучения, технические средства, 

позволяющие воспринимать информацию, а также оптических и тифлопедагогических 

устройств, расширяющих познавательные возможности студентов; 

– увеличивать искусственную освещенность помещений, в которых занимаются 

студенты с пониженным зрением.  

При зрительной работе у слабовидящих студентов быстро наступает утомление, 

что снижает их работоспособность. Поэтому необходимо проводить небольшие перерывы 

или переключение рабочей активности.  

При чтении лекций, слабовидящим студентам следует разрешить использовать 

звукозаписывающие устройства и компьютеры, как способ конспектирования, во время 

занятий. Необходимо комментировать свои жесты и надписи на доске и передавать 

словами то, что часто выражается мимикой и жестами.  

При работе на компьютере следует использовать принцип максимального 

снижения зрительных нагрузок, дозирование и чередование зрительных нагрузок с 

другими видами деятельности. Кроме того, необходимо использовать специальные 

программные средства для увеличения изображения на экране или для озвучивания 

информации.  

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечивается выполнение следующих 

дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей, 

обучающихся: 

1. информация по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в 

доступной форме (устно, в письменной форме, на электронном носителе, в печатной 

форме увеличенным шрифтом и т.п.); 

2. доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, 

в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа); 

3. доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, 

набор ответов на компьютере, устно, др.). 

При необходимости для студентов с инвалидностью и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья процедура оценивания результатов обучения по 

дисциплине может проводиться в несколько этапов, а также может быть предоставлено 

дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Самостоятельная работа, наряду с аудиторными занятиями, является 

неотъемлемой частью изучения дисциплины. Приступая к изучению дисциплины, 

студенты должны ознакомиться с учебной программой, учебной, научной и методической 

литературой, имеющейся в библиотеке, получить в библиотеке рекомендованные 

учебники и учебно-методические пособия, завести тетради для конспектирования лекций 

и практических занятий.  

К видам самостоятельной работы в рамках обучения относятся:  

- самостоятельный поиск и изучение научных материалов в рамках курса, в том 

числе при подготовке к практическим занятиям; 

 - анализ изученных материалов и подготовка устных докладов и контрольной 

работы в соответствии с выбранной для этого вида работы темой;  

- самостоятельное изучение определенных разделов и тем дисциплины; 

 - подготовка к аудиторным занятиям; 

 - подготовка к промежуточному, текущему контролю знаний и навыков (в т.ч. к 

контрольным работам, тестированию и т.п.); 

 - подготовка к зачету или экзамену. 

 При этом необходимо учитывать рекомендации преподавателя и требования 

учебной программы. При подготовке к зачету повторять пройденный материал в 

соответствии с учебной программой, примерным перечнем учебных вопросов, 

выносящихся на зачет и содержащихся в данной программе. Использовать конспект 

лекций и литературу, рекомендованную преподавателем. 

 Обратить особое внимание на темы учебных занятий, пропущенных студентом по 

разным причинам. При необходимости обратиться за консультацией и методической 

помощью к преподавателю. Самостоятельная работа может осуществляться 

индивидуально или группами студентов в зависимости от цели, объема, конкретной 

тематики самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов.  

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может 

осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по 

дисциплине и внеаудиторную самостоятельную работу студентов по дисциплине, может 

проходить в письменной, устной или смешанной форме.  

Для оптимизации организации и повышения качества обучения студентам 

рекомендуется руководствоваться следующими методическими рекомендациями по 

организации самостоятельной работы, размещёнными на официальном сайте 

университета: 

Черкашина Н.В. Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы обучающихся (направления подготовки: 40.03.01 Юриспруденция, 40.04.01 

Юриспруденция) // http://portal.mgsgi.ru/elektronnaya_biblioteka/1972/9919/. 

 

Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях 

и самостоятельной работе обучающихся 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Семестр 

Вид занятия 

(Л, ПЗ, ЛР, в 

том числе, 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Количество 

часов 
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Лекция-беседа, или «диалог с аудиторией», является наиболее распространенной и 

сравнительно простой формой активного вовлечения студентов в учебный процесс. Эта 

лекция предполагает непосредственный контакт преподавателя с аудиторией. 

Преимущество лекции-беседы состоит в том, что она позволяет привлекать внимание 

слушателей к наиболее важным вопросам темы, определять содержание и темп изложения 

учебного материала с учетом особенностей обучаемых. 

К участию в лекции-беседе можно привлечь различными приемами, так, например, 

озадачивание слушателей вопросами в начале лекции и по ее ходу. Слушатели отвечают с 

мест. Если преподаватель замечает, что кто-то из обучаемых не участвует в ходе беседы, 

то вопрос можно адресовать лично тому слушателю, или спросить его мнение по 

обсуждаемой проблеме. Для экономии времени вопросы рекомендуется формулировать 

так, чтобы на них можно было давать однозначные ответы. С учетом разногласий или 

единодушия в ответах преподаватель строит свои дальнейшие рассуждения, имея при 

этом возможность, наиболее доказательно изложить очередное понятие лекционного 

материала. 

Вопросы могут быть как простыми для того, чтобы сосредоточить внимание 

слушателей на отдельных аспектах темы, так и проблемные. Обучаемый, продумывая 

ответ на заданный вопрос, получает возможность самостоятельно прийти к тем выводам и 

обобщения, которые преподаватель должен был сообщить им в качестве новых знаний, 

либо понять важность обсуждаемой темы, что повышает интерес, и степень восприятия 

материла слушателями. 

Во время проведения лекции-беседы преподаватель должен следить, чтобы 

задаваемые вопросы не оставались без ответов, т.к. они тогда будут носить риторический 

характер, не обеспечивая достаточной активизации мышления обучаемых. 

 

Лекция-дискуссия. В отличие от лекции-беседы здесь преподаватель при изложении 

лекционного материала не только использует ответы слушателей на свои вопросы, но и 

организует свободный обмен мнениями в интервалах между логическими разделами. 

Дискуссия – это взаимодействие преподавателя и учащегося, свободный обмен 

мнениями, идеями и взглядами по исследуемому вопросу. Это оживляет учебный процесс, 

активизирует познавательную деятельность аудитории и, что очень важно, позволяет 

преподавателю управлять коллективным мнением группы, использовать его в целях 

убеждения, преодоления негативных установок и ошибочных мнений некоторых 

обучаемых. Эффект достигается только при правильном подборе вопросов для дискуссии 

и умелом, целенаправленном управлении ею. Так же можно предложить слушателям 

проанализировать и обсудить конкретные ситуации, материал. 

По ходу лекции-дискуссии преподаватель приводит отдельные примеры в виде 

ситуаций или кратко сформулированных проблем и предлагает студентам коротко 

обсудить, затем краткий анализ, выводы и лекция продолжается. 

Положительным в дискуссии является, то, что обучаемые согласятся с точкой 

зрения преподавателя с большой охотой, скорее в ходе дискуссии, нежели во время 

беседы, когда преподаватель лишь указывает на необходимость принять его позицию по 

обсуждаемому вопросу. 

Данный метод позволяет преподавателю видеть, насколько эффективно слушатели 

используют полученные знания в ходе дискуссии. Отрицательное же то, что обучаемые 

могут неправильно определять для себя область изучения или не уметь успешно 

ПП) 

3,4 Л Не предусмотрено - 

ПЗ Не предусмотрено - 

Итого: - 
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обсуждать возникающие проблемы. Поэтому в целом занятие может оказаться 

запутанным. Слушатели в этом случае могут укрепиться в собственном мнении, а не 

изменить его. Выбор вопросов для активизации учащихся и темы для обсуждения, 

составляется самим преподавателем в зависимости от конкретных дидактических задач, 

которые преподаватель ставит перед собой для данной аудитории. 

 

Доклад-презентация. Использование мультимедийных возможностей во время 

докладов преследует следующие цели: демонстрация возможностей и способностей 

организации доклада в соответствии с современными требованиями и с использованием 

современных информационных технологий; наглядное представление основных 

положений доклада; повышение эффективности доклада за счет одновременного 

изложения материала и показа демонстрационных фрагментов (аудио-визуальная подача 

материала); поддержание интереса к материалу изложения. 

Докладчик в праве выбрать программное обеспечение для презентации своего 

доклада, однако следует учесть совместимость ПО с теми компьютерами, где будет 

проходить презентация, поэтому данные методические рекомендации разработаны для 

установленного на факультете лингвистики лицензионного пакета Microsoft Office. 

Подготовка доклада с презентацией состоит из следующих этапов: 

1. Подготовка текста доклада по рекомендованным источникам. 

2. Разработка структуры презентации. 

3. Создание презентации в Microsoft PowerPoint. 

4. Репетиция доклада с использованием презентации. 

Следует обращать внимание на дату публикации и фамилию автора (или 

издательство). Слишком старый год издания (более 5 лет для актуальных исследований и 

более 10 лет для фундаментальных наук) может не содержать современных точек зрения 

по интересующему вас вопросу. Исключение может составить рассмотрение истории 

вопроса. К частным исследованиям также подходите критически. 

Приветствуется предоставление разных подходов к решению проблемы: 

неоднозначность способствует развитию дискуссии и создает почву для формирования 

умения анализировать и обобщать полученную информацию. Теоретические положения 

должны быть проиллюстрированы примерами. Поскольку доклад будет поддержан 

презентацией, следует включить в текст таблицы, схемы, рисунки и диаграммы – все то, 

что поможет слушателям вникнуть в суть проблемы и облегчит ее понимание. Сплошная 

текстовая информация затрудняет восприятие, поэтому необходимо продумать 

схематическую и графическую форму подачи материала, там, где это возможно. 

Структура презентации должна соответствовать плану (структуре) доклада. 

Титульный слайд должен содержать название доклада, имя докладчика. Также на первый 

слайд можно поместить название и логотип университета и / или подразделения, в 

котором происходит доклад. 

Очередность слайдов должна четко соответствовать структуре доклада. Не следует 

в процессе доклада возвращаться к предыдущим слайдам или перелистывать их вперед, 

это усложнит процесс и может сбить ход рассуждений. Слайды можно пронумеровать с 

указанием общего количества слайдов в презентации. Таким образом, аудитория будет 

понимать, сколько слайдов осталось до конца доклада, а также задавать вопросы по теме 

выступления со ссылкой на номер слайда. 

Слайды должны демонстрировать лишь основные положения доклада в тезисном 

(конспектном) формате.  

В случае если объемный текст нужен на экране (определение, цитата и пр.), 

настоятельно рекомендуется его разбивка на составляющие компоненты и/или визуальное 

акцентирование ключевых фрагментов (другим цветом, начертанием, размером и т.д.). 
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Слишком частая смена слайдов неэффективна (менее 10-15 секунд на один слайд). 

При разделении готового текста доклада на слайды рекомендуется засекать время 

«проговаривания» одного слайда. 

Рекомендуемое общее количество слайдов может варьироваться от 10 до 20 (в 

зависимости от информационной насыщенности слайдов). 

 

Метод анализа конкретной ситуации - педагогическая технология, основанная на 

моделировании ситуации или использовании реальной ситуации, в целях анализа данного 

случая, выявления проблем, поиска альтернативных решений и принятия оптимального 

решения проблемы. 

Процесс анализа конкретной ситуации и восхождение к решению выявленных 

проблем: 

- введение в проблему. На первой ступени учебного процесса в центре внимания 

находится осмысление проблемной ситуации. Цель этой ступени – краткое описание 

ситуации и представление сути проблемы. Лишь после этого можно начать основную 

работу. Причем обучающиеся получают задание проанализировать ситуацию таким 

образом, чтобы выделить важные аспекты для дальнейшего хода событий среди 

несущественных фактов. Подобная деятельность требует особых умений обучающихся, 

усиленное внимание преподавателя должно быть направлено на развитие способности 

чувствовать и понимать важность проблемы. 

Идентифицируя проблему и определяя первопричины, обучающиеся как бы 

«ставят диагноз», для чего необходимо понимание взаимозависимостей и 

функциональных связей в анализируемой ситуации. После того, как обучающиеся поняли 

существующую проблемную ситуацию, они получают задание сформулировать цели 

дальнейшей работы с заданием, что происходит в ходе групповой дискуссии. 

- сбор информации. Дидактически обработанные задания содержат наряду с 

описанием ситуации краткое резюме, рабочие задания и вопросы для дискуссии, которые 

помогают учащимся ориентироваться в течение всего процесса решения проблемы. 

Комментарии преподавателя позволяют привести в соответствие с индивидуальным 

уровнем развития обучающихся формулировки заданий. 

Если задание предоставляет ограниченную информацию, от обучающихся 

требуется самим раздобыть отсутствующую, но необходимую для принятия решения, 

информацию. Для отбора информации должны быть выработаны критерии. Одна из 

возможностей получения дополнительной информации - обращение к преподавателю. В 

таком случае экономится время, преподаватель оперативно получает представление о 

затруднениях, обучающихся и пробелах в их знаниях, следовательно, может быстро их 

устранить. Однако такой подход к получению информации создает опасность, ибо трудно 

прогнозировать результат его воздействия на последующее решение группы. Другая 

возможность получения информации - самостоятельный поиск источников, сбор и оценка 

информации, что требует специальной подготовки обучающихся. Следующая 

возможность - добывание информации вне образовательного учреждения, например, на 

предприятиях. Так обучающиеся заранее знакомятся с различными возможностями 

реальных рабочих мест, что важно для их будущей профессиональной деятельности. 

Итак, на данной ступени обучающиеся должны не только проанализировать 

предоставленный фактический материал, но, если это необходимо, самостоятельно 

собрать и оценить дополнительную информацию. 

Эта работа проводится в малых группах, которые должны самостоятельно освоить 

постановку проблемы при анализе ситуации. Преимущество работы в малых группах в 

том, что обучающиеся с разным уровнем подготовки могут взаимно обмениваться своими 

знаниями и опытом; застенчивые обучающиеся получают возможность проявить себя и 

самоутвердиться; у всех участников группы развивается умение работать в команде, 

готовность к кооперации и коммуникации. 
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- рассмотрение альтернатив. На этой ступени на переднем плане находится 

развитие альтернатив действий. Обучающийся должен освободиться от одномерного 

мышления, которое рассматривает только одну возможность или решение как правильное. 

Необходимо обратиться к творчеству обучающихся, чтобы найти как можно больше 

альтернатив решения для исследования ситуации. Чтобы суметь предложить больше 

альтернатив от студента, требуется рассмотреть комплексную проблему под разными 

углами зрения. Дополнительный эффект состоит в том, что при включении многих точек 

зрения в комплексную систему требуется увеличение силы воображения обучающегося. 

Задача этой ступени состоит в том, чтобы открыть обучающимся разносторонние 

способы мышления и разъяснить им, что решения всегда принимаются на основе выбора 

из многих альтернатив. В производственно-экономическом обучении редко существует 

лишь одно решение проблемы. Обучающийся должен становиться более 

«чувствительным», чтобы в последующей профессиональной и личной жизни не 

принимать представляемые решения вслепую, а искать возможные альтернативы. 

Рассмотрение альтернатив происходит в малой группе. 

- принятие решения. На этой ступени от обучающихся требуется найти совместное 

решение внутри малой группы. До того, как прийти к этому, обучающиеся должны 

сопоставить все найденные альтернативы решения. Чтобы суметь прийти к решению на 

фундаментальной основе, они должны принять во внимание преимущества и недостатки 

каждой отдельной альтернативы, а также их последствия. Если обучающиеся в 

заключение хотят сравнить альтернативы, то имеет смысл письменно зафиксировать 

преимущества и недостатки, а также последствия отдельных альтернатив. Преимущество 

здесь в том, что обучающиеся сохраняют общее представление, чтобы, исходя из 

рациональных, по их мнению, критериев найти оптимальное решение. Далее 

обучающимся предлагается письменно зафиксировать факторы и аргументы, которые 

оказали влияние на их процесс решения. 

- презентация решения. Презентация решения происходит уже не в малых группах, 

а перед всей аудиторией. При этом отдельные группы представляют решение, к которому 

они пришли. Если исследование случая предлагает пространство для нескольких 

возможностей решения, то нужно исходить из того, что отдельные группы пришли к 

разным и частично противоположным решениям. Из этого можно развить оживленную 

дискуссию, при которой каждая группа пытается аргументировать свое решение, но при 

этом принимает во внимание возражения оппонентов. На основе возражений малая группа 

может сама контролировать, убедительна ли их цепь аргументов. Так как отдельные 

малые группы действуют как противники, их задача - с одной стороны, защитить свое 

решение, а с другой, критически проверить аргументы другой группы. Чтобы «вырасти» 

для такой возможной «горячей» дискуссии, обучающиеся должны сначала научиться 

искусно владеть языком и аргументами. В этой фазе следует подчеркнуть роль учителя 

как модератора, который заботится о регулируемом ходе дискуссии. Важным условием 

здесь является то, что преподаватель сам должен владеть необходимой компетенцией для 

осуществления руководства обучающимися в рамках дискуссии. 

- сравнительный анализ. В рамках этой последней ступени учебного процесса 

обучающимися сравниваются найденные решения с решением, принятым в 

действительности. Сравнение дает возможность критически рассмотреть, как ситуацию, 

так и принятое решение. Указания в книге решений следует понимать, как предложения 

для решения и как пространство для альтернативных стратегий решения. Возможно, 

обучающиеся решат, что, с критической точки зрения, предложение к решению уже не 

соответствует современным границам и нормам. Если обучающиеся способны к 

критическим оценкам современного состояния, то они смогут раскрыться как личности, 

желающие осознанно влиять на будущее развитие. 

Эффективность работы с использованием метода анализа конкретной ситуации во 

многом зависит от умения преподавателя организовывать групповую работу: направлять 
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беседу в нужное русло, контролировать время, вовлекать в дискуссию всех обучающихся, 

обеспечивать продуктивную обратную связь, корректно формулировать вопросы и 

задания, обобщать результаты и подводить итоги. В этих целях полезно разработать и 

использовать на занятиях рекомендации для учащихся по работе с подобными заданиями. 

Наконец, необходимо корректно составить и оформить собственно само задание. 

Как уже говорилось, содержание задания обычно состоит из пакета специально 

подобранных в соответствии с дидактическими целями материалов. Ситуация может быть 

смоделирована, но в строгом соответствии с существующей реальностью. 

Как в любом увлекательном повествовании, в задании, дабы вызвать 

познавательную активность обучающихся, должны присутствовать: введение, цель 

которого вызвать интерес к предлагаемому материалу, продемонстрировать практическую 

ценность и связь с изучаемым материалом (дисциплиной, темой); главная часть, которая 

содержит описание проблемной ситуации, необходимые ссылки, соответствующие 

цитаты, характеристики действующих лиц, представление о внутренних и внешних 

взаимосвязях и взаимозависимостях; заключение, где приводятся обобщения, описывается 

актуальность и значимость проблемы, акцентируются ограничения, влияющие на 

возможности разрешения проблемы. 

 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

6.1. Организация входного, текущего и промежуточного контроля обучения 

 

Входное тестирование – не предусмотрено 

Текущий контроль – устный опрос, решение разноуровневых задач (заданий) , 

доклад-презентация, тест. 

Промежуточная аттестация – экзамен 

 

6.2. Тематика устного опроса, решения разноуровневых задач (заданий) , 

докладов-презентаций, тестов. 

 

Тематика устного опроса 

 

Тема 1. Источники международного права  

1. Право международных договоров как отрасль международного права, его 

особенности.  

Международный договор. Международный обычай. Решения международных судов. 

2. Роль конституций и других внутригосударственных актов в формировании права  

международных договоров. 

3. Закон РФ о международных договорах Российской Федерации от 16 июня 1995 г. 

 

Тема 2. Кодификация права международных договоров  

1. История кодификации права международных договоров. 

2. Кодификация права международных договоров в ООН. 

3. Венские конвенции ООН о праве международных договоров 1969 и 1986 гг. 

Тема 3. Форма и структура международного договора  

1. Формы международного договора. Договоры не в письменной форме. 

2. Структура и наименование международного договора. 

3. Язык международного договора. Многоязычные международные договоры и их 

особенности. 
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Тема 4. Основные этапы (стадии) заключения международных договоров  

1. Правоспособность заключать международные договоры. Стороны в договорах. 

2. Полномочия на заключение международных договоров. 

3. Выработка (согласование) и принятие текста международного договора. 

4. Установление аутентичности текста международного договора. 

5. Выражение согласия на обязательность международного договора. 

6. Вступление договора в силу. Регистрация международных договоров. 

Официальное  

опубликование международных договоров. Функции депозитария. 

 

Тема 5. Оговорки и заявления к международным договорам  

1. Понятие оговорки. Формулирование оговорок. Принятие. Возражения. 

2. Юридические последствия оговорок. Снятие оговорок. 

3. Заявления. Виды заявлений. Работа КМП ООН над темой об оговорках и 

заявлениях к  

международным договорам. 

4.Практика РФ об оговорках и заявлениях. 

 

Тема 6. Действительность и недействительность международных договоров  

1. Основания действительности международных договоров. 

2. Основание недействительности международных договоров.  

3. Абсолютная и относительная недействительность.  

4. Оспоримость международных договоров. 

 

Тема 7. Действие международного договора  

1. Действие международного договора во времени. Срок действия договоров. 

Пролонгация и ее  

формы. Возобновление договоров. 

2. Действие международного договора в пространстве. "Колониальные 

оговорки", их сущность. Договор и третьи государства (третьи международные 

организации).  

Коллизии договоров. 

3. Содержание принципа расta sunt servandа: договоры должны соблюдаться. 

4. Способы обеспечения выполнения международных договоров. 

Модуль 2. Особенности договоров в международном праве 

 

Тема 8. Выполнение международных договоров  

1. Соблюдение договоров. Содержание и юридическая природа принципа «договоры 

должны соблюдаться». 

2. Применение договоров на международном и внутригосударственном уровне. 

3. Применение последовательно заключенных договоров, относящихся к одному и 

тому же  вопросу. 

 

Тема 9. Толкование международных договоров  

1. Понятие и цели толкования. Принципы толкования международных договоров. 

Роль объекта и  

цели договора при его толковании. 

2. Виды толкования международных договоров по субъектам, толкующим договор. 

3. Способы (приемы) толкования. Вопрос о расширительном и ограничительном 

толковании договоров. 

4.Толкование договоров, составленных на двух или нескольких языках. 
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Тема 10. Прекращение и приостановление международных договоров  

1. Понятие, виды и способы прекращения договоров, последствия их прекращения. 

2. Приостановление действия договора и его последствия. "Забытые договоры". 

3. Коренное изменение обстоятельств. Невозможность исполнения договора. 

4. Эстоппель: утрата права ссылаться на основания прекращения, приостановления 

или недействительности международных договоров. 

 

Тема11. Правопреемство государств в отношении международных договоров  
1. Кодификация международных норм о правопреемстве. 

2. Особенности правопреемства в отношении двухсторонних и многосторонних 

договоров.  

Инвентаризация международных договоров. 

3. Новые независимые государства и правопреемство международных договоров. 

4. Территориальные изменения и правопреемство международных договоров. 

 

Тема 12. Ответственность в праве международных договоров  

1. Ответственность за нарушение международного договора. 

2. Обстоятельства, исключающие международную противоправность. 

3. Ответственность государств, возникающая в связи с деятельностью, не 

запрещенной международным правом. 

 

Тема 13. Международные договоры в правовой системе Российской Федерации  

1. Место международные договоров в правовой системе РФ. 

2. Особенности заключения и выполнения международных договоров РФ. 

3. Международные договоры РФ по отдельным вопросам. 

4.Особенности применения международных договоров в деятельности 

государственных органов РФ. 

 

Тематика докладов-презентаций 

 

1. Понятие и юридическая природа международных договоров 

2. Виды международных договоров 

3. Кодификация права международных договоров 

4.Основные источники права международных договоров Законодательство РФ о  

международных договорах. Законодательство субъектов РФ о международных 

договорах 

5. Организационные формы подготовки международного договора. Стадии 

заключения  

международных договоров: 

а) - Разработка и согласование текста; 

б) - Принятие текста и установление его аутентичности; 

в) -Выражение согласия на обязательность договора. Ратификация 

 международных договоров; 

г) - Оговорки к международным договорам; 

д) - Статус международного договора в период между его 

подписанием и ратификацией. Обязанность не лишать договор его объекта 

и цели 

6. Вступление договора в силу 

7. Регистрация международных договоров 

8. Официальное опубликование международных договоров 

18 

9. Действие международного договора во времени 
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10. Действие международного договора в пространстве 

11. Внутригосударственные способы обеспечения выполнения международных 

договоров 

12. Международные способы обеспечения выполнения международных договоров 

13. Пролонгация договора 

14. Условия и последствия прекращения и приостановления международного 

договора 

15. Действительность международного договора 

16. 0споримость международного договора 

17. Условия приостановления и прекращения международного 

договора 

18. Последствия приостановления и прекращения договора 

19. Коренное изменение обстоятельств 

20. Возобновление международного договора 

21. Нормы международного права в правовой системе 

Российской Федерации 

22. Место международных договоров в правовой системе Российской Федерации 

23. Особенности заключения и выполнения международных 

договоров в Российской Федерации 

24. Международные договоры РФ по отдельным вопросам международных 

отношений: 

- по экономическим вопросам; 

- по вопросам взаимной правовой помощи; 

- по вопросам о правах человека. 

25. Особенности применения международных договоров в деятельности органов 

власти РФ 

 

Разноуровневые задачи (задания) 

 

Задача 1. 

Известный немецкий ученый А.-В. Гефтер писал о международном праве: «Опираясь 

на взаимное, явное или, по крайней мере, безмолвное (подразумеваемое), согласие 

известного союза государств, это право находит свою силу в том общем убеждении, что 

каждый член союза, по основаниям материальным или нравственным, будет вынужден, 

при одинаковых обстоятельствах, действовать именно так, а не иначе... Из существующих 

прав это - самое свободное... Общественное мнение - вот его единственный орган и 

регулятор, а высший суд его - история, которая своим безапелляционным приговором 

утверждает право и, подобно Немезиде, карает его нарушения. Оно получает санкцию в 

том верховном порядке, который создал государство не для того, чтобы ограничить и 

замкнуть человеческую свободу в его пределах, но, чтобы раскрыть весь мир роду 

человеческому. Обеспечить путем взаимных сношений народов и государств прочное 

основание для всестороннего развития человечества - таково назначение, выполнить 

которое призвано международное право» 

Согласны ли вы с автором? Почему международное право является самым 

свободным? Какие существенные изменения претерпело международное право в течение 

XX в.? 

 

Задача 2. 

 

Известный русский ученый проф. Д.И. Каченовский писал: «Я думаю, что русский 

человек по складу своего ума очень способен понимать международные вопросы и, если 

захочет, найдет в себе спокойствие, нужное для основательного их решения. У нас нет 
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исторических раздоров с Европою. Мы связаны с нею одними узами гражданственности... 

В просвещенном русском человеке нет национальной исключительности, нет веры в 

феодальные предания, нет особенной вражды к тому или иному племени, какую мы 

находим на западе... Нас недаром считают на западе отличными дипломатами...». 

Согласны ли вы с мнением Д.И. Каченовского? Зависит ли содержание и применение 

международного нрава от отдельного государства? В какой степени? 

  

 

Задача 3. 

Часть 4 ст. 15 Конституции РФ гласит: «Общепризнанные принципы и нормы 

международного права и международные договоры Российской Федерации являются 

составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской 

Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются 

правила международного договора». 

Как вы понимаете такие термины, как «общепризнанные принципы», 

«общепризнанные нормы», «правовая система»? Нет ли противоречия между первым и 

вторым предложениями? 

Какие отношения регулирует данная норма? Опишите их структуру. 

Какой акт обладает большей юридической силой: ГК РФ или международный 

договор РФ? Указ Президента РФ или международный договор РФ? Конституция РФ или 

международный договор РФ? УК РФ или договор, заключенный МВД РФ с 

иностранными полицейскими органами? Федеральный конституционный закон или между 

народный договор РФ? Закон субъекта РФ или международный договор РФ? Должен ли 

применяться международный договор в отсутствие федерального закона, регулирующего 

аналогичные отношения? 

Если Россия заключила международный договор с государством А, применяется ли 

он по смыслу ст. 15 Конституции РФ российскими судами в отношении государства В? 

Статья 17 Конституции РФ (ч. 1) гласит: «В Российской Федерации признаются и 

гарантируются права и свободы человека согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с настоящей Конституцией». 

Каково соотношение этой статьи со ст. 15 Конституции РФ? Нет ли между ними 

противоречия? 

  

Задача 4. 

Какие из нижеперечисленных документов содержат нормы международного 

публичного права: 

договор между Мексикой и США об установлении границы; 

договор между несколькими государствами об отказе от использования силы в 

международных отношениях; 

резолюция Генеральной Ассамблеи ООН; 

часть 4 ст. 15 Конституции РФ; 

обычай не подвергать тюремному заключению дипломатов; 

закон о налоге на иностранных физических лиц; 

договор между Новосибирской областью РФ и Ферганской областью Узбекистана о 

создании межрегиональной ассоциации «Ферганская долина»; 

французская Декларация прав и свобод человека и гражданина 1789 г.; 

соглашение между итальянской фирмой и российским Правительством о добыче 

нефти на территории Российской Федерации; 

договор между Японией и Таджикистаном о гарантиях инвестиций, осуществляемых 

физическими лицами. 

  

Задача 5. 
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Граф Бернадотт, являвшийся служащим ООН, был убит израильскими 

экстремистами. ООН потребовало от государства Израиль возмещения убытков. 

Означает ли возможность заявления такого требования международную 

правосубъектность физических лиц? 

5.1. Дипломатические работники, согласно международному обычаю пользуются 

различными иммунитетами и привилегиями, в том числе и нравом на личную 

неприкосновенность. 

Является ли это право доказательством международной правосубъектности 

физических лиц? В случае задержания российского дипломата может ли он обратиться в 

Международный Суд ООН? 

5.2. Президент РФ ведет переговоры и подписывает международные договоры РФ. 

Является ли Президент РФ субъектом международного права? Если Президент РФ 

не выполняет предписания международного договора, возможно ли его привлечение к 

международно-правовой ответственности? Возможно ли в случае невыполнения 

Президентом РФ предписаний международных договоров возбуждение против него 

процедуры импичмента? 

  

Задача 6. 
Осенью 1998 г. Прибалтийские республики потребовали от России передачи им 

нескольких российских зданий в Париже. Эти здания до Второй мировой войны 

принадлежали прибалтийским государствам, затем они перешли в собственность СССР, 

затем к России. Прибалтийские государства не принимали участия в урегулировании 

вопросов правопреемства бывшего СССР. Просьба прибалтийских государств была 

поддержана Советом Европы. 

Будучи представителем РФ в Совете Европы, как бы вы отреагировали на такие 

требования? 

  

Задача 7. 
В соответствии с условиями международного договора, заключенного между 

государствами А и В, в случае возникновения международного спора, он рассматривается 

г-ном X — специалистом в области международного права — профессором права из 

государства С. 

К моменту возникновения спора, г-н X сменил гражданство государства С на 

гражданство государства А и замещает в этом государстве должность консультанта 

правового управления Министерства иностранных дел. 

По мнению государства В г-н X не может рассматривать спор, поскольку, будучи 

гражданином государства А, он зависим в своих действиях от мнения правительства. 

По мнению государства А г-н X вправе выступать в качестве арбитра, поскольку 

текст соглашения между государствами А и В, содержащий указание на личность арбитра, 

не предусматривает никаких дополнительных требований к его гражданству и месту 

работы. 

Сформулируйте свою аргументированную позицию по данному вопросу. 

 

Задача 8. 
Может ли государство нести международно-правовую ответственность за: 

действия частных лиц — граждан этого государства; 

действия частных лиц — иностранцев; 

бездействие государственных органов; 

действия третьего государства; 

действия международной организации, членом которой является данное 

государство? 

Приведите соответствующие примеры. 
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Задача 9. 
Профессор В. А. Уляницкий писал: «Общие начала частного права относительно 

договорных обязательств применимы к международным договорам лишь с некоторыми 

изменениями, соответственно особой природе публичного международного права и самих 

контрагентов»1. 

В чем выражается влияние «особой природы» международного права и субъектов 

международного права на международные договоры? С какими гражданско-правовыми 

договорами у международных договоров имеется сходство? 

В гражданском праве существуют способы обеспечения обязательств (залог, задаток, 

гарантия и т.д.). Существуют ли аналогичные способы международном в праве? Каким 

образом можно осуществить предварительное обеспечение международно-правовых 

обязательств? 

  

Задача 10. 

В апреле 1970 г. в Гватемале был похищен группой вооруженных лиц посол ФРГ 

Карл фон Шпрети. Похитители предъявили ультиматум: если власти не освободят 22 

политических заключенных, то они убьют западногерманского посла. Гватемальское 

правительство отказалось удовлетворить это требование, и в результате посол ФРГ был 

найден мертвым неподалеку от гватемальской столицы. 

Обязаны ли были власти Гватемалы в данном случае ради спасения жизни дипломата 

удовлетворить требования преступников? 

  

Задача 11. 
Состав Совета Безопасности ООН и процедура голосования, используемая в этом 

органе, вызывает критику со стороны многих юристов и национальных правительств. 

Юридические аргументы заключаются в том, что наличие института постоянного 

членства не соответствует принципу суверенного равенства государств. Геополитическая 

аргументация заключается в том, что часть постоянных членов Совета Безопасности ООН 

утратила свой статус «великой державы», и кроме того, в мире появились новые 

влиятельные государства (Япония, Индия, Германия), которые вправе претендовать на 

статус постоянного члена Совета Безопасности ООН. 

Можно ли согласиться с данными доводами. Должен ли быть изменен состав Совета 

Безопасности? Если да, то каким образом? 

  

Задача 12. 
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 

приговорен к трем ударам розгами на основании существующего местного закона о-ва 

Мэн (Великобритания). Процедура производилась при участии отца, двое полицейских 

держали Тайлера, третий производил наказание. При порке присутствовал врач. 

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

Учтите следующие факты: 

телесные наказания существуют только на о-ве Мэн; 

целью наказаний по закону является сдерживание хулиганов и поддержание 

правопорядка; 

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

эффективных; 

порка является альтернативой заключения под стражу. 
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Задача 13. 

Гражданство — это: 

а) политико-правовая связь человека с государством, выражающаяся в наличии 

взаимных прав и обязанностей; 

б) правоотношение, субъектами которого являются лицо и государство, содержанием 

которого являются основные права и обязанности в публичной сфере; 

в) правовое свойство физического лица, выражающееся в его принадлежности к 

определенному государству; 

г) договор особого рода между человеком и государством; 

д) правовая связь между отдельным лицом и государством без указания этнического 

происхождения этого лица; 

е) правовая связь, имеющая в качестве своей основы социальный факт 

привязанности, подлинную связь существования интересов и чувств наряду с 

существованием взаимных прав и обязанностей. 

Какое из этих определений является наиболее точным? Дайте оценку каждому 

определению. 

  

Задача 14. 
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 

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

(Идрисхан Арсаев) и племянник (Дени 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 продемонстрировать по телеканалам пленку, касающуюся 

предполагаемых нарушений прав человека 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 пассажиров — гражданин Турции. 

Дайте квалификацию действиям террористов. Дайте квалификацию действиям 

властей Саудовской Аравии. Несет ли Саудовская Аравия ответственность за гибель 

бортпроводницы и пассажиров? Должны ли захваченные террористы быть выданы 

Российской Федерации? 

  

Задача 15. 
Государство А создает и засылает вооруженные банды на территорию государства В. 

Может ли государство В в порядке самообороны: 

нанести ядерный удар по государству А; 

национализировать имущество граждан государства А; 

принять закон, согласно которому опознанных террористов необходимо 

расстреливать на месте без судебных процедур? 

Какие действия со стороны государства В на ваш взгляд необходимы? 

15.1. Несет ли государство, подвергнутое интервенции по гуманитарным мотивам, 

международную ответственность за ущерб и потери в случае оказания сопротивления 

государству или международной организации, осуществляющим такую интервенцию? 

15.2. Если бы США напали на японские силы во время приближения последних к 

Пёрл-Харбору, можно было бы считать это самообороной? 

  

Задача 16. 
В соответствии со ст. 53 Женевской конвенции 1949 г. о защите гражданского 

населения во время войны «всякое уничтожение оккупирующей державой движимого или 
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недвижимого имущества, являющегося индивидуальной или коллективной 

собственностью частных лиц или государства, общин либо общественных или 

кооперативных организаций, которое не является абсолютно необходимым для военных 

операций, воспрещается». 

Правомерны ли действия оккупирующей державы по разрушению жилого здания в 

целях борьбы с инфекционными заболеваниями? Правомерно ли сожжение деревни, 

находящейся в районе сражения, в целях прикрытия отступления армии? Правомерно ли 

уничтожение посевов с целью вызвать голод во вражеской армии? 

  

Задача 17. 
В 1654 г. казачий десятник Стадулин открыл для России Курильские острова, 

автохтонное 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, обозначавшая принадлежность этих территорий 

японскому императору. В 1805 г. российские корабли «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), 

союзников во Второй мировой войне, подписали документ, предусматривающий 

обязательство СССР вступить в войну с Японией, а также предусматривающий в качестве 

одного из условий выполнения этого обязательства передачу Советскому Союзу 

Курильских островов. В августе 1945 г. СССР высадил десант на Курильских островах, и 

с этого момента они находятся 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 пожеланиям Япнии и учитывая интересы 

японского государства, соглашается на передачу Японии островов Хабомаи и острова 

Сикотан (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 Хабомаи. 

Попытайтесь от имени МИД РФ сформулировать позицию относительно 

принадлежности Курильских островов. 

  

Задача 18. 
Может ли государство порта (например, Российская Федерация) осуществлять 

юрисдикцию в отношении следующих правонарушений, совершенных иностранными 

моряками: 

убийство гражданина прибрежного государства; 

убийство гражданина государства, под чьим флагом плавает судно; 

публичное пьянство; 

хранение героина; 

незаконная рыбная ловля. 

  

Задача 19. 
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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 

обстоятельств: 

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 воздушного судна будет совершено правонарушение, какое государство вправе 

осуществлять юрисдикцию над правонарушителем? 

  

Задача 20. 

Статья 2 Договора о принципах деятельности государств по исследованию и 

использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела, 1967 г. 

содержит следующее правило: «Космическое пространство, включая Луну и другие 

небесные тела, не подлежит национальному присвоению ни путем провозглашения на них 

суверенитета, ни путем использования или оккупации, ни любыми другими средствами». 

Дэннис Хоуи, 49-летний предприниматель из Калифорнии, объявил себя в начале 

1997 г. собственником Солнечной системы, всех планет и их спутников, включая и 

спутник Земли — Луну. Перед этим он направил послания о намерении приватизировать 

«бесхозные небесные тела» в адрес ООН, Белого дома в Вашингтоне и Кремля в Москве. 

Ответа он не получил. Затем Д. Хоуп открыл собственную контору под названием 

«Лунное посольство» и стал продавать участки своей «собственности». 

Допустима такая деятельность с точки зрения международного права? 

  

Задача 21. 

Данное дело представляет собой первый случай международного спора, возникшего 

в результате трансграничного загрязнения. В начале XX века выбросы литейных заводов 

по производству свинца, расположенных на территории Канады, недалеко от границы с 

США, нанесли большой вред урожаю американских фермеров. В отсутствие писаных 

норм международного права, регулирующих данную ситуацию, арбитры вынесли 

решение по аналогии, использовав принципы национального права, касающиеся 

загрязнения вод, применяемые в рамках федеративного государства в отношениях между 

двумя субъектами федерации. Арбитры констатировали необходимость привлечения 

Канады к международной ответственности. Вынесенным решением предусматривалась 

обязанность Канады выплатить 78 тыс. долл. США в пользу Соединенных Штатов. 

На основе каких норм международного права мог бы быть разрешен такой спор 

сегодня? 

  

Задача 22. 

Руководство фирмы опасается, что имущество филиала фирмы за рубежом будет 

национализировано. В качестве юридических гарантий прав фирмы вы имеете: 

положения Конституции данного государства, запрещающие национализацию; 

аналогичные положения двустороннего международного договора между вашим и 

иностранным государством; 

договор страхования с частной компанией от рисков национализации; 

договор между вашей фирмой и иностранным государством, содержащий условие о 

недопустимости национализации; 

международно-правовой обычай, запрещающий национализацию. 

Сравните относительную ценность этих гарантий. Какие еще международно-

правовые гарантии могут быть? Если национализация все же произошла, какие способы 

защиты ваших интересов могут быть использованы? 
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Тесты 

 

Вопрос 1.  

В результате каких действий государство выражает предварительное согласие на  

обязательность для него договора или согласия с его текстом? 

а) Денонсация; 

б) Пролонгация; 

23 

в) Ад референдум; 

г) Парафирование; 

д) Ратификация. 

 

Вопрос 2. 

Международный договор подлежит регистрации в Секретариате ООН после:  

а) подписания; 

б) ратификации; 

в) присоединения; 

г) утверждения (конфирмация); 

 д) вступления договора в силу. 

 

Вопрос 3. 

Устав ООН выработан и подписан: 

а) в 1943 году в Чикаго; 

б) в 1945 году в Сан-Франциско; 

в) в 1945 году в Нью-Йорке.  

г) в 1946 году в Вене. 

 

Вопрос 4. 

Какие из перечисленных ниже документов являются международными договорами? 

Выберите  правильный ответ. 

а) Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 1974 г., содержащая определение 

агрессии; 

б) Венская конвенция о праве международных договоров 1969 г.; 

в) Заключительный акт СБСЕ 1975 г.;  

г) Меморандум РФ «О положении русскоязычного населения Латвии и Эстонии,  

распространенный 14 декабря 1992 г. на сессии Совета министров иностранных дел 

СБСЕ в Стокгольме;  

д) Статут Международного Суда ООН; 

е) Устав ООН, Устав СНГ; Устав Международного уголовного суда ООН;  

ж) Дополнительный протокол II к Женевским конвенциям о защите жертв войны 

1949 г.; 

з) Соглашение между МАГАТЭ и государствами о гарантиях; 

и) Кодекс преступлений против мира и безопасности человечества, принятый на 

сессии КМП  

ООН; 

к) Соглашение о статусе Экономического суда СНГ 1992 г.; 

л) Положение о Министерстве иностранных дел РФ 1995 г.;  

м) Протокол, касающийся статуса беженцев 1967 г.; 

н) Принципы международного права, признанные Уставом Нюрнбергского 

трибунала и  

нашедшие выражение в решении этого трибунала 1950 г.; 
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о) Международный пакт об экономических, социальны и культурных правах 1966 г.; 

п) Типовой договор о выдаче (принят резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 14 

декабря  1990 г.).  

 

Вопрос 5. 

Каким термином обозначается обнародование международного договора? 

а) адаптация; 

б) денонсация; 

в) промульгация; 

г) имплементация; 

д) рецепция. 

Вопрос 6. 

На каких официальных языках составляются универсальные конвенции под эгидой 

ООН? 

а) Английский, арабский, испанский, китайский, русский и французский; 

б) Английский, арабский, испанский, немецкий, русский и китайский; 

в) Английский, арабский, испанский, итальянский, русский и немецкий;  
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г) Английский, арабский, испанский, латинский, русский и немецкий. 

 

Вопрос 7. 

 

По сфере действия международно-правовые нормы можно подразделить на:  

а) Императивные, диспозитивные, партикулярные; 

б) Материальные, процессуальные, договорные; 

в) Универсальные, региональные, локальные; 

г) Межгосударственные, межправительственные, межведомственные. 

 

Вопрос 8. 

Большинство норм международного права относятся к: 

а) императивным; 

б) диспозитивным; 

в) процессуальным; 

г) охранительным; 

 д) политическим. 

 

Вопрос 9. 

 

Какие существуют стадии заключения международного договора? 

а) Выработка и согласование текста; принятие текста (особая процедура 

голосования);  

установление аутентичности текста; выражение согласия на обязательность 

договора. 

б) Выдвижение договорной инициативы; разработка проекта договора; голосование 

за  принятие текста договора; подписание, парафирование, ратификация, вступление 

договора в силу;  

регистрация и опубликование договора. 

в) Разработка проекта договора; принятие текста; утверждение (конфирмация); 

принятие  

текста договора (акцепт); вступление договора в силу; регистрация и публичное 

опубликование  

договора. 
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Вопрос 10. 

Каким термином обозначается продление действия международного договора, 

осуществляемое  

до момента истечения срока его действия с целью обеспечения его непрерывности? 

а) Пролонгация; 

б) Промульгация; 

в) Парафирование; 

г) Присоединение; 

д) Подписание.  

  

Вопрос 11. 

Укажите, какое из определений права международных договоров является 

правильным: 

а) это - совокупность международно-правовых норм (договорных и обычных), 

определяющих  порядок заключения, условия действительности, действия и прекращения 

международных договоров, 

б) это - совокупность международно-правовых норм обычного характера, 

определяющих условия действительности, действия и прекращения международных 

договоров, 

в) это - свод юридических норм, устанавливающих порядок заключения 

международных договоров, 

г) это - отрасль международного публичного права, комплекс международно-

правовых норм, регулирующих взаимоотношения государств относительно порядка 

заключения, действия и прекращения международных договоров, 

д) это - совокупность международно-правовых норм договорного характера, 

устанавливающих порядок заключения, действия и прекращения международных 

договоров. 

 

Вопрос 12. 

На какой вид договоров не распространяется право международных договоров: 

а) на договоры международной купли-продажи товаров, 

б) на договоры о границах, 

в) на договоры, устанавливающие режим космонавтов и космических объектов, 

г) на договоры о разграничении континентального шельфа, 

д) на экономические договоры? 

 

Вопрос 13. 

Опубликование международного договора внутри страны обозначается термином: 

а) промульгация, 

б) денонсация, 

в) имплементация, 

г) пролонгация, 

д) диверсификация. 

 

Вопрос 14. 

Как называется пролонгация международного договора: 

а) имплементация, 

б) денонсация, 

в) диверсификация, 

г) продление, 

д) субституция? 
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Вопрос 15. 

Какой из названных ниже субъектов не входит в круг участников международного 

договора: 

а) международный валютный фонд, 

б) государства, 

в) физические лица, 

г) борющиеся за независимость нации, 

д) международные организации? 

 

6.3.  Курсовая работа не предусмотрено 

 

6.4. Вопросы к зачету не предусмотрено 

 

6.5. Вопросы к экзамену 

 

1. Особенности процесса создания ном международного права. Две стадии этого 

процесса. 

2. Международно-правовой обычай и международный договор: понятие, признаки,  

3. сравнительная характеристика. 

4. Юридическая природа международного договора. 

5. Виды международных договоров. 

6. Объекты и цели международного договора. 

7. Односторонние акты государств и их юридические последствия. 

8. Правовое значение актов международных конференций и организаций: договоры,  

9. резолюции. 

10. Кодификация норм о праве международных договоров. 

11. Стороны международных договоров. 

12. Договор и третьи государства. 

13. Договорная правоспособность государств, международных организаций и 

субъектов  

14. федераций. 

15. Право на участие в международных договорах и принцип универсальности. 

16. Полномочия на заключение международных договоров. 

17. Процессуальные правила заключения международных договоров. 

18. Общая характеристика основных стадий заключения международного договора. 

19. Согласование текста международного договора. 

20. Принятие текста международного договора. Особая процедура голосования. 

21. Установление аутентичности международного договора. 

22. Особенности многоязычных международных договоров. 

23. Подписание международного договора. Альтернат. 

24. Обмен документами, образующими международный договор. 

25. Принятие и утверждение международного договора. 

26. Присоединение к международному договору. 

27. Ратификация международного договора. 

28. Законодательство РФ о ратификации международного договора 

29. Особенности заключения межгосударственных, межправительственных и  

30. межведомственных договоров РФ. 
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31. Опубликование и регистрация международных договоров. 

32. Функции депозитария. 

33. Согласие на обязательность части международного договора и выбор различных  

34. положений. 

35. Вступление в силу международного договора. 

36. Срок действия международного договора. 

37. Территориальная сфера действия международного договора. 

38. Понятие оговорки к международным договорам. 

39. Юридические последствия оговорок. 

40. Снятие оговорок. 

41. Заявления к международным договорам. 

42. 27 

43. Работа КМП ООН над темой об оговорках и заявлениях к международным 

договорам. 

44. Вступление в силу международного договора. 

45. Временное применение международного договора. 

46. Принцип добросовестного соблюдения международных обязательств. 

47. Международно-правовой принцип pacta sunt servanda. 

48. Применение последовательно заключенных международных договоров, 

относящихся к  

49. одному и тому же вопросу. 

50. Конвенционный механизм выполнения международных договоров. 

51. Институционный механизм выполнения международных договоров. 

52. Внутригосударственный механизм имплементации международных договоров. 

53. Внутреннее право и соблюдение международных договоров. 

54. Способы имплементации международного договора (трансформация, рецепция, 

отсылка,  

55. инкорпорация). 

56. Самоисполнимые и несамоисполнимые международные договоры. 

57. Понятие и общие правила толкования международного договора. 

58. Вспомогательные средства толкования международного договора. 

59. Особенности толкования многоязычных договоров. 

60. Приемы (способы) толкование международных договоров. 

61. Поправки к договорам и изменения договоров. 

62. Основания действительности международных договоров. 

63. Основания недействительности международных договоров. 

64. Понятие нормы jus cogens в праве международных договоров. 

65. Ошибка, обман и подкуп представителя государства в процессе заключения  

66. международного договора. 

67. Принуждение представителя государства при заключении международного 

договора. 

68. Принуждение государства посредством угрозы силой или ее применения при 

заключении  

69. международного договора. 

70. Договоры, противоречащие императивной норме общего международного права. 
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71. Утрата права ссылаться на основания недействительности международного 

договора.  

72. Эстоппель. 

73. Основания прекращения международных договоров. 

74. Денонсация и аннулирование международного договора. 

75. Заявления о коренном изменении обстоятельств. 

76. Основания приостановления международного договора в процессе его действия. 

77. Возобновление международных договоров. 

78. Влияние войны на международные договоры. 

79. Прекращение договора или приостановление его действия вследствие его 

нарушения. 

80. Ответственность за нарушение международного договора. 

81. Обстоятельства, исключающие международную противоправность. 

82. Ответственность государств, возникающая в связи с деятельностью, не 

запрещенной  

83. международным правом. 

84. Кодификация норм о правопреемстве государств в отношении международных 

договоров. 

85. Основания и объекты правопреемства. 

86. Новые независимые государства и правопреемство международных договоров. 

87. Объединение и отделение государств и правопреемство международных 

договоров. 

88. Распад СССР и правопреемство международных договоров. 

89. Инвентаризация международных договоров. 

90. Международные договоры в правовой системе РФ. 

91. Особенности выполнения международных договоров по законодательству РФ. 

92. Особенности применения международных договоров в деятельности 

государственных органов РФ 

 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 

7.1.  Основная литература 

 

1. Федощева, Н. Н. Международное право : учебное пособие / Н.Н. Федощева. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 398 с. — (Высшее образование: 

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

URL: https://znanium.com/catalog/product/1859054 (дата обращения: 16.02.2022). – Режим 

доступа: по подписке. 

2. Гулин, Е. В. Международное право : учебное пособие / Е. В. Гулин. - 2-е изд. - Москва : 

РИОР : ИНФРА-М, 2022. - 176 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-

01778-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1738757 (дата 

обращения: 16.02.2022). – Режим доступа: по подписке. 
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3. Арбузова, С. А. Международное право : учебно-методическое пособие / С. А. Арбузова. 

- Самара : Самарский юридический институт ФСИН России, 2019. - 167 с. - ISBN 978-5-

91612-317-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1322855 

(дата обращения: 16.02.2022). – Режим доступа: по подписке. 

 

4. Международное право : рабочая тетрадь (бакалавр и специалист) / авт.-сост. М. Т. 

Гигинейшвили. - Москва : РГУП, 2020. - 105 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1689586 (дата обращения: 16.02.2022). – Режим 

доступа: по подписке. 

 

7.2. Дополнительная литература 

 

1. Международное право в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / А. Н. Вылегжанин [и др.] ; 

ответственный редактор А. Н. Вылегжанин. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 329 с. — (Высшее образова-ние). — ISBN 978-5-534-13874-

0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/490782 (дата обра-щения: 15.02.2022).  

2. Международное право в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / А. Н. Вылегжанин [и др.] ; 

ответственный редактор А. Н. Вылегжанин. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 343 с. — (Высшее образова-ние). — ISBN 978-5-534-13876-

4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/490783 (дата обра-щения: 15.02.2022).  

3. Абашидзе, А. Х.  Международное пра-во. Мирное разрешение споров : учеб-ное 

пособие для вузов / А. Х. Абашидзе, А. М. Солнцев. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 221 с. — (Высшее образова-ние). — ISBN 978-5-534-07334-

8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/491325 (дата обра-щения: 15.02.2022). 

4. Матвеева, Т. Д.  Международное право : учебник для вузов / Т. Д. Матвеева. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Из-дательство Юрайт, 2022. — 438 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-14237-2. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489277 (дата обра-щения: 

15.02.2022). 

 

1.  

 

 

 

 

 

7.1.Программное обеспечение   

№ 
Наименование 

продукта 

Кол-

во 
Номер лицензии Основание 

1 

Microsoft Volume 

License 

 

48457427 

Договор-оферта № Tr017922 

от 06.04.2011 

 

Applications -  Office 25 * 
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Standard 2010 

2 

Microsoft Volume 

License 

 

45411627 

Гос. контракт № 14/09 от 

14.04.2009 

 

Applications -  Office 

Professional Plus 2007 13 * 

 

  

Applications -  Office 

Standard 2007 50 * 

 

3 

Правовая система 

"Консультант" 1 

Договор б/н от 

29.01.2015 Договор б/н от 29.01.2015 

 

В Университете обеспечен доступ к современным профессиональным базам 

данных, информационно-справочной системе, электронно-библиотечным системам: 

 

Современные профессиональные базы данных  

Наименование                         Доступ 

Polpred.com Обзор СМИ https://polpred.com/news 

 

Научная электронная библиотека 

eLIBRARY 

http://elibrary.ru 

Официальный сервер органов 

государственной власти Российской 

Федерации 

http://www.gov.ru 

 

Информационно - справочная система 

Наименование  Доступ 

Справочно-правовая система 

«Консультант+»   

http://www.consultant.ru 

 

Электронно-библиотечные системы  

Наименование Доступ 

ЭБС Znanium.com https://new.znanium.com/ 

 

ЭБС ЮРАЙТ www.biblio-online.ru 

 

 

7.2.Электронные ресурсы  

INTERNET – ресурсы 

1. http://www.duma.gov.ru - Государственная Дума РФ  

2. www.ksrf.ru - Конституционный Суд РФ  

3. www.supcourt.ru - Верховный Суд РФ 
4. www.gov.ru - Сервер органов государственной власти Российской Федерации 

5. http://ombudsmanrf.org/ - Уполномоченный по правам человека России 

6. http://www.genproc.gov.ru/- Генеральная прокуратура Российской Федерации 

7. www.kremlin.ru - Президент Российской Федерации 

8. http://deti.gov.ru/ - Уполномоченный  при Президенте Российской Федерации  по 

правам ребенка 

9.  http://www.president-sovet.ru/ - Совет при Президенте Российской Федерации 

https://polpred.com/news
http://www.consultant.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://www.gov.ru/
http://ombudsmanrf.org/
http://www.genproc.gov.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://deti.gov.ru/
http://www.president-sovet.ru/
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по развитию гражданского общества и правам человека 

10. http://www.gov.ru/main/ministry/isp-vlast44.html - Федеральные органы исполнительной  

власти   

11.http://base.consultant.ru/ - интернет-версия справочно-правовой системы 

«КонсультантПлюс»    

12. http://www.garant.ru/ - Справочно -  правовая  система «Гарант».  
13. http://diss.rsl.ru -  Электронная Библиотека Диссертаций Российской государственной 

библиотеки ЭБД РГБ. Включает полнотекстовые базы данных диссертаций.  

 

7.5. Методические указания и материалы по видам занятий 

 

Методические указания по лекционным занятиям. 

В ходе лекции студентам рекомендуется конспектировать ее основные положения, 

не стоит пытаться дословно записать всю лекцию, поскольку скорость лекции не 

рассчитана на аутентичное воспроизведение выступления лектора в конспекте, тем не 

менее она является достаточной для того, чтобы студент смог не только усвоить, но и 

зафиксировать на бумаге сущность затронутых лектором проблем, выводы, а также 

узловые моменты, на которые обращается особое внимание в ходе лекции.  

Основным средством работы на лекционном занятии является конспектирование. 

Конспектирование – процесс мысленной переработки и письменной фиксации 

информации, в виде краткого изложения основного содержания, смысла какого-либо 

текста.  

Результат конспектирования – запись, позволяющая конспектирующему 

немедленно или через некоторый срок с нужной полнотой восстановить полученную 

информацию. Конспект в переводе с латыни означает «обзор». По существу, его и 

составлять надо как обзор, содержащий основные мысли текста без подробностей и 

второстепенных деталей. Конспект носит индивидуализированный характер: он рассчитан 

на самого автора и поэтому может оказаться малопонятным для других. 

Для того чтобы осуществлять этот вид работы, в каждом конкретном случае 

необходимо грамотно решить следующие задачи: 

1. Сориентироваться в общей концепции лекции (уметь определить вступление, 

основную часть, заключение). 

2. Увидеть логико-смысловую канву сообщения, понять систему изложения 

информации в целом, а также ход развития каждой отдельной мысли. 

3. Выявить «ключевые» мысли, то есть основные смысловые вехи, на которые 

«нанизано» все содержание текста. 

4. Определить детализирующую информацию. 

5. Лаконично сформулировать основную информацию, не перенося на письмо все 

целиком и дословно. 

Определения, которые дает лектор стоит по возможности записать дословно и 

выделить другим цветом или же подчеркнуть. В случае изложения лектором хода научной 

дискуссии желательно кратко законспектировать существо вопроса, основные позиции и 

фамилии ученых их отстаивающих. Если в обоснование своих выводов лектор приводит 

ссылки на справочники, статистические данные, нормативные акты и другие официально 

опубликованные сведения имеет смысл лишь кратко отразить их существо и указать 

источник, в котором можно полностью почерпнуть излагаемую информацию. 

Во время лекции студенту рекомендуется иметь на столах помимо конспектов 

также программу дисциплины, которая будет способствовать развитию мнемонической 

памяти, возникновению ассоциаций между выступлением лектора и программными 

вопросами, федеральные законы, поскольку гораздо эффективнее следить за ссылками 

лектора по его тексту, нежели пытаться воспринять всю эту информацию на слух. 

http://www.gov.ru/main/ministry/isp-vlast44.html
http://base.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://diss.rsl.ru/
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В случае возникновения у студента по ходу лекции вопросов, их следует записать и 

задать в конце лекции в специально отведенное для этого время. 

По окончании лекции (в тот же или на следующий день, пока еще в памяти 

сохранилась информация) студентам рекомендуется доработать свои конспекты, привести 

их в порядок, дополнить сведениями с учетом дополнительно изученного нормативного, 

справочного и научного материала. Крайне желательно на полях конспекта отмечать не 

только изученные точки зрения ученых по рассматриваемой проблеме, но и выражать 

согласие или несогласие самого студента с законспектированными положениями, 

материалами судебной практики и т.п. 

Лекционное занятие предназначено для изложения особенно важных, проблемных, 

актуальных в современной науке вопросов. Лекция, также, как и практическое занятие, 

требует от студентов определенной подготовки. Студент обязательно должен знать тему 

предстоящего лекционного занятия и обеспечить себе необходимый уровень активного 

участия: подобрать и ознакомиться, а при необходимости иметь с собой рекомендуемый 

преподавателем нормативный материал, повторить ранее пройденные темы по вопросам, 

которые будут затрагиваться в предстоящей лекции, вспомнить материал иных 

дисциплин.  

В целях усиления практикоориентированности учебного курса на лекции могут 

приглашаться представители работодателей и практикующие юристы. Часть лекций 

проводится с применением интерактивных технологий в форме проблемной лекции, 

лекции-беседы и т.п.  

1. Проблемная лекция - представляет собой учебное занятие, когда преподаватель в 

начале и по ходу изложения учебного материала создает проблемные ситуации и 

вовлекает обучающихся в их анализ. Разрешая противоречия, заложенные в проблемных 

ситуациях, обучающиеся самостоятельно могут прийти к тем выводам, которые 

преподаватель должен сообщить в качестве новых знаний. На проблемной лекции 

обучающийся находится в социально активной позиции, особенно когда она идет в форме 

живого диалога. Он высказывает свою позицию, задает вопросы, находит ответы и 

представляет их на обсуждение всей аудитории.  

2. Лекция-дискуссия заключается в коллективном обсуждении какого-либо вопроса, 

проблемы или сопоставлении информации, идей, мнений, предложений. Необходимо 

заранее подготовить вопросы, которые можно было бы ставить на обсуждение. Во время 

дискуссии участники могут либо дополнять друг друга, либо противостоять один другому 

Эффективность проведения дискуссии будет зависеть от таких факторов, как: подготовка 

(информированность и компетентность) обучающихся по проблеме; семантическое 

однообразие (все термины, дефиниции, понятия и т.д. должны быть одинаково поняты 

всеми обучающимися); корректность поведения участников; умение проводить 

дискуссию.  

3. Лекция-беседа, в ходе которой лектор сознательно вступает в диалог с одним или 

несколькими обучающимися. При этом остальные являются своего рода зрителями этого 

процесса, но не пассивными, а активно мыслящими о предмете организованной беседы, 

занимая ту или иную точку зрения и формулируя свои ответы на вопросы. Участие 

слушателей в лекции - беседе можно привлечь различными приемами, например, 

озадачивание обучающихся вопросами в начале лекции и по ее ходу. Вопросы могут быть 

как простыми для того, чтобы сосредоточить внимание на отдельных аспектах темы, так и 

проблемные. Слушатели, продумывая ответ на заданный вопрос, получают возможность 

самостоятельно прийти к тем выводам и обобщениям, которые преподаватель должен был 

сообщить им в качестве новых знаний, либо понять важность обсуждаемой темы, что 

повышает интерес, и степень восприятия материла обучающимися.  

Для успешного проведения интерактивных лекций обучающемуся необходимо 

осуществить предварительную подготовку: 
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- перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал 

предыдущей лекции; 

- перед каждой лекцией необходимо просмотреть рабочую программу дисциплины, 

ознакомиться с содержанием темы;  

- ознакомиться с рекомендуемой литературой и нормативными правовыми актами. 

Подготовительные мероприятия помогут обучающемуся лучше усвоить материал. 

Методические указания для подготовки к практическим занятиям. 

Практические занятия - основная форма контактной работы обучающихся. Целью 

практических занятий является углубленное изучение учебной дисциплины, привитие 

навыков самостоятельного поиска и анализа учебной информации, формирование и 

развитие у них научного мышления, умения активно участвовать в творческой дискуссии, 

делать правильные выводы, аргументировано излагать и отстаивать свое мнение. В ходе 

практических занятий происходит обсуждение отдельных вопросов в рамках учебной 

темы, выработка практических умений и приобретение навыков решения задач, умение 

юридически грамотно квалифицировать факты и обстоятельства, а также толковать и 

применять закон, использовать его при оценке и регламентации конкретных сфер 

общественных отношений. Алгоритм подготовки к практическим занятиям:  

- освоить лекционный материал (при наличии);  

- изучить основные нормативные правовые акты по теме;  

- ознакомиться с рекомендуемой основной и дополнительной литературой;  

- после изучения теории, перейти к закреплению полученных знаний посредством 

выполнения практических заданий. В рамках практических занятий предусмотрены 

встречи с представителями работодателей и практикующими работниками. Часть 

практических занятий проводится с применением интерактивных технологий. 

Дискуссия (в т.ч. групповая дискуссия) предусматривает обсуждение какого - либо 

вопроса или группы связанных вопросов с намерением достичь взаимоприемлемого 

решения. Основными задачами дискуссии служат формирование общего представления 

как наиболее объективного, подтвержденного всеми участниками обсуждения или их 

большинством, а также достижение убедительного обоснования содержания, не 

имеющего первоначальной ясности для всех участников дискуссии. Методика 

проведения: Тема дискуссии формулируется до ее начала. Группа обучающихся делится 

на несколько малых групп. Каждая малая группа обсуждает позицию по предлагаемой для 

дискуссии теме в течение отведенного времени. Затем заслушивается ряд суждений, 

предлагаемых каждой малой группой. После каждого суждения оппоненты задают 

вопросы, выслушиваются ответы авторов предлагаемых позиций. В завершении 

дискуссии формулируется общее мнение, выражающее совместную позицию по теме 

дискуссии. Преподаватель дает оценочное суждение окончательно сформированной 

позиции во время дискуссии.  

Практические (семинарские) занятия представляют собой одну из важных форм 

самостоятельной работы студентов над нормативными актами, материалами местной и 

опубликованной судебной практики, научной и учебной литературой непосредственно в 

учебной аудитории под руководством преподавателя. 

В зависимости от изучаемой темы и ее специфики преподаватель выбирает или 

сочетает следующие формы проведения практических (семинарских) занятий: обсуждение 

теоретических вопросов, подготовка рефератов, решение задач (дома или в аудитории), 

круглые столы, научные диспуты с участием практических работников и ученых и т.п. 

Проверка усвоения отдельных (ключевых) тем может осуществляться посредством 

проведения коллоквиума. 

Подготовка к практическому занятию заключается в подробном изучении 

конспекта лекции, нормативных актов и материалов судебной практики, 

рекомендованных к ним, учебной и научной литературы, основные положения которых 

студенту рекомендуется конспектировать. 
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Активное участие в работе на практических и семинарских занятиях предполагает 

выступления на них, дополнение ответов однокурсников, коллективное обсуждение 

спорных вопросов и проблем, что способствует формированию у студентов навыков 

формулирования, аргументации и отстаивания выработанного решения, умения его 

защитить в дискуссии и представить дополнительные аргументы в его пользу. Активная 

работа на семинарском или практическом занятии способствует также формированию у 

студентов навыков публичного выступления, умения ясно, последовательно, логично и 

аргументировано излагать свои мысли. 

При выступлении на семинарских или практических занятиях студентам 

разрешается пользоваться конспектами для цитирования нормативных актов, судебной 

практики или позиций ученых. По окончании ответа другие студенты могут дополнить 

выступление товарища, отметить его спорные или недостаточно аргументированные 

стороны, проанализировать позиции ученых, о которых не сказал предыдущий 

выступающий. 

В конце занятия, после подведения его итогов преподавателем студентам 

рекомендуется внести изменения в свои конспекты, отметить информацию, 

прозвучавшую в выступлениях других студентов, дополнения, сделанные преподавателем 

и не отраженные в конспекте. 

Практические занятия требуют предварительной теоретической подготовки по 

соответствующей теме: изучения учебной и дополнительной литературы, в необходимых 

случаях ознакомления с нормативным материалом. Рекомендуется при этом вначале 

изучить вопросы темы по учебной литературе. Если по теме прочитана лекция, то 

непременно надо использовать материал лекции, так как учебники часто устаревают уже в 

момент выхода в свет. 

Применение отдельных образовательных технологий требуют предварительного 

ознакомления студентов с содержанием применяемых на занятиях приемов. Так, при 

практических занятиях студент должен представлять, как его общую структуру, так и 

особенности отдельных методических приемов: дискуссии, контрольные работы, 

использование правовых документов и др. 

Примерные этапы практического занятия и методические приемы их 

осуществления: 

- постановка целей занятия: обучающей, развивающей, воспитывающей; 

- планируемые результаты обучения: что должны студенты знать и уметь; 

- проверка знаний: устный опрос, фронтальный опрос, программированный опрос, 

письменный опрос, комментирование ответов, оценка знаний, обобщение по опросу; 

- изучение нового материала по теме; 

- закрепление материала предназначено для того, чтобы студенты запомнили 

материал и научились использовать полученные знания (активное мышление). 

Формы закрепления: 

- решение задач; 

- групповая работа (коллективная мыслительная деятельность). 

Домашнее задание: 

- работа над текстом учебника; 

- решение задач. 

В рамках семинарского занятия студент должен быть готов к изучению 

предлагаемых правовых документов, а также к их составлению и анализу. Для 

выполнения этого вида работы студент должен знать правила работы: 

1) предварительно ознакомиться с образцами того юридического документа, с 

которым предстоит работать; 

2) определить какую нагрузку несет в себе тот или иной документ, зачем он нужен, 

какова цель его составления; 
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3) разобрать содержание правового документа, т.е. выявить какие основные 

информационные данные или какие вопросы он отражает; 

4) выполнить непосредственное задание преподавателя (написать, ориентируясь на 

образец правового документа, аналогичный юридический документ, продумав 

соответствующие данные; исправить ошибки в предоставленном образце; вычленить 

структуру документа и т.п.). 

На практическом (семинарском) занятии студент проявляет свое знание предмета, 

корректирует информацию, полученную в процессе лекционных и внеаудиторных 

занятий, формирует определенный образ в глазах преподавателя, получает навыки устной 

речи и культуры дискуссии, навыки практического решения задач. 

Методические рекомендации по подготовке доклада-презентации, эссе 

Построение . 

Титульный лист (заполняется по единой форме). 

Содержание. 

Введение – суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда компонентов, 

связанных логически и стилистически. На этом этапе очень важно правильно 

сформулировать вопрос, на который вы собираетесь найти ответ в ходе своего 

исследования. При работе над введением могут помочь ответы на следующие вопросы: 

«Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме эссе?», «Почему тема, 

которую я раскрываю, является важной в настоящий момент?», «Какие понятия будут 

вовлечены в мои рассуждения по теме?», «Могу ли я разделить тему на несколько более 

мелких подтем?». 

Основная часть – теоретические основы выбранной проблемы и изложение 

основного вопроса. Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также 

обоснование их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому 

вопросу. В этом заключается основное содержание эссе и это представляет собой главную 

трудность. Поэтому важное значение имеют подзаголовки, на основе которых 

осуществляется структурирование аргументации. Именно здесь необходимо обосновать 

(логически, используя данные или строгие рассуждения) предлагаемую аргументацию и 

(или) анализ. Там, где это необходимо, в качестве аналитического инструмента можно 

использовать графики, диаграммы и таблицы. В зависимости от поставленного вопроса, 

анализ проводится на основе следующих категорий: причина – следствие, общее – 

особенное, форма – содержание, часть – целое, постоянство – изменчивость. 

В процессе построения эссе необходимо помнить, что один параграф должен 

содержать только одно утверждение и соответствующее доказательство. Следовательно, 

наполняя содержанием разделы аргументацией (соответствующей подзаголовкам), 

необходимо в пределах параграфа ограничить себя рассмотрением одной главной мысли. 

Хорошо проверенный (и для большинства – совершено необходимый) способ 

построения любого доклада или эссе– использование подзаголовков для обозначения 

ключевых моментов аргументированного изложения: это помогает посмотреть на то, что 

предполагается сделать (и ответить на вопрос, хорош ли замысел). Такой подход поможет 

следовать точно определенной цели в данном исследовании. Эффективное использование 

подзаголовков – не только обозначение основных пунктов, которые необходимо осветить. 

Их последовательность может также свидетельствовать о наличии или отсутствии 

логичности в освещении темы. 

Заключение – обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием 

области ее применения и др. Подытоживает эссе или еще раз вносит пояснения, 

подкрепляет смысл и значение изложенного в основной части. Методы, рекомендуемые 

для составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее 

утверждение. Заключение может содержать такой очень важный, дополняющий эссе 

элемент, как указание на применение (импликацию) исследования, не исключая 

взаимосвязи с другими проблемами. 
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Общий объём – 5–7 с. основного текста. 

Экзамен 

Отметка «отлично» ставится, если: 

знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный исчерпывающий 

ответ, как на основные вопросы билета, так и на дополнительные: 

•   студент свободно владеет научными понятиями; 

•     студент способен к интеграции знаний по определенной теме, структурированию 

ответа, к анализу положений существующих теорий, научных школ, направлений по 

вопросу билета; 

•   логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в билете; 

•     ответ не содержит фактических ошибок и характеризуется глубиной, полнотой, 

уверенностью студента; 

•    ответ иллюстрируется примерами, в том числе из собственной практики; 

•     студент демонстрирует умение вести диалог и вступать в научную дискуссию. 

Отметка «хорошо» ставится, если: 

знания имеют достаточный содержательный уровень, однако отличаются слабой 

структурированностью; раскрыто содержание билета, имеются неточности при ответе на 

дополнительные вопросы: 

•    в ответе имеют место несущественные фактические ошибки, которые студент 

способен исправить самостоятельно, благодаря наводящему вопросу; 

•   недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов билета; 

•   недостаточно логично построено изложение вопроса; 

•   ответ прозвучал недостаточно уверенно; 

•     студент не смог показать способность к интеграции и адаптации знаний или 

теории и практики. 

Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 

знания имеют фрагментарный характер, отличаются поверхностностью и малой 

содержательностью содержание билета раскрыто слабо, имеются неточности при ответе 

на основные вопросы билета: 

•     программные материал в основном излагается, но допущены фактические 

ошибки; 

•     ответ носит репродуктивный характер; 

•     студент не может обосновать закономерности и принципы, объяснить факты; 

•     нарушена логика изложения, отсутствует осмысленность представляемого 

материала; 

•     у студента отсутствуют представления о межпредметных связях. 

•     Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 

•     обнаружено незнание или непонимание студентом сущностной части вопроса; 

•     допускаются существенные фактические ошибки, которые студент не может 

исправить самостоятельно; 

На большую часть дополнительных вопросов по содержанию экзамена студент 

затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 
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8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

№п/п Наименование 

оборудованных учебных 

кабинетов, лабораторий 

Перечень оборудования и технических средств 

обучения 

1 Аудитория №511 Системный блок: 

Процессор Intel Pentium 2160, 1.8 GHz 

2048 ОЗУ 

HDD: 250 ГБ 

Акустическая система Sven 

Монитор Samsung SyncMaster 920NW 

2 Аудитория №402 Аудитория 402 

11 компьютеров 

Системный блок 1: 

Процессор Intel(R) Core(TM) i5-4570 CPU @ 3.20GHz 

8192 ОЗУ 

HDD Объем: 500 ГБ 

Монитор Benq G922HDA- 22 дюйма 

Системный блок 2: 

Процессор Intel(R) Core(TM) i5-4170 CPU @ 3.70GHz 

4096 МБ ОЗУ 

HDD Объем: 500 ГБ 

Монитор DELL 178FP 

Системный блок 3: 

Процессор Intel(R) Core(TM) i3-6100 CPU @ 3.70GHz 

4096 МБ ОЗУ 

SSD Объем: 120 ГБ 

Монитор Samsung 940NW 

Акустическая система 2.0 

Интерактивная доска Smart Board 

Проектор Epson EH-TW535W 

3 Аудитория №403 Системный блок: 

Процессор Intel® Pentium®Dual-Core E2180  

2048 ОЗУ 

320 HDD 

Монитор AOC 2470W 

Проектор Epson EH-TW5300 с акустической системой 

4 Аудитория №404 

(учебный зал судебных 

заседаний) 

Системный блок: 

Процессор Intel® Pentium®Dual-Core E2180  

2048 ОЗУ 

320 HDD 

Монитор Samsung SyncMaster 920NW 

Акустическая система Sven 

Проектор Nec M260W 

Материально-техническое оснащение: 

Герб 1 

Флаг 1 

Трибуна для выступлений участников процесса 1 

Молоток 1 

Стол судейский 3 

Стул судейский 3 
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Столы ученические 14 

Стулья ученические 28 

Доска трехстворчатая 1 

Стол прокурора 1 

Стол адвоката 1 

Микрофон 1 

Скамья подсудимых 1 

Ограждение скамьи подсудимых 1 

Табличка «Список дел, назначенных к слушанию» 1 

Плакаты  

Судебное следствие (гл.37 УПК РФ (извлечение) 12 

Технологии в зале судебных заседаний 5 

ФЗ «О статусе судей в РФ» (извлечение) 3 

5 Аудитория №405 Системный блок: 

Процессор Intel® Pentium®Dual-Core E5200  

2048 ОЗУ 

320 HDD 

Монитор Samsung SyncMaster 940NW 

Акустическая система Sven 

Проектор Nec M260W 

6 Аудитория №409 Системный блок: 

Процессор Intel(R) Core(TM) i5-6400 CPU @ 2.70GHz 

8192 ОЗУ 

SSD Объем: 128 ГБ 

Монитор AOC 2470W 

Проектор Epson EH-TW5300 с акустической системой 

7 Аудитории № 410 1 моноблок  

Модель: HP 24 - 10145UR 

Процессор Intel(R) Core(TM) i7-9700T CPU @ 2GHz 

16384 ОЗУ 

SSD Объем:500 ГБ 

Встроенные колонки, микрофон, вебкамера. 

Диагональ экрана - 24 дюйма 

8 Аудитории № 411 1 моноблок  

Модель: HP 24 - 10145UR 

Процессор Intel(R) Core(TM) i7-9700T CPU @ 2GHz 

16384 ОЗУ 

SSD Объем:500 ГБ 

Встроенные колонки, микрофон, вебкамера. 

Диагональ экрана - 24 дюйма 

9 Аудитории № 412 1 моноблок  

Модель: HP 24 - 10145UR 

Процессор Intel(R) Core(TM) i7-9700T CPU @ 2GHz 

16384 ОЗУ 

SSD Объем:500 ГБ 

Встроенные колонки, микрофон, вебкамера. 

Диагональ экрана - 24 дюйма 

10 Аудитория №302 11 компьютеров 

Системный блок: 

Процессор Intel(R) Core(TM) i3-2100 CPU @ 3.10GHz 

4096 МБ ОЗУ 

HDD Объем: 320 ГБ 
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Монитор Acer P206HL - 20 дюймов 

Акустическая система Sven 

Интерактивная доска Smart Board 

Проектор Epson EH-TW535W 

11 Аудитория №303 Системный блок: 

Процессор Intel® Pentium®Dual-Core E5200  

2048 ОЗУ 

320 HDD 

Монитор Samsung SyncMaster 940NW 

Акустическая система Sven 

Проектор Nec M260W 

12 Аудитория №304 Системный блок: 

Процессор Intel® Core i3-2100 3,1 GHz 

4096 ОЗУ 

250 HDD 

Монитор Samsung SyncMaster 940NW 

Акустическая система Sven 

Проектор Nec NP410 

13 Аудитория №305 Системный блок: 

Процессор Intel® Core™2 Duo E8500  

2048 ОЗУ 

250 HDD 

Монитор Samsung SyncMaster 940NW 

Акустическая система Sven 

Проектор Nec M260W 

14  Аудитория №306 12 компьютеров 

Системный блок: 

Процессор Intel(R) Core(TM) i5-2400 CPU @ 3.10GHz 

8192 ОЗУ 

HDD Объем: 500 ГБ 

Монитор DELL EX231W - 24 дюйма 

Интерактивная доска Elite Panaboard UB-T880W с 

акустической системой 

Проектор Epson EB-440W 

15 Аудитория №308 11 компьютеров 

Системный блок: 

Процессор Intel(R) Core(TM) i5-2400 CPU @ 3.10GHz 

8192 ОЗУ 

HDD Объем: 500 ГБ 

Монитор DELL EX231W - 24 дюйма 

Интерактивная доска Elite Panaboard UB-T880W с 

акустической системой 

Проектор Epson EB-440W 

16 Аудитория №2-120 11 компьютеров 

Системный блок: 

Процессор Intel(R) Core(TM) i5-6400 CPU @ 2.70GHz 

8192 ОЗУ 

SSD Объем: 128 ГБ 

Монитор AOC 2470W - 24 дюйма 

Акустическая система Defender 

Интерактивная доска Smart Board 

Проектор Epson EH-TW535W 
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17 Аудитория №109 11 компьютеров 

Системный блок: 

Процессор Intel(R) Core(TM) i5-6400 CPU @ 2.70GHz 

4096 МБ ОЗУ 

SSD Объем: 120 ГБ 

Монитор Philips PHL 243V5 - 24 дюйма 

Акустическая система Sven 

Интерактивная доска Smart Board 

Проектор Epson EH-TW535W 

18 Аудитории № 309  1 моноблок  

Модель: Lenovo V530-24ICB  

Процессор Intel(R) Core(TM) i5-8400T CPU @ 1,7GHz 

8192 ОЗУ 

SSD Объем:240 ГБ 

Встроенные колонки, микрофон, вебкамера. 

Диагональ экрана - 24 дюйма 

19 Аудитории № 310 1 моноблок  

Модель: Lenovo V530-24ICB  

Процессор Intel(R) Core(TM) i5-8400T CPU @ 1,7GHz 

8192 ОЗУ 

SSD Объем:240 ГБ 

Встроенные колонки, микрофон, вебкамера. 

Диагональ экрана - 24 дюйма 

20 Аудитории № 311 1 моноблок  

Модель: Lenovo V530-24ICB  

Процессор Intel(R) Core(TM) i5-8400T CPU @ 1,7GHz 

8192 ОЗУ 

SSD Объем:240 ГБ 

Встроенные колонки, микрофон, вебкамера. 

Диагональ экрана - 24 дюйма 

 

 

Помещения для самостоятельной работы (аудитория - 3-208, читальный зал) 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду МГГЭУ
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

№ 

п/п 

Содержание изменения Измененные пункты Решение Учебно-

методического 

совета 
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