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Цели и задачи дисциплины 

Познакомить слушателей со сложностью и спецификой развития мирового сообщества 

государств и проблемами международных отношений в условиях глобализации, новых 

угроз и вызовов международному правопорядку, а также ролью современного 

международного права по их предотвращению, преодолению и решению. Предметом 

изучения данного курса являются глобальные проблемы и новые вызовы, которые 

непосредственно затрагивают интересы мирового сообщества, негативно влияют на 

международную безопасность. Основной целью преподаваемой дисциплины является 

привитие уверенности слушателям курса в дееспособности современного международного 

права адекватно отвечать новым угрозам и вызовам. В основе изучаемого курса лежит 

международно-правовой анализ тех глобальных проблем современности и событий, 

которые не были охвачены международным публичным правом, преподаваемым в рамках 

бакалавриата и фрагментарно затрагивались в рамках преподавания специальных 

дисциплин отраслевого характера. 

К основным задачам курса относятся следующие: рассмотреть те аспекты, которые были и 

ныне являются предметом изучения Комиссии международного права ООН и по которым 

предполагается острая дискуссия на межгосударственных форумах и в рамках доктрины 

международного права; проанализировать те теоретические проблемы между-народного 

права, которые выступают концептуальными основами, как общей, так и особенной части 

международного права; изучить те аспекты отдельных отраслей международного права, 

которые детально не были изучены в рамках соответствующих спецдисциплин; указать на 

основные подходы государств по имплементации международно-правовых обязательств в 

национальную правовую систему и в правоприменительную практику; рассмотреть 

решения международных организаций и их органов, а также международных судебных 

учреждений универсального и регионального уровня в контексте их правомерности и 

легитимности. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Курс направлен на то, чтобы: дать фундаментальные знания об основных концептуальных 

основах современного международного права; ознакомить слушателей с основными 

доктринальными подходами по решению важных теоретических проблем современного 

международного права; привить слушателям умение вычленять среди существующих 

проблем, проблемы глобального характера, влияющие на международный правопорядок; 

подготовить специалиста, умеющего дать международно-правовую квалификацию 

событиям и ситуациям, угрожающим международному миру и безопасности. 

Курс направлен на то, чтобы сформировать у слушателя навыки самостоятельного, научно 

обоснованного и юридически грамотного подхода к анализу сложных проблем 

современного международного права. Курс нацелен на то, чтобы у слушателей выработать 

навыки научного мышления, правильного методологического подхода по комплексному и 

всестороннему изучению проблем современного международного права. Знания, 

полученные слушателями в рамках данного курса, могут быть использованы ими при 

освоении спецкурсов, преподаваемых в рамках магистерской программы. 

(указывается цикл, к которому относится дисциплина; формулируются требования к 

входным знаниям, умениям и компетенциям студента, необходимым для ее изучения; 

определяются дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

̶ способность проводить научные исследования и вырабатывать научные правовые 

концепции, коррелирующие с эволюционными процессами в нормативно-правовом 

регулировании (ПК-1)  

̶ умением выявлять тенденции и формулировать научные прогнозы развития права в 

области международного права (ПК-2) 

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 
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Знать: 

– степень негативного влияния процесса глобализации на международный правопорядок;  

– пользу процесса глобализации в деле единения мира, взаимосвязанности и 

взаимозависимости государств;  

– основные теоретические проблемы современного международного права; 

– основные доктринальные подходы по различным теоретическим проблемам 

современного международного права; 

– пути и средства предотвращения, преодоления и разрешения международно-правовых 

проблем глобального характера, негативно отражающиеся на международном 

правопорядке. 

Уметь: 

– свободно оперировать основным категориальным аппаратом международного права; 

– оценивать степень эффективности главных органов ООН по разрешению проблем, 

подпадающих под их компетенцию; 

– прогнозировать работу Комиссии международного права ООН по дальнейшему 

прогрессивному развитию международного права; 

– указывать пути по совершенствованию национальных правовых средств по 

имплементации международных обязательств государств в национальную правовую 

систему. 

Владеть навыками: 

– работы с системой веб-сайтов ООН, Библиотеки ООН; Университета ООН; 

специализированных учреждений ООН, региональных межправительственных 

организаций; 

– работы с международно-правовыми актами, принятыми по важным аспектам 

поддержания международного мира и безопасности; 

– анализа последних судебных решений Международного Суда ООН и Европейского Суда 

по правам человека, воспринятых юридическим сообществом неоднозначно; 

– разрешения проблем по толкованию или выполнению государствами международных 

обязательств по основополагающим международным соглашениям. 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения) 

 

№ Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

I II III 

1. Аудиторные занятия (всего) 54 24 10 20 

 В том числе:     

1.1. Лекции     

1.2. Прочие занятия     

 В том числе     

1.2.1. Практические занятия (ПЗ)     

1.2.2. Семинары (С) 54 24 10 20 

1.2.3. Лабораторные работы (ЛР)     

 Из них в интерактивной форме (ИФ)     

2. Самостоятельная работа (всего) 198 66 66 66 

 В том числе:     

2.1. Курсовой проект (работа)     

2.2. Расчетно-графические работы     

2.3. Реферат 30 10 10 10 

2.4. Подготовка и прохождение 

промежуточной аттестации 

30 10 10 10 
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 Другие виды самостоятельной 

работы 

30 10 10 10 

 Консультации по курсу     

 Общая трудоемкость (ак. часов) 252 84 84 84 

 Общая трудоемкость (зачетных 

единиц) 
7 2 2 3 

Объем дисциплины и виды учебной работы (заочная форма обучения) 

    Семестры  

№ Вид учебной работы Всего 

часов 
 II III 

1. Аудиторные занятия (всего) 16  10 6 

 В том числе:     

1.1. Лекции 16  10 6 

1.2. Прочие занятия     

 В том числе     

1.2.1. Практические занятия (ПЗ)     

1.2.2. Семинары (С)     

1.2.3. Лабораторные работы (ЛР)     

 Из них в интерактивной форме 

(ИФ) 

    

2. Самостоятельная работа (всего) 236  74 74 

 В том числе:     

2.1. Курсовой проект (работа)     

2.2. Расчетно-графические работы     

2.3. Реферат 20  10 10 

2.4. Подготовка и прохождение 

промежуточной аттестации 

63  36 27 

 Другие виды самостоятельной 

работы 

163  98 65 

 Консультации по курсу     

 Общая трудоемкость (ак. часов) 252  144 108 

 Общая трудоемкость (зачетных 

единиц) 
7  4 3 

 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1 (первый семестр обучения) 

Тема 1. Международное право и ООН в условиях новых вызовов и угроз безопасности 

человека. 

В современном мире угроза кому-то одному представляет собой угрозу всем. 

Глобализация означает, что крупный террористический акт, совершенный в какой-либо 

части промышленно развитого мира, имел бы ужасающие последствия для благосостояния 

миллионов людей в странах развивающегося мира. Любой из 700 миллионов пассажиров, 

которые ежегодно пользуются услугами международных авиалиний, может стать ничего не 

подозревающим переносчиком возбудителя смертельно опасной инфекционной болезни. А 

ослабление потенциала любого из государств мира снижает степень защищенности 

каждого государства от транснациональных угроз, таких, как терроризм и организованная 

преступность. Для обеспечения своей безопасности каждое государство нуждается в 

международном сотрудничестве. 

Существует шесть блоков угроз, которыми мир должен заниматься сейчас и в предстоящие 

десятилетия: 
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 война между государствами; 

 насилие внутри государств, включая гражданские войны, массовые нарушения прав 

человека и геноцид; 

 нищета, инфекционные болезни и экологическая деградация; 

 ядерное, радиологическое, химическое и биологическое оружие; 

 терроризм; 

 транснациональная организованная преступность. 

Тема 2. Право ЕС и его место в Европейском праве, и соотношение с международным 

публичным правом. 

Совет Европы: общая характеристика. Европейская конвенция о защите прав человека 

и основных свобод (ЕКПЧ) 1950 г. и Протоколы к ней. Субъекты обращения в Европейский 

Суд по правам человека (ЕСПЧ) с индивидуальной жалобой. Условия приемлемости 

индивидуальных жалоб. Структура ЕСПЧ и организация его работы. Процедура 

рассмотрения индивидуальных жалоб в ЕСПЧ. Значение практики ЕСПЧ для защиты прав 

и свобод человека и гражданина. Место ЕКПЧ и постановлений ЕСПЧ в правовой системе 

Российской Федерации. Проблемы исполнения постановлений ЕСПЧ в Российской 

Федерации. 

Тема 3. Актуальные проблемы международного воздушного права. 

Вопросы и проблемы, характеризующие международное воздушное право на основе 

международно-правовых актов и анализа теоретических положений международно-

правовой науки, международно-правовых актов о гражданской авиации, материалов из 

Интернет-ресурсов о проблемах гражданских перевозок, а также научных подходов. 

Автором проанализированы научные подходы о значении международного права и 

обращается внимание на некоторые проблемные вопросы международного воздушного 

права.  

Тема 4. Основные проблемы международно-правовой защиты окружающей среды и 

пути их преодоления 

Глобальные проблемы - новая категория международных проблем, характерная 

особенность современных международных отношений. Возникновение эколого-кризисных 

ситуаций как результат негативных последствий научно-технической революции, 

антропогенной деятельности. Концепции отношения общества к природе (концепция 

потребительского отношения к природе, концепция невмешательства в природу, учение о 

ноосфере, концепции ограничения экономического развития, потребностей и 

народонаселения, концепция «двойного эко», концепция устойчивого развития и др.). 

Основные концепции управления охраной окружающей природной среды (исправительная, 

превентивная, фрагментарная, системная, загрязнитель платит, устойчивого бескризисного 

социально-экономического развития). Концепция устойчивого развития. Место 

экологической проблемы в системе глобальных проблем современности.  

Факторы, диктующие необходимость международного сотрудничества в сфере сохранения 

окружающей среды. Взаимодополняемость и системность различных уровней 

международного природоохранного сотрудничества.  

Тема 5. Актуальные вопросы международно-правового регулирования миграции.  
Понятие и причины незаконной миграции. Структура незаконной миграции: 

нелегальная миграция, недокументированная миграция, незаконный ввоз мигрантов, 

торговля людьми. Международно-правовые средства противодействия незаконной 

миграции: усиление пограничного контроля, возвращение незаконных мигрантов в страны 

их происхождения, основанное на соглашениях о реадмиссии, запрет на въезд на 

определенный срок в будущем, ужесточение ответственности за незаконную 

транспортировку людей. Борьба с незаконным ввозом мигрантов. Международно-правовые 

меры противодействия торговли людьми. 

Тема 6. Международно-правовое регулирование защиты коренных народов 
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Анализ поощрения и защиты прав коренных народов в соответствии с 

международным и национальным правом, особое внимание уделяется изучению 

деятельности международных органов, созданных на универсальной основе, прежде всего 

в системе ООН. Дается подробный анализ обеспечения прав коренных народов на 

региональном уровне применительно к конкретным группам коренных народов. 

Тема 7. Акты ultra vires в деятельности международных межправительственных 

организаций. 

В теме затрагиваются фундаментальные вопросы деятельности международных 

межправительственных организаций в части реализации их правосубъектности. 

Рассматриваются доктринальные подходы к определению объема правосубъектности, 

связанные с осуществлением полномочий, не предусмотренных в учредительном акте 

организации. Центральное место занимает понятие акта ultra vires, проблема установления 

возможной недействительности подобного рода решений организации. 

Тема 8. Право человека на здоровье и пандемия COVID 19. 

Какие новые вызовы и угрозы ставит перед международным сообществом новая 

коронавирусная инфекция? Пути модернизации и развития защиты прав человека в эпоху 

глобальной пандемии. 

Тема 9. Международно-правовое регулирование реализации морских энергетических 

проектов-гигантов. Плавучие нефтегазовые и буровые платформы. 

Морские нефтяные платформы относятся к оборудованию для морских 

месторождений и являются одними из крупнейших искусственных сооружений в мире, 

предназначенные для осуществления процесса производства путем разведки и добычи 

нефтегазовых ресурсов морского дна. 

Международное право ясно и четко не устанавливает юридический статус данного 

имущества – относятся ли морские нефтяные платформы к категории «судно» или к 

«искусственным установкам и сооружениям» с момента установки на месторождении, что 

порождает многочисленные трудности и, в первую очередь, связанные с конкуренцией 

юрисдикций прибрежного государства и государства флага. 

Проблема усложняется тем, что морские объекты фактически бывают двух видов – 

стационарные и плавучие, которые при этом расположены с момента установки на 

месторождении в различных пространствах Мирового океана, характеризующихся 

различным международно-правовым режимом и статусом. 

Тема 10. Международно-правовые проблемы использования космических ресурсов 

В рамках темы предлагается проанализировать существующие международно-

правовые акты в области космического права, чтобы доказать, что базовые принципы и 

нормы МКП в полной мере применимы к перспективной деятельности по исследованию и 

использованию космических ресурсов, в том числе осуществляемой частными компаниями. 

А также установить, что принятие национальных законов, противоречащих действующему 

международно-правовому режиму, является не чем иным, как попыткой толкования МКП 

исходя из интересов частного космического сектора отдельных стран и навязывания 

подобного подхода всем государствам — участникам космической деятельности. 

Тема 11. Тенденции развития международного гуманитарного права. 

МГП как отрасль права не может быть оторванным от реальности, к которой оно 

должно применяться, поскольку оно направлено «просто» на ограничение последствий 

войны; и его способность приспосабливаться к новым обстоятельствам и вызовам не 

должна недооцениваться. 

Хотя есть фундаментальные юридические и фактические различия, которые необходимо 

принимать во внимание, все отчетливее наблюдается существенное сближение между 

различными режимами, и это нельзя игнорировать. 

Тема 12. Регионализация в рамках Соглашения СФС ВТО: последние наработки 

На примере последних рассмотренных кейсов Органа по разрешению споров ВТО 

предлагается подробно рассмотреть концепцию «зон, свободных от заболеваний и 
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вредителей» и «зон с незначительным распространением заболеваний и вредителей» в 

соответствии с нормами ВТО, а также то, каким образом государства-члены ВТО 

осуществляют признание этих концепций и их применение на практике в случае 

необходимости установления санитарных и фитосанитарных мер. 

Раздел 2 (второй семестр обучения) 

Тема 1. Принципы и источники интеграционного права (на примере ЕС). 

Принципы и источники интеграционного права являются той правовой основой, на 

которой строится вся система интеграционного права. Поэтому важно различать общие 

принципы, специальные принципы, принципы распределения компетенции между 

интеграционным сообществом и государствами-членами, а также принципы, связанные с 

функционированием всей системы права интеграционного сообщества. В Европейском 

Союзе основными принципами функционирования являются принципы прямого действия 

и верховенства права ЕС над национальным правом государств-членов. С учетом этих 

принципов строится система источников права ЕС, которые имею специальную иерархию 

в зависимости от органов, которые их принимают. Именно с особенностями иерархии 

источников интеграционного права связана та или иная степень наднациональности, 

которую государства-члены закрепляют в учредительном договоре. 

Тема 2. Перспективы прогрессивного развития и кодификации международного 

воздушного права. 

Рассматривается два основных направления прогрессивного развития и кодификации 

международного воздушного права. Первое – под воздействием прогресса в науке и технике 

и освоения человеком новых сфер деятельности таких, например, как аэрокосмические 

полеты. Второе – в следствии возникновения новых вызовов и угроз, особенно в сфере 

деятельности террористических организаций, возникает необходимость государствам 

определять правовые меры противодействия воздушному терроризму. 

Тема 3. Международно-правовые проблемы изменения климата. 

Изменение климата – это важнейший мегатренд, который оказывает 

мультипликативный эффект на суверенитет государств (особенно контрастно это видно на 

примере малых островных развивающихся государств, чьи территории в ближайшее время 

могут исчезнуть – уйти под воду); вынужденное перемещение населения как внутри 

государств, так и за их пределы («экологические беженцы», «климатические беженцы»); 

увеличение нагрузки на природные ресурсы; рост числа стихийных бедствий; 

опустынивание и дефицит воды. Противодействовать изменению климата можно только 

сообща на международном уровне и в соответствии с международным правом. Поскольку 

проблема изменения климата стала достаточно недавно обсуждаться на международном 

уровне, то появилась острая необходимость в создании новых и адаптации имеющихся 

международно-правовых актов. В результате консенсуса позиций развитых и 

развивающихся государств в 1992 г. появилась Рамочная конвенция ООН по изменению 

климата, затем, в 1997 г., – Киотский протокол, а в 2015 г. – Парижское соглашение. В 

рамках ежегодных конференций сторон этих международных соглашений принимаются 

десятки решений, обладающих рекомендательной силой, но оказывающих существенное 

влияние на поддержание международного режима противодействия изменению климата. 

Более того, в различных отраслях международного права (международном праве прав 

человека, международном экономическом праве, международном воздушном праве, 

международном морском праве) принимаются акты обязательного и рекомендательного 

характера с целью предотвращения изменения климата и адаптации к свершимся 

изменениям. Международно-правовые документы в сфере противодействия изменению 

климата как обязательного, так и рекомендательного характера принимаются в области 

международного экологического права, международного права прав человека, 

международного воздушного права, международного морского права, международного 

экономического права. Это говорит о том, что сегодня складывается международно-

правовой режим противодействия изменению климата. Борьба с изменением климата тесно 
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взаимосвязана с Целями в области устойчивого развития (2016–2030), что также 

необходимо учитывать в процессе реализации международного и национального права. 

Причем к реализации положений международно-правовых актов призываются не только 

государства и международные межправительственные организации, но и 

неправительственные акторы (крупные города, ТНК, НПО). Важно детального отслеживать 

изменения, происходящие на международной арене в части борьбы с изменением климата, 

анализировать участие в них Российской Федерации с целью выработки отечественным 

законодателем собственной позиции в отношении регулирования тех или иных вопросов, 

связанных с противодействием изменению климата. 

Тема 4. Подмена тезиса в практике ЕСПЧ и научном исследовании: дела Гриммарк 

против Швеции 2020 и Эвейда против Великобритании 2013. 

Научное исследование обычно представляет собой постановку проблемы, выявление 

возможных вариантов ее решения, анализ аргументов «за» и «против» по каждому из 

вариантов решения и вывод автора, основанный на проведенном анализе. Добросовестный 

автор стремится как найти все варианты решения, так и критически их проанализировать, 

недобросовестный – может игнорировать как варианты решения, не вписывающиеся в 

концепцию автора, так и аргументы, которые не может опровергнуть, имея предвзятое 

отношение к рассматриваемой проблеме. Одним из вариантов недобросовестности является 

подмена тезиса – опровержение не того, что утверждает оппонент, а сходного, но иного 

тезиса. К сожалению, недобросовестно могут вести себя не только отдельные лица. На 

занятии предлагается рассмотреть несколько решений Европейского Суда по правам 

человека, в которых были допущены грубые логические ошибки. Умение видеть подмену 

тезиса чрезвычайно важно для добросовестного исследователя, и именно на отработку 

этого навыка направлено занятие. 

Тема 5. Актуальные вопросы в деятельности международных организаций. 

Международные межправительственные организации в современном мире играют 

все возрастающую роль. Они выступают важнейшим средством поддержания 

международного мира и безопасности и необходимым инструментом развития 

многостороннего сотрудничества между государствами и другими субъектами 

международного права. Также, в условиях глобализации происходят интенсивные 

процессы сближения правовых систем различных государств мира, и не последнюю роль в 

этом играют международные межправительственные организации. Более того, они 

являются активными участниками данного процесса. Этим объясняется значение данного 

занятия, посвященного проблемным вопросам права международных организаций для 

аспирантов, выбравших международно-правовую специализацию.  

В процессе занятия будут обсуждены вопросы относительно: понятия и основных 

признаков ММПО, классификаций ММПО, понятие ПМО как отрасли международного 

права, источников ПМО, истории международных организаций, порядка создания и 

прекращения ММПО, института признания и правопреемства в ПМО, организационно-

правовой механизм ММПО, процедуры принятия решений органами ММПО, юридической 

природы ММПО, международной гражданской службы, финансов ММПО, ООН, 

специализированных учреждений ООН, системы ООН, региональных (межрегиональных 

субрегиональных) ММПО, международные конференции, а также международных 

неправительственных организации (МНПО). 

Тема 6. Актуальные вопросы международной правосубъектности. 

Понятие субъекта международного права и актора. Государства — основные 

субъекты международного права. Критерии государственности (элементы государства). 

Государственный суверенитет. Международная правосубъектность наций и народов. 

Международная правосубъектность государственно-подобных образований. 

Международные межправительственные организации — производные (вторичные) 

субъекты международного права. Негосударственные участники (акторы) международных 

правоотношений. Вопрос о международной правосубъектности транснациональных 
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корпораций. Международная правосубъектность индивидов. Статус международных 

неправительственных организаций в международном праве. Статус юридических лиц в 

международном праве. Различия с точки зрения возможной международной 

правосубъектности между публичными корпорациями (public international corporations - с 

участием государства) и частными корпорациями (private international corporations) 

Тема 7. Права человека и биомедицина. 

В последние десятилетия защита прав человека в сфере биомедицины стала 

достаточно актуальной. Данная сфера включает в себя, во-первых, проблемы, возникающие 

там и тогда, где и когда человек является пациентом, взаимодействующим прежде всего с 

врачом, а также со службами здравоохранения в целом. Во-вторых, сюда включается и все 

то, что связано с защитой прав и достоинства человека, когда он подвергается воздействию 

новых медицинских технологий. Учитывая то, что возможности современной медицины 

становится все шире, это расширяет и возможности эффективного воздействия на самые 

глубинные структуры человеческого организма - на процессы репродукции человека, на его 

психику, генетику и т.д. При этом необходимо разрабатывать новые, дополнительные 

средства и механизмы защиты прав человека. 

Тема 8. Международно-правовое регулирование реализации морских энергетических 

проектов – гигантов. Плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) 

В России введена в эксплуатацию единственная в мире плавучая атомная 

теплоэлектростанция (ПАТЭС), которая предназначена для круглогодичного 

электроснабжения удаленных районов Арктики и Дальнего Востока. Такие атомные 

электростанции являются безопасными и экологически чистыми источниками энергии, что 

делает их идеальным вариантом для северных труднодоступных регионов. Ввод в 

эксплуатацию подобных станций позволит ускорить развитие Северного морского пути и 

повысит благосостояние населения, проживающего на прилегающих к нему территориях. 

Тема 9. Международно-правовые аспекты обеспечения устойчивости космической 

деятельности. 

С 2009 г. на постоянной основе в Комитете ООН по использованию космического 

пространства в мирных целях его повестки дня обсуждается вопрос обеспечения 

долгосрочной устойчивости космической деятельности. Устойчивость космической 

деятельности охватывает комплекс вопросов, которые требуют своего международно-

правового регулирования. К таким вопросам относятся и борьба и предотвращение 

образования космического мусора, и обеспечение безопасности космической деятельности, 

и своевременная регистрация космических объектов, и управление космическим 

движением в ОКП и т.д. В рамках данной темы будут комплексно рассмотрены выше 

обозначенные и иные вопросы, относящиеся к устойчивости космической деятельности. 

Тема 10. Современные вызовы международному гуманитарному праву. 

В рамках темы будут обсуждаться отдельные трудности, с которыми МГП 

сталкивается в современных вооруженных конфликтах (проблема квалификации 

вооруженных конфликтов, усложнение состава участников и т.д.), а также какие меры 

принимаются в настоящее время или планируются принять в будущем для разрешения 

современных вызовов и угроз. 

Тема 11. Актуальные проблемы международного инвестиционного права. 

В рамках рассматриваемой темы предлагается углубиться в существующий кризис 

системы разрешения международных инвестиционных споров между инвестором-частным 

лицом и государством. Предлагается проанализировать существующие подходы к 

модернизации арбитражной системы, имеющиеся плюсы и минусы и критику каждого из 

подходов.  

Раздел 3 (третий семестр обучения) 

Тема 1. Современные угрозы человечеству и право на здоровье. 

Испокон веков человечество сталкивается со множеством факторов, которые 

угрожают здоровью в течение жизни. Это такие угрозы как: эпидемии инфекционных 
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заболеваний, как корь и дифтерия, которые можно было бы предотвратить с помощью 

обычных вакцин, растущее число свидетельств об устойчивости микроорганизмов к 

лекарственным препаратам, рост случаев ожирения из-за отсутствия физической 

активности, воздействие на здоровье загрязнённой окружающей среды и многочисленные 

гуманитарные катастрофы. 

В своем докладе за 2019 г. ВОЗ перечислила 10 угроз для глобального здравоохранения. В 

их число вошли: растущая устойчивость бактерий, вирусов и грибков к противомикробным 

препаратам; загрязненность воздуха и изменение климата; неинфекционные болезни - 

диабет, рак и сердечно-сосудистые заболевания; распространение инфекционных болезней; 

слабая первичная медико-санитарная помощь во многих странах и др. Все это требует от 

государств серьезных усилий, ведь проблемы есть и их нужно решать в тесном 

сотрудничестве по каждому отдельному направлению для недопущения негативных 

последствий для глобального здравоохранения и права человека на здоровье. 

Тема 2. Сотрудничество органов внутренних дел в интеграционном процессе. 

Сотрудничество органов внутренних дел государств-членов интеграционного 

сообщества является элементов политики безопасности. Сотрудничество органов 

внутренних дел обусловлено либерализацией трансграничных отношений, которая 

сопряжена с возникновением трансграничной преступности. Наиболее удачными 

примерами такого сотрудничества является Европейский Союз, где существуют такие 

институты как европейский ордер на арест, европейский доказательственный ордер 

(сотрудничество в уголовно-процессуальной сфере), а также европейская прокуратура, 

Европол и Евроюст. 

Тема 3. Современные вооруженные конфликты: проблемы и решения. 

В рамках исследуемой темы будет проведен анализ ключевых вопросов развития 

международного гуманитарного права в условиях изменяющейся природы современных 

вооруженных конфликтов. 

Тема 4. Охрана культурного наследия, находящегося в космическом пространстве, на 

Луне и других небесных телах. 

Окончание второго десятилетия XXI в. ознаменовало собой новый этап в освоении 

космоса, который характеризуется увеличением числа субъектов космической 

деятельности, интенсификацией космических полетов и растущей угрозой со стороны 

космического мусора. В подобных условиях растет вероятность нанесения непоправимого 

ущерба культурному наследию, находящемуся в космическом пространстве, например, 

Vanguard-1, Telstar-1 (первый активный спутник связи) или Syncom-3 (первый спутник, 

выведенный на геостационарную орбиту) и т.д. Для охраны таких космических объектов 

необходимо установление соответствующего международно-правового режима. 

Положения существующих международных договоров, принятых под эгидой ЮНЕСКО в 

области охраны культурного наследия на Земле, могут служить хорошей моделью для 

этого. Более того, на национальном уровне уже предпринимаются соответствующие 

инициативы, например, в США в декабре 2020 г. был принят закон о «О наследии лунной 

посадки «Аполлон». Международная неправительственная организация, обладающая 

статусом наблюдателя в Комитете ООН по использованию космического пространства в 

мирных целях For all Moonkind также ведет активную работу в данном отношении. Выше 

обозначенные вопросы будут комплексно рассмотрены в рамках настоящей темы. 

Тема 5. Перспективы развития международного финансового права. 

Предлагается рассмотреть такие важные аспекты современного международного 

финансового мироустройства как возникновение цифровой экономики. А именно итоги 

четвертой индустриальной революции, возможности перехода к новой финансовой системе 

с учетом расширения сфер применения криптовалют и электронной коммерции и новых 

подходов к обеспечению валют. 

Тема 6. Актуальные вопросы реализации международно-правовой ответственности. 
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Понятие международно-правовой ответственности. Институт международно-

правовой ответственности и его источники. Основания международно-правовой 

ответственности. Присвоение поведения в международном праве. Понятие и стандарты 

контроля. Проблема доказывания. Стандарты доказывания. Ответственность за 

международно-противоправные деяния в киберпространстве. Обстоятельства, 

исключающие противоправность деяния. Виды и формы международно-правовой 

ответственности. Ответственность за серьезные нарушения обязательств, вытекающих из 

императивной нормы общего международного права. 

Тема 7. Международные климатические иски. 

Сегодня в мире растет значение международных экологических споров и особенно 

категории международных климатических споров, которые первоначально 

рассматривались в национальных судах, а теперь начинают покорять международные 

судебные учреждения. Договорные органы по правам человека, обладающие 

квазисудебными полномочиями, эволютивно подготовили базу для рассмотрения споров о 

нарушении прав человека в связи с изменением климата и теперь стали их рассматривать. 

В рамках занятия мы проанализируем мнение Комитета ООН по правам человека по делу 

Тейтиота против Новой Зеландии (2020) и рассматриваемое дело в Комитете по правам 

ребенка (одним из истцов является Г.Тунберг). 

Тема 8. Международно-правовое противодействие актам незаконного вмешательства 

в деятельность воздушного транспорта. 

Рассматривается деятельность государств, ООН и ИКАО по разработке и принятию 

универсальных международно-правовых норм, направленных на предотвращение и 

пресечение захватов и угонов гражданских воздушных судов, а также на наказание 

преступников, совершивших или способствовавших совершению террористических актов 

в отношении гражданской авиации. 

Тема 9. Международно-правовое регулирование реализации морских энергетических 

проектов-гигантов. Трубопроводный транспорт. 

Трубопроводный транспорт представляет собой один из наиболее значимых и 

динамично развивающихся видов транспорта. Трансграничные трубопроводы, в настоящее 

время становятся межгосударственными проектами-гигантами и предполагают 

унифицированный подход к нормам строительства, эксплуатации, экологии, а также 

требуют соответствия единым международно-правовым требованиям и стандартам. Вместе 

с этим, несмотря на развитие международных морских перевозок энергоносителей 

морскими судами, включая развитие морских перевозок сжиженного газа, трансграничные 

трубопроводы считаются наиболее надежным способом международной транспортировки 

энергоресурсов. 

Тема 10. Поощрение и защита прав коренных народов по внутреннему праву 

государств. 

Проблематика поощрения и защиты коренных народов является важным вопросом 

повестки дня жизнедеятельности многих государств. Она прямо или косвенно затрагивает 

многие ключевые аспекты развития не только соответствующих коренных народов, но и 

собственно тех государств, составной частью населения которых они являются. Главной 

задачей на сегодня является найти разумный баланс между обеспечением прав этих 

народов, сохранением их традиционного образа жизни и интересами экономического 

развития соответствующих государств, которым приходится решать сложные социально-

экономические задачи в условиях глобального финансового кризиса. 

В рамках данного занятия будет обсуждаться актуальные вопросы обеспечения 

соответствующего правового статуса коренных народов в таких государствах и регионах 

мира, как: РФ, Финляндия, Норвегия, Швеция, Дания, Латинская и Северная Америка, 

Африка, Австралия, Новая Зеландия и т.п. 

Разделы дисциплин и виды занятий (очная форма обучения) 

Раздел 1. 
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Очная форма обучения 

Номер раздела 

дисциплины по порядку 

Лекции Семинары Самостоятельная 

работа 

Всего 

час. 

1  2 6 18 

2  2 6 18 

3  2 6 18 

4  2 6 18 

5  2 6 18 

6  2 6 18 

7  2 6 18 

8  2 6 18 

9  2 6 18 

10  2 5 17 

11  2 5 17 

12  2 5 17 

Заочная форма обучения 

Номер раздела 

дисциплины по порядку 

Лекции Семинары Самостоятельная 

работа 

Всего 

час. 

1 1  6 7 

2 1  6 7 

3 1  6 7 

4 1  6 7 

5 1  6 7 

6 1  6 7 

7 1  6 7 

8 1  6 7 

9 0,5  6 6,5 

10 0,5  6 6,5 

11 0,5  8 6,5 

12 0,5  6 6,5 

Раздел 2. 

Очная форма обучения 

Номер раздела 

дисциплины по порядку 

Лекции Семинары Самостоятельная 

работа 

Всего 

час. 

1  2 12 14 

2  2 12 14 

3  2 12 14 

4  2 14 16 

5  2 16 18 

Заочная форма обучения 

Номер раздела 

дисциплины по порядку 

Лекции Семинары Самостоятельная 

работа 

Всего 

час. 

1 2  14 16 

2 2  16 18 

3 2  14 16 

4 2  16 18 

5 2  14 16 

Раздел 3. 

Очная форма обучения 
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Номер раздела 

дисциплины по порядку 

Лекции Семинары Самостоятельная 

работа 

Всего 

час. 

1  2 6 8 

2  2 6 8 

3  2 6 8 

4  2 8 10 

5  2 6 8 

6  2 6 8 

7  2 8 10 

8  2 6 8 

9  2 6 8 

10  2 8 10 

 

Заочная форма обучения 

Номер раздела 

дисциплины по порядку 

Лекции Семинары Самостоятельная 

работа 

Всего 

час. 

1 1  6 7 

2 1  6 7 

3 1  8 9 

4 1  8 9 

5 1  8 9 

6 1  8 9 

7 1  6 7 

8 1  8 9 

9 1  8 9 

10 1  8 9 

 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Компьютер, проектор, аудиосистема, доступ к интернету, магнитно-маркерная 

доска/доска, маркеры/мелки. Опционально: флипчарт, интерактивная доска, аудитория с 

круглым/овальным столом, копировальная машина. 

Информационное обеспечение дисциплины 

Программное обеспечения: Система Гарант, Система Консультант+ 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: аудиовизуальная 

библиотека ООН (http://legal.un.org/avl/), Цифровая библиотека ООН 

(http://digitallibrary.un.org/), библиотека Евразийской экономической комиссии 

(http://eec.eaeunion.org/ru/Pages/library.aspx). 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Электронно-библиотечная система РУДН – ЭБС РУДН http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web 

2. Университетская библиотека онлайн http://www.biblioclub.ru 

3. ЭБС Юрайт http://www.biblio-online.ru 

4. НЭБ Elibrary http://elibrary.ru 

5. Консультант студента www.studentlibrary.ru 

6. ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ 

7. ЭБС Юрайт http://www.biblio-online.ru 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. Международное право: учебник для аспирантов / отв. ред. А.Х. Абашидзе. - М: РУДН, 

2018. - 648 С. 

http://legal.un.org/avl/
http://digitallibrary.un.org/
http://eec.eaeunion.org/ru/Pages/library.aspx
http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
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2. Международное право в 2 т: учебник для академического бакалавриата / А. Н. 

Вылегжанин [и др.] ; под редакцией А. Н. Вылегжанина. — 3-е изд., перераб. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 603 с. 

3. Международное право: Учебник. / Отв. ред. В.И. Кузнецов, Б.Р. Тузмухамедов. — 3-

е изд., перераб. — М., Норма, 2010. 

4. Международное право: учебное пособие / Ю.В. Трунцевский, О.Ш. Петросян, Р.С. 

Маковик и др. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 456 с. - (Dura lex, sed lex) — 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114792 

Дополнительная литература 

1. Абашидзе А.Х., Алисиевич Е.С. Право Совета Европы: Конвенция о защите прав 

человека и основных свобод. – М., 2007. 

2. Абашидзе А.Х., Арсентьев Ю.А., Лазарев М.И. Международное морское право. М., 

2005. 

3. Абашидзе А.Х., Федоров М.В. Право внешних сношений. — М., 2010.  

4. Авраменко Н.М. Международное экологическое право. Ростов-на-Дону, 2005. 

5. Международное воздушное право: учебник для бакалавриата и магистратуры  / под 

ред. А.И. Травникова, А.Х. Абашидзе. - М: Издательство Юрайт, 2020. – 444 с. 

6. Вельяминов Г.М. Международное экономическое право и процесс. Академический 

курс — М., 2004. 

7. Давыдова М.В. Осуществление взаимной правовой помощи по уголовным делам: 

Учеб.пособие. — Иркутск, 2009. 

8. Каламкарян Р.А. Господство права в международных отношениях. — М., 2004. 

9. Каюмова А.Р. Проблемы теории международного уголовного права. – Казань, 2004. 

10. Колодкин А.Л., Гуцуляк В.Н., Боброва Ю.В. Мировой океан. Международно-

правовой режим. Основные проблемы. – М., 2007. 

11. Кононова К.О. Санкционные резолюции Совета Безопасности ООН и их 

имплементация в национальных правовых системах государств-членов: Монография. 

— М.: ВолтерсКлувер, 2010. 

12. Копылов М.Н. Введение в международное экологическое право. – М., 2007. 

13. Копылов М.Н., Мохаммад С.А., Якушева Е.А. История международного 

экологического права. – М., 2007. 

14. Лазутин Л.А. Правовая помощь по уголовным делам как межотраслевой нормативный 

комплекс: Монография. — Екатеринбург, 2008. 

15. Международно-правовые основы недропользования: Учебное пособие / Отв. ред. А.Н. 

Вылегжанин. – М., 2007. 

16. Осминин Б.И. Принятие и реализация государствами международных договорных 

обязательств: Монография. — М., ВолтерсКлувер, 2006. 

17. Право международных организаций: Учебник / Под ред. И.П. Блищенко, А.Х. 

Абашидзе. — М.: РУДН, 2013. 

18. Региональные системы защиты прав человека: Учеб. пособие / Отв. ред. А.Х. 

Абашидзе. — М.: РУДН, 2012. 

19. Сарсембаев М.А., Айтказинов Е.Б. Совершенствование института экстрадиции в 

казахстанском и международном праве // Актуальные проблемы совершенствования 

прокурорского надзора, предварительного расследования по уголовным делам и 

уголовно-исполнительного законодательства в свете конституционных 

преобразований в Казахстане. — Астана, 2008. — С. 112–119. 

20. Травников А.И. Международное аэронавигационное право: Учеб. пособие. — М.: 

РУДН, 2013. 

21. Травников А.И. Правовой режим воздушного пространства: аэронавигация и 

безопасность. Монография. – М.: ООО «Проспект», 2014г. 

22. Шиплюк В.А. Правовая помощь в сфере международного сотрудничества по 

уголовным делам: учебное пособие. — СПб., 2012. 
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23. Международное космическое право: учебник для бакалавриата и магистратуры / под 

ред. Г.П. Жукова, А.Х. Абашидзе. - 2-е изд., стер. - М: Издательство Юрайт, 2018.  

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Лекции. Устное систематическое и последовательное изложение материала по разделам 

дисциплины. Лекции проходят с мультимедийной поддержкой и презентацией. Семинары. 

Форма учебных практических занятий, при которой студенты при участии преподавателя 

обсуждают сообщения, доклады, рефераты и иные виды самостоятельной работы. 

Семинары проводятся в следующих формах: 1) обсуждение лекционного материала и 

вопросов для практических занятий; 2) анализ и обсуждение научных статей, список 

которых содержится в настоящей программе, и выступление с аналитическим докладом по 

ним. Методические модели процесса обучения. На семинарских занятиях применяются 

следующие методики и методы: опрос, дискуссия, мозговой штурм, деловая/ролевая игра, 

решение задач. Самостоятельная работа. В широком смысле под самостоятельной работой 

студента следует понимать совокупность всей самостоятельной деятельности обучаемых 

как в отсутствие преподавателя, так и в контакте с ним, в учебной аудитории, и за ее 

пределами (в том числе и в ходе учебных занятий). Сюда же и входит работа с 

первоисточниками: конспектирование, устные выступления с анализом первоисточника.  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Формы контроля. Под формами контроля подразумеваются две аттестации в виде 

тестирования, написание рефератов. 

Материалы для оценки уровня освоения учебного материала дисциплины “Международное 

право. Европейское право” (оценочные материалы), включающие в себя БРС, примерные 

темы рефератов, примерные тестовые вопросы и примерные вопросы для пресдач, 

разработаны в полном объеме и доступны для обучающихся на странице дисциплины в 

ТУИС РУДН. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ОС ВО РУДН. 
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