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ЧАСТЬ 1. (не публикуется) 

 

 

ЧАСТЬ 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С ОЦЕНОЧНЫМИ 

МАТЕРИАЛАМИ 

РАЗРАБОТЧИКИ 

КАФЕДРА: международного и европейского права 

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ: Доцент Лихачев М.А. 

I. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ 

 

Опрос (теоретический вопрос) 

1. Источники международного права: понятие, классификация по различным основаниям  

 

Ключ ответа/решение, рекомендации по выполнению задания: 

Вопрос об источниках права, в том числе международного, исключительно важен: именно в 

источниках «живет» право, в них воплощаются и существуют его нормы, а ссылка на право в 

практической плоскости предполагает использование его источников. Наличие в 

международном праве совокупности собственных источников есть убедительное 

свидетельство того, что речь идет о самостоятельной полноценной системе права, 

юридическими средствами регулирующей международные отношения. 

Вопрос об источниках права не ограничивается академическими интересами. Доктрина имеет 

прямое прикладное назначение. Как было отмечено, источники права – форма 

объективирования (проявления вовне) правовых норм. Когда мы пытаемся обосновать 

правовыми доводами поведение субъекта или же доказать неправомерность его поступка, то 

ссылаемся именно на источники (формы) международного права. Так, современное 

международное право запрещает геноцид, осуждая его как международное преступление. Для 

юридической аргументации едва ли достаточны ссылки на противоречие политики геноцида 

представлениям об общечеловеческих ценностях, о должном и запретном, на исторические 

примеры гибели тысяч людей. Придется сослаться на юридически обязательные акты, 

запрещающие геноцид и признающие его преступным: например, на Конвенцию о 

предупреждении преступления геноцида и наказании за него 1948 г., статьи 5 и 6 Статута 

Международного уголовного суда 1998 г. В таком случае возможно доказать не только 

аморальность геноцида, но и его юридически признанную преступность. 

В этом и состоит практическое значение источников международного права: служить 

инструментом юридической аргументации в международных и иногда национальных судах, на 

переговорах представителей государств, на международных конференциях, в дипломатической 

переписке, при обсуждении вопросов в рамках международных организаций. Это объясняет 

важность отграничения источников международного права от иных актов и документов.  

Источник международного права содержит международно-правовые нормы как юридически 

обязательные правила поведения. В этом смысле источник международного права лежит в 

основе притязания на правомочие или жалобы на нарушение , то есть служит инструментом 

обоснования (признания) отдельных прав и обязанностей . 

Обратим внимание на возможность разграничения источника международного права и 

источника международно-правовых обязательств. Последний не всегда является источником 

права, хотя и создает права и обязанности для участников отдельного правоотношения. 

Например, согласно ст. 59 Статута Международного Суда ООН, решения Международного 
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Суда обязательны для спорящих сторон и в этом смысле не связывают юридически ни третьих 

лиц, ни сам Суд при разрешении иного спора. В этом смысле судебные решение как 

правоприменительной акт – источник международных прав и обязанностей. 

Источник международного права нередко называется еще и способом (средством) 

международного нормотворчества: в зависимости от отдельного типа источника ясно, каким 

образом юридически обязательное правило возникло. Так, если речь идет о международном 

договоре, то очевидно, что его правила явились результатом соглашения государств. В случае 

же с международным обычаем мы понимаем, что правило закрепилось в межгосударственной 

практике и признано юридически обязательным. 

Таким образом, представления об источнике международного права и его видах описывают, в 

каких формах международное право существует и применяется, как создаются его правила, 

где «искать» участникам правоотношений их права и обязанности, откуда черпать доводы в 

рамках правовой аргументации (например, в суде). 

Источник международного права можно определить, следовательно, как форму воплощения, 

существования, выражения международно-правовых норм.  

Официального и общепризнанного перечня источников международного права не существует: 

во многом это объясняется природой международного права, имеющего преимущественно 

координационный (согласительный), а не субординационный характер, построенного на 

сотрудничестве суверенных государств. Как отмечалось в первой главе учебника «Понятие и 

природа международного права» о природе международного права, юридический позитивизм 

предполагает, что обязательность международного права проистекает из воли государств, а 

его правила, объективированные в источниках – результат прямых и косвенных 

межгосударственных договоренностей.  

Однако существование источников международного права нормативно закреплено в ряде 

основополагающих международных документов. Устав Организации Объединенных Наций 1945 

г. в преамбуле провозглашает, что «[м]ы, народы Объединенных Наций, преисполненные 

решимости… создать условия, при которых могут соблюдаться справедливость и уважение к 

обязательствам, вытекающим из договоров и других источников международного права… 

решили объединить наши усилия…». Венская конвенция о праве международных договоров 1969 

г. признает «все возрастающее значение договоров как источника международного права» 

(преамбула). 

Традиционно в академической сфере и в области правоприменения (в первую очередь в 

международных судах) ориентиром для определения круга источников международного права 

служит статья 38 Статута Международного Суда ООН, называющая источники, 

применимые Судом при разрешения споров между государствами.  

Статья 38 закрепляет: 

«Суд, который обязан решать переданные ему споры на основании международного права, 

применяет:  

а) международные конвенции, как общие, так и специальные, устанавливающие правила, 

определенно признанные спорящими государствами;  

b) международный обычай как доказательство всеобщей практики, признанной в качестве 

правовой нормы;  

с) общие принципы права, признанные цивилизованными нациями;  

d) …судебные решения и доктрины наиболее квалифицированных специалистов по публичному 

праву различных наций в качестве вспомогательного средства для определения правовых 

норм…» (курсив наш. – С.М., М.Л.). 

Важно помнить, что это статья отдельного международного договора, регулирующего 

статус судебного учреждения: формально речь идет об источниках, применимых именно 
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отдельным судом. Однако на практике утвердилось обыкновение при указании источников 

международного права ссылаться на статью 38. 

Показательна история появления нормы статьи 38 Статута. Первоначальная редакция этого 

правила закреплена в 1920 г. в Статуте Постоянной палаты международного правосудия – 

судебного органа Лиги Наций. При обсуждении на конференции в Сан-Франциско в 1945 г. 

аналогичной нормы, также ставшей статьей 38 в Статуте Международного Суда ООН, по 

инициативе Чили в chapeau статьи добавлена отсылка к международному праву: «Суд… обязан 

решать переданные ему споры на основании международного права». Именно такое дополнение 

нормы укрепило позицию сторонников статьи 38 как авторитетного перечня источников 

международного права. 

Руководствуясь статьей 38, к числу источников международного права можно отнести:  

- международный договор, 

- международный обычай, 

- общие принципы права. 

В ней также названы решения судов (в первую очередь международных) и доктрина (работы 

признанных специалистов по праву) в качестве вспомогательных инструментов для 

установления содержания правовых норм. Сами же нормы, по смыслу рассматриваемой 

статьи, содержатся именно в трех выше названных источниках международного права. 

В академических работах встречается деление источников международного права на основные 

и вспомогательные. Из числа названных договор, обычай и общие принципы относят к 

основным источникам, остальные – к вспомогательным. Источник является юридически 

обязательным, используется в юридической аргументации в качестве прямого подтверждения 

правопритязания, прав и обязанностей участников правоотношения. Иные международные 

инструменты тоже используются в правовой аргументации в качестве доводов второго 

порядка, подкрепляющих выводы, основанные на источниках права. 

Статья 38 Статута Международного Суда ООН не называет все возможные виды актов, 

которые обсуждаются в связи с определением круга источников международного права и при 

определенных условиях могут служить основанием для возникновения международных прав и 

обязанностей – односторонние акты государств, акты международных организаций и 

международных конференций, соглашения между государствами и транснациональными 

корпорациями.  

Документы международных организаций, конференций и совещаний, кроме того, нередко 

также содержат нормы международного права, являются формой их выражения 

(воплощения). Имеются в виду не все такого рода акты, ибо в принципе документы 

конференций, совещаний, организаций имеют декларативный либо рекомендательный 

характер, а именно те акты, которые принимаются в целях установления и закрепления новых 

правил поведения и взаимоотношений государств, самих международных организаций, а также 

других субъектов.  

В современных условиях стагнации в развитии договорного (конвенционного) общего 

международного права акты международных организаций, конференций, совещаний 

становятся важным инструментом международного нормообразования (формирования  новых 

норм). В научных исследованиях и в практике международных структур (международные суды, 

Комиссия международного права) получила признание и распространение концепция «мягкого 

права» (soft law), применяемая к тем актам, прежде всего к резолюциям Генеральной Ассамблеи 

ООН и других международных органов и организаций, которые имеют рекомендательный 

характер или служат программными установками. В таких актах могут содержаться 

международно-правовые нормы особого рода, играющие вспомогательную роль в процессе 

договорного или обычно-правового регулирования. 
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2. Международные третейские суды. Орган ВТО по разрешению споров 

 

Ключ ответа/решение, рекомендации по выполнению задания: 

Международное третейское (арбитражное) производство является одной из старейших форм 

разрешения межгосударственных споров. Действующие международные арбитражи 

создаются спорящими сторонами, т. е. являются третейскими судами ad hoc, но в рамках 

постоянных международных образований общей или специальной компетенции, чья 

деятельность определяется международными соглашениями. Данные образования имеют 

устойчивую структуру, ведут список арбитров, предлагаемых сторонам спора, определяют 

типовые правила процедуры. Наиболее известны ПТС, Орган по разрешению споров в рамках 

ВТО, Суд по примирению и арбитражу в рамках ОБСЕ, Международный центр по 

урегулированию инвестиционных споров 

Для разрешения межгосударственных споров, возникающих в связи с исполнением обязательств 

по Генеральному соглашению по тарифам и торговле и другим соглашениям в рамках ВТО, в 

Соглашении о создании ВТО от 15 апреля 1994 г. предусмотрен механизм разрешения данных 

споров. В структуре органов ВТО действует Орган по разрешению споров. Его функции  

выполняет Генеральный совет ВТО, состоящий из представителей всех государств – членов 

ВТО. Организационно-техническое содействие ОРС оказывает Секретариат ВТО, 

возглавляемый Генеральным директором. 

Орган по разрешению споров ВТО занимается регулированием споров ВТО, 

администрированием правил и процедур. Генеральный Совет ВТО выполняет основные функции 

ОРС. Полномочия ОРС включают в себя: создание третейских групп; принятие докладов 

третейских групп и апелляционного органа; осуществление контроля за выполнением решений и 

рекомендаций.  

Система разрешения споров в ВТО построена таким образом, что процедура рассмотрения 

международных торговых споров третейскими группами включает в себя несколько этапов: 

проведение сторонами консультаций в целях выработки взаимоприемлемого решения; при 

недостижении такового – обращение к помощи третейской группы, которая на основании 

проведенных слушаний представляет доклад ОРС; ОРС на основании доклада принимает 

решение или рекомендации.  

Орган проводит свои заседания по мере того, как это необходимо для выполнения его функций. 

Решения ОРС принимаются на основе консенсуса. Решения ОРС имеют приоритет перед 

внутренним законодательством государств-членов ВТО, что ставит «право ВТО» над 

внутренним правом стран-участниц.  

Стороны могут оспаривать положения доклада в Апелляционном органе и могут использовать 

факультативные процедуры: добрые услуги, согласительную процедуру, посредничество и 

арбитраж. 

Механизм разрешения споров включает несколько процедур: консультации, добрые услуги, 

согласительную процедуру, посредничество, разбирательство в третейских группах и 

арбитраж. 

В общем виде механизм рассмотрения споров в рамках ВТО сводится к нескольким стадиям: 

проведение сторонами консультаций в целях выработки взаимоприемлемого решения; при 
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недостижении такового – обращение к помощи третейской группы, которая на основании 

проведенных слушаний представляет доклад ОРС; ОРС на основании доклада принимает 

решение или рекомендации. Стороны могут оспаривать положения доклада в Апелляционном 

органе и могут использовать факультативные процедуры: добрые услуги, согласительную 

процедуру, посредничество и арбитраж. 

Активное взаимодействие сторон с ОРС предполагается применительно к каждой из 

названных процедур, но основная роль ОРС отводится прежде всего при осуществлении 

разбирательства в третейских группах и Апелляционном органе. 

Государство, которое просит о проведении консультаций, направляет просьбу о консультациях 

другому государству – члену ВТО и уведомляет ОРС и советы (комитеты) соглашений в рамках 

ВТО. Просьба о консультациях представляется в письменной форме и с изложением мотивов, 

включая указание применяемых мер и юридических оснований жалобы. Если в течение 

установленных сроков государство не отвечает или не начинает консультации, то 

государство, инициировавшее консультации, может немедленно потребовать учреждения 

третейской группы. 

В ходе консультаций государства должны прилагать усилия для приемлемого урегулирования 

имеющегося вопроса. 

Если консультации не завершаются урегулированием спора в течение 60 дней с даты получения 

просьбы о консультациях, сторона, подавшая жалобу, или стороны спора совместно могут 

направить ОРС просьбу об учреждении третейской группы. 

В просьбе об учреждении третейской группы указывается, проводились ли консультации, 

обозначаются конкретные меры по спорному вопросу и содержится краткое изложение 

правовой основы жалобы. Третейская группа создается на заседании ОРС. 

Третейские группы формируются из высококвалифицированных специалистов. Секретариат 

ведет индикативный список лиц, обладающих необходимой квалификацией. Третейские группы 

состоят из трех или пяти членов. Секретариат предлагает сторонам спора кандидатуры для 

выбора в качестве членов третейской группы. 

В случае недостижения согласия о составе третейской группы ее члены назначаются 

Генеральным директором. Апелляционный орган рассматривает апелляции по делам, 

рассмотренным третейскими группами, и может подтвердить, изменить или отменить 

правовые выводы и заключения третейской группы. Он учреждается непосредственно ОРС и 

состоит из семи лиц, назначаемых на четырехлетний срок, трое из которых по любому одному 

делу выполняют свои функции.  

Третейская группа может в любое время задавать вопросы сторонам и просить их 

представить объяснения либо в ходе заседания, либо в письменном виде. Третейская группа 

имеет право запрашивать информацию и технические консультации у любого лица или органа.  

Третейская группа направляет сторонам предварительный доклад, включающий описательные 

разделы, а также выводы и заключения группы. В течение установленного срока сторона 

может обратиться к третейской группе с письменной просьбой рассмотреть определенные 

аспекты предварительного доклада. Если от сторон не поступило никаких замечаний, 

предварительный доклад рассматривается как окончательный доклад третейской группы и 

распространяется среди членов. Орган по разрешению споров принимает доклад, если только 

сторона спора не решит его обжаловать. 
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Решение третейской группы может быть оспорено любой из стороны спора в Апелляционном 

органе ВТО. Апелляционный орган ВТО является постоянно действующим и состоит из 7 

членов, которые избираются на 4 – летний срок с возможностью продления полномочий на 

один 4-летний срок.  

Апелляция ограничивается правовыми вопросами, которые обозначены в докладе третейской 

группы, и юридическим толкованием, данным третейской группой. 

Доклады Апелляционного органа составляются без участия сторон спора, исходя из 

представленной информации и сделанных заявлений. Апелляционный орган может 

подтвердить, изменить или отменить правовые выводы и заключения третейской группы. 

Доклад Апелляционного органа принимается ОРС и безусловно признается сторонами спора, 

если только ОРС решит не принимать доклад. 

Если третейская группа или Апелляционный орган приходят к выводу, что какая-либо мера, 

принятая государством, не соответствует соглашению в рамках ВТО, они рекомендуют 

государству-члену привести эту меру в соответствие с соглашением и предлагают способы 

выполнения рекомендаций. Орган по разрешению споров осуществляет контроль за 

выполнением принятых рекомендаций и решений. 

Если рекомендации и решения не выполняются в течение разумного периода времени, 

заинтересованное государство вправе обращаться к таким санкциям, как компенсация и 

приостановление уступок или других обязательств. 

Ускоренный арбитраж в рамках ВТО – это альтернативный способ урегулирования спора, 

который может облегчить разрешение некоторых споров, касающихся вопросов, четко 

определенных обеими сторонами. 

Арбитраж используется по взаимному согласию сторон, которые договариваются о процедуре 

его проведения. Стороны процедуры соглашаются придерживаться решения арбитража. О 

решениях арбитража должны уведомляться ОРС и совет (комитет) соответствующего 

соглашения в рамках ВТО..  

 

тестирование 

1. Согласно традиционным представлениям о месте международного права в юридической 

системе международное право является: 

а) отраслью права 

б) институтом права 

в) самостоятельной правовой системой (системой права) 

г) частью международного публичного права 

д) системой, охватывающей международное публичное и международное частное право  

 

в 

 

2. К числу норм jus cogens в современном международном праве относят:  

а) преступность агрессии 

б) право на справедливое судебное разбирательство 

в) недопустимость выдачи собственных граждан 

г) обязательность предоставления помощи странам третьего мира 

д) запрет бипатризма 
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а б 

 

3. К числу источников международного права можно отнести: 

а) заявление глав государств-участников Каспийского саммита от 29 сентября 2014 г. 

б) межправительственное соглашение об избежании двойного налогообложения  

в) рекомендации Комитета ООН по правам человека  

г) Конституцию РФ 

д) Устав ООН 

 

б д 

 

4. Вопросами кодификации и прогрессивного развития международного права занимаются: 

а) Комиссия ООН по правам человека 

б) Комиссия международного права (ООН)  

в) Институт международного права (Рим) 

г) Международный суд ООН 

д) Совет безопасности РФ 

 

б в 

 

5. Нацию, борющуюся за независимость, как субъекта международного права отличает от 

государства: 

а) первичная международная правосубъектность нации 

б) отсутствие у нации суверенитета 

в) универсальная правоспособность нации 

г) является обособленной этнической группой, характеризующейся религиозной, языковой, 

исторической, хозяйственной общностью составляющих ее людей 

д) наличие договорной правоспособности 

 

г 

 

6. Субъекты РФ участвуют в международных связях в следующих формах: 

а) учреждают собственные представительства за рубежом  

б) заключают международные договоры 

в) заключают соглашения о поддержании международных связей 

г) назначают в зарубежные государства дипломатических представителей  

д) участвуют в деятельности межправительственных организаций 

 

а в 

 

7. К формам признания государства де-юре можно отнести: 

а) совместное участие в универсальном международном договоре 

б) установление дипломатических отношений 

в) поддержание отдельных политических контактов 

г) взаимная торговля 

д) привлечение к международной ответственности 
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б 

 

8. Часть 4 статьи 15 Конституции РФ устанавливает, что международные договоры РФ 

являются 

а) частью российского законодательства 

б) источником российского права 

в) частью российской правовой системы 

г) источником международного права 

д) частью международной правовой системы 

 

в 

 

9. Международное процессуальное производство 

     отражает динамическую составляющую юридического процесса; 

     отражает предметно-содержательную составляющую юридического процесса; 

     синоним международного судопроизводства; 

     вид международного юридического процесса. 

 

10. Организационно-правовые принципы 

     справедливость судопроизводства; 

     справедливое географическое представительство; 

     судейское руководство; 

     независимость и беспристрастность суда; 

     гласность судопроизводства. 

11. Международное межгосударственное судопроизводство осуществляется 

     Международным Судом ООН; 

     Международным уголовным судом; 

     Экономическим Судом СНГ; 

     Международным коммерческим арбитражем МТП; 

     Международным Центром по урегулированию инвестиционных споров; 

     Органом по разрешению споров ВТО. 

 

12. К особенностям международного гуманитарного процесса/судопроизводства можно 

отнести 

     инициирование только государствами; 

     инициирование частными лицами; 

     протекает в судебных и квазисудебных органах; 

     обязательная стадия проверка приемлемости обращений; 

     не рассматриваются обращения о толковании. 

 

13. Судопроизводство в Международном трибунале по морскому праву 

     аналогично производству в ОРС ВТО; 

     аналогично судопроизводству в ПТС; 

     аналогично судопроизводству в МС ООН; 

     уникально и не похоже не на один суд; 

     аналогично судопроизводству Суда ЕС. 
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14. Документы, регулирующие деятельности Постоянного третейского суда 

     Конвенция о мирном разрешении международных столкновений 1899 г.; 

     Конвенция о мирном разрешении международных столкновений 1907 г.; 

     Правила процедуры и доказывания 1930 г.; 

     Примерный регламент по арбитражному разбирательству споров, связанных с 

природными ресурсами и/или окружающей средой 2001 г.; 

     Соглашение об иммунитетах и привилегиях 1993 г. 

 

15. Апелляция по докладу ОРС ВТО 

     Невозможна; 

     допускается только в течение 30 дней; 

     допускается только в отношении вновь открывшихся обстоятельств; 

     допускается только по правовым вопросам; 

     допускается только по вопросам факта. 

 

 

II. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Теоретический вопрос 

1. Функции ВТО 

 

Ключ ответа/решение, рекомендации по выполнению задания: 

Всемирная торговая организация (ВТО), являющаяся преемницей действовавшего с 1947 г. 

Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ), начала свою деятельность с 1 января 

1995 г. ВТО призвана регулировать торгово-политические отношения участников Организации 

на основе пакета Соглашений Уругвайского раунда многосторонних торговых переговоров 

(1986-1994 гг.). Эти документы являются правовым базисом современной международной 

торговли. 

Соглашение об учреждении ВТО предусматривает создание постоянно действующего форума 

стран-членов для урегулирования проблем, оказывающих влияние на их многосторонние 

торговые отношения, и контроля за реализацией соглашений и договоренностей Уругвайского 

раунда. ВТО функционирует во многом так же, как и ГАТТ, но при этом осуществляет 

контроль за более широким спектром торговых соглашений (включая торговлю услугами и 

вопросы торговых аспектов прав интеллектуальной собственности) и имеет гораздо большие 

полномочия в связи с совершенствованием процедур принятия решений и их выполнения членами 

организации. Неотъемлемой частью ВТО является уникальный механизм разрешения торговых 

споров. 

С 1947 г. обсуждение глобальных проблем либерализации и перспектив развития мировой 

торговли проходит в рамках многосторонних торговых переговоров (МТП) под эгидой ГАТТ. К 

настоящему времени проведено 8 раундов МТП, включая Уругвайский, и продолжается 

девятый. Главная цель ВТО состоит в дальнейшей либерализация мировой торговли и 

обеспечении справедливых условий конкуренции. 

Основополагающими принципами и правилами ГАТТ/ВТО являются: 
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 взаимное предоставление режима наибольшего благоприятствования (РНБ) в торговле;  

 взаимное предоставление национального режима (НР) товарам и услугам иностранного  

происхождения; 

 регулирование торговли преимущественно тарифными методами; 

 отказ от использования количественных и иных ограничений; 

 транспарентность торговой политики; 

 разрешение торговых споров путем консультаций и переговоров и др. 

Важнейшими функциями ВТО являются: 

 контроль за выполнением соглашений и договоренностей пакета документов Уругвайского 

раунда; 

 проведение многосторонних торговых переговоров между заинтересованными странами-

членами; 

 разрешение торговых споров; 

 мониторинг национальной торговой политики стран-членов; 

 техническое содействие развивающимся государствам в рамках компетенции ВТО; 

 сотрудничество с международными специализированными организациями. 

2. тестирование 

 

1.Международное право представляет собой: 

систему международных правоотношений; 

отрасль российского права; 

самостоятельную правовую систему (систему права) 

совокупность международных и национальных правовых норм. 

 

2. Официальная систематизация действующих международно-правовых норм и разработка 

новых норм в соответствии с предметом регулирования в целях создания внутренне 

согласованных крупных правовых актов или их комплексов, - это 

___________________________. 

 

3. К традиционным (общепризнанным) субъектам международного права относятся: 

международные межправительственные организации; 

государствоподобные образования; 

международные неправительственные организации; 

государства; 

субъекты федеративных государств; 

нации и народы, в том числе борющиеся за свою независимость; 

физические лица; 

юридические лица, доля иностранного участия в которых более 70%. 

  

4. Правосубъектность международных межправительственных организаций 

характеризуется как 
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только правореализационная; 

функциональная; 

основная; 

производная. 

 

5. Субъекты Российской Федерации, участвуя в международных отношениях, имеют право: 

открывать дипломатические представительства на территории иностранных государств; 

заключать международные соглашения с субъектами иностранных федеративных 

государств; 

открывать свои представительства на территории иностранных государств; 

заключать международные договоры со странами-членами Содружества Независимых 

Государств (СНГ); 

открывать генеральные консульства и вице-консульства в иностранных государствах; 

заключать международные соглашения с административно-территориальными единицами 

унитарных государств. 

 

 

6. Теория континуитета предполагает: 

равенство всех государств в вопросах правопреемства; 

ограничение объектов правопреемства лишь правами из международных договоров; 

обязательность членства в ООН; 

непрерывное продолжение «личности» предшествующего государства в его международных 

отношениях. 

 

7. Теория признания государств, согласно которой государство считается субъектом 

международного права с момента своего возникновения, а признание со стороны других 

государств не наделяет, а лишь констатирует его международную правосубъектность, 

называется: __________________________________________. 

 

8. «Сторона, предоставляющая участки, оказывает консультативную помощь в выборе 

компетентных организаций в стране пребывания по просьбе Стороны, получающей участки» 

(п.2 ст.4 Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии о проектировании и 

строительстве зданий посольств в Лондоне и Москве от 15 октября 1996 г.). 

Эта норма: 

обязывающая; 

управомочивающая; 

императивная; 

документально закрепленная; 

локальная. 

 

9. Основные принципы международного права характеризуются тем, что они: 

не всегда являются обязательными для исполнения (допускается отклонение от них в 

определённых случаях); 

являются нормами jus cogens; 

содержатся в отдельном международном договоре; 

действуют в отношении всех без исключения субъектов международного права; 

делятся на универсальные, региональные и локальные; 
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являются наиболее общими нормами международного права; 

существуют автономно (независимо) друг от друга. 

 

10. Выражение «jus cogens» используется для обозначения: 

нежелательности пребывания определенного лица; 

нормы, регулирующей отношения между государствами одного региона; 

незаконности пересечения государственной границы; 

документа, который выдается главе специальной миссии; 

нормы международного права, которая признается международным сообществом государств 

в целом и отклонение от которой недопустимо. 

 

ЧАСТЬ 3. (не публикуется) 
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