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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 

 

Лихачев Максим Александрович, доцент, к.ю.н., доцент 

 

I. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ 

 

Теоретический вопрос 

1.  Что такое «международный договор РФ»? 

 

Ключ ответа/решение, рекомендации по выполнению задания: 

Международные договоры Российской Федерации — это международные 

соглашения, которые заключены Российской Федерацией с иностранными государствами 

или международными организациями от имени Российской Федерации 

(межгосударственные), от имени Правительства РФ (межправительственные), от имени 

федеральных органов исполнительной власти (межведомственные). 

2. Дайте комментарий части 4 статьи 15 Конституции Российской Федерации 

 

Ключ ответа/решение, рекомендации по выполнению задания: 

Норма ч. 4 ст. 15 Конституции РФ о приоритете применения правил 

международных договоров перед национальными законами имеет общеправовое 

значение, более того, является одной из основ конституционного строя России. Будучи 

общим правилом, она не снимает всех возникающих на практике проблем. Для этого 

требуется логическое и систематическое толкование законодательства и актов высших 

судебных инстанций. 

Прежде всего, это вопрос о том, какие нормы международного права могут иметь 

приоритет. Конституция называет только правила международных договоров, а значит, 

имеются в виду и общепризнанные принципы и нормы в договорной форме. Но 

преимуществом применения перед законами не обладают те общепризнанные принципы и 

нормы, которые не закреплены в форме договоров РФ (например, нормы международных 

обычаев и общие принципы права). К такому выводу подводят и два постановления 

Пленума Верховного Суда РФ: от 31 октября 1995 г. No 8 «О некоторых вопросах 

применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия» 

и от 10 октября 2003 г. No 5 «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных 

принципов и норм международного права и международных договоров Российской 

Федерации». 

Однако только ли законы имеются в виду в ч. 4 ст. 15 Конституции? Очевидно, что 

здесь необходимо расширительное толкование термина «закон», охватывающее все 

внутригосударственные нормативные правовые акты. При ином, буквальном, толковании 

возможна была бы презумпция нераспространения данной конституционной нормы на 

подзаконные акты, что противоречило бы правовой логике. 

Далее, приоритетом применения перед законами обладают не все договоры, а 

только те, согласие на обязательность которых со стороны России выражено в форме 

федерального закона. Это вытекает из сопоставления ч. 4 ст. 15 Конституции и п. 1 ст. 15 
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Федерального закона «О международных договорах Российской Федерации». Остальные 

международные договоры, согласие на обязательность которых выражено в иной, чем 

ратификация, форме, имеют приоритет в применении в отношении подзаконных 

нормативных актов, изданных органом государственной власти, заключившим данный 

договор (п. 8 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 2003 г. No 5). 

Так, межгосударственный договор, подписанный Президентом РФ и не требующий 

ратификации, пользуется приоритетом перед актами Президента. 

3.  Международное право как особая правовая система 

 

Ключ ответа/решение, рекомендации по выполнению задания: 

Отечественная школа теории права традиционно, последовательно и настойчиво 

декларирует позитивистский подход к праву, ограничивающий правовую 

действительность волей государства и ставящий его в полную зависимость от силы 

государственного аппарата. Такой подход проистекает из довольно радикальной по 

сегодняшним меркам теории Джона Остина, определявшей право как предписания, 

исходящие от политически правящих к политически подчиненным, от суверена его 

подданным и обеспеченные страхом наказания в случае неповиновения. Такой подход 

продолжает доминировать в отечественной юридической науке и возводится в абсолют в 

российском правоприменении. 

Насколько применимы позитивистские лекала к международно-правовой материи? 

При поиске ответа на этот вопрос путеводителем будет являться известная триада 

«нормативность - обязательность - формальная определённость». Если первый признак не 

вызывает сомнений в применимости к международному праву, поскольку последнее - все-

таки право, состоящее из норм, то в случае с юридической обязательностью есть 

определенные нюансы. В международных отношениях это свойство специфически 

преломляется в возможности государств определять для себя правила поведения 

(например, путем заключения двустороннего договора, предполагающего однократные 

действия или комплекс таковых). И хотя общеобязательность предполагает равенство 

субъектов перед правовыми установлениями – в международном праве в обусловленных 

рамках государства могут менять нормы сообразно своим потребностям и интересам. 

Особенности, связанные с формальной определенностью международно-правовых 

норм, связаны с природой международных обычаев и общих принципов права, которые не 

закреплены документально. И хотя правила обычаев и принципов могут быть отражены в 

отдельных международных актах, даже неправого характера, эти акты в источники 

международного права не превращаются, оставаясь полуофициальными и потому 

неправовыми. Обычаи и принципы – продукты международной практики и коллективного 

правового сознания. Признак формальной определенности, как он понимается в 

позитивистской теории, к ним не применим, а попытка придать им такое качество 

губительно для самой идеи. 

Еще в конце XIX в. немецкий ученый Г. Трипель пытался примирить остиновскую 

концепцию государства как создателя права с международно-правовой реальностью, 

предложив концепцию общей воли государств, которая впоследствие была поддержана 

советской доктриной международного права, и трансформирована в теорию согласования 

воль государств. В понимании Г. Трипеля международное право также исходит от 

государства, будучи результатом межгосударственных правотворческих договоренностей 

– явных (в форме договора) и предполагаемых (в форме международного обычая). Такое 

понимание международного права, вслед за концепцией Дж. Остина в общей теории 

права, прочно укоренилось в юриспруденции. 

Однако каким образом, опираясь на остиновско-триппелевскую концепцию 

международного права, объяснить юридическую обязательность для государства 

международного обычая, против которого оно явно возражает? Или как обосновать силу 

общих принципов права, если при их установлении международный суд вообще не 
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прибегает к анализу воли государств? Например, международное право безусловно 

запрещает пытки и рабство. Разве можно оправдать соответствующую противоправную 

практику государства, ссылаясь на его волю? 

Проблемы возникают и в связи с привычным правовым принуждением, о котором в 

международном праве речь вести сложно: этой системе не знаком централизованный 

санкционный аппарат. Даже классическая ответственность как неблагоприятная для 

нарушителя мера, здесь реализуется в своеобразной форме – на основе договоренности 

потерпевшего государства и государство-нарушителя. А решения международных судов 

не обеспечены исполнительным механизмом, обеспечивающим претворение в жизнь 

судебную волю.  

Своеобразным аналогом принудительного органа является Совет безопасности 

ООН. Согласно гл. VII Устава ООН этот орган наделен правом применять экономические, 

политические и даже военные меры в случае угрозы миру, нарушения мира и акта 

агрессии (ст. 39, 41 и 42 Устава ООН). Однако и здесь реальная сила Совбеза ограничена 

желанием и возможностями государств, вызвавшихся исполнить его решение: 

собственными вооруженными силами Объединенные Нации не располагают. 

4.  Полисистемный подход к соотношению международного публичного и 

международного частного права 

 

Ключ ответа/решение, рекомендации по выполнению задания: 

Международное частное право представляет собой  объективно существующий 

полисистемный комплекс, состоящий из относительно самостоятельных блоков, 

совокупностей норм (а именно коллизионных и отсылочных, содержащихся в 

национальном праве и международных договорах; норм материального права, имеющих 

свой источник как в международных договорах, так и в национальном праве государств, 

применяемых в результате указаний коллизионной или отсылочной нормы), которые не 

образуя целостной системы, сохраняя свое место в соответствующих «базисных» 

системах права (национальной и международной) взаимодействуют определенным 

образом друг с другом при регулировании международных отношений невластного 

характера. Данное восприятие фактически сводит международное частное право к 

правоприменительному комплексу, формирующемуся для разрешения конкретного 

юридического спора с «иностранным элементом». 

 

Тестирование 

5.  

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 

Ответ: 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 

Ответ: а б 
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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 

Ответ: 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 

Ответ: 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 

Ответ: 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 

Ответ: 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 

Ответ: 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 
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Ответ: в 

 

9. В случае противоречия положений Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод 1950 г. и федерального закона применению по делу, 

рассматриваемому судом, подлежит: 

а) Конвенция 

б) федеральный закон 

в) более поздний по времени вступления в силу акт 

г) акт, предусматривающий более детальные положения 

д) федеральный закон, толкуемый в контексте Конвенции 

Ответ: а 

 

10.  Элементами международно-противоправного деяния как основания 

ответственности государства являются  

а) вина 

б) нарушение международного обязательства 

в) поведение, присваиваемое государству 

г) надлежащее удостоверение полномочий представителя государства 

д) поведение, имеющее место на территории государства 

Ответ: б в  

 

11. Венская конвенции о праве международных договоров 1969 г. 

распространяет свое действие на международные договоры 

а) заключенные в письменной форме 

б) заключенные в устной форме 

в) в условиях вооруженных конфликтов 

г) лишь зарегистрированные в органах ООН 

д) лишь подлежащие ратификации 

Ответ: а 

 

12. Основания прекращения международных договоров: 

а) аннулирование 

б) новация  

в) парафирование 

г) истечение срока действия 

д) денонсация 

Ответ: а, б, г, д 

 

13. Роль актов международных организаций в международном 

нормотворческом процессе заключается 

а) в их юридической обязательности для государств-нечленов 

б) в их значении для подтверждения межгосударственной практики при 

установлении содержания международного обычая 

в) в их значении для подтверждения opinio juris при установлении содержания 

международного обычая  

г)  в их рекомендательном, по общему правилу, характере 

д) в их значении для установления международных стандартов, правил 

административно-технического характера 

Ответ: б, в, г, д 

 

14.  В Европейский суд по правам человека может обратиться  

а) российское общественное объединение с жалобой против России 
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б) гражданин России с жалобой против России  

в) гражданин США с жалобой против России  

г) гражданин России с жалобой против США 

д) гражданин США с жалобой против США 

Ответ: а, б, в 

 

15.  К зарубежным органам внешних сношений относятся 

а) представительства при международных организациях 

б) нунциатуры 

в) миссии 

г) консульские агентства 

д) специальные миссии 

Ответ: а, б, в, г, д 

 

16.  Классы дипломатических представительств 

а) влияют на объем их привилегий и иммунитетов 

б) определяют политический уровень взаимоотношений аккредитующего 

государства и государства пребывания 

в) влияют на определение старшинства их руководителей в дипломатическом 

корпусе 

г) коренным образом влияют на перечень их функций 

д) не имею никакого значения (лишь дань традициям) 

Ответ: б, в 

 

17.  Иммунитеты и привилегии консульских учреждений исключают  

а) вторжение на территорию учреждения органов власти государства 

пребывания при любых обстоятельствах 

б) уплату налогов и сборов, кроме коммунальных платежей 

в) вторжение на территорию учреждения органов власти государства 

пребывания, кроме чрезвычайных ситуаций 

г) досмотр консульских архивов, документов 

д) изъятие имущества, зданий и сооружений, даже для общественных нужд  

Ответ: б, в, г 

 

18.  К главным органам ООН относятся 

а) Совет Безопасности 

б) Комиссия международного права 

в) Генеральная Ассамблея 

г) Экономический и социальный совет 

д) Совет по правам человека 

Ответ: а, в, г 

 

19.  Решения Международного Суда ООН 

а) носят рекомендательный характер 

б) обязательны для других международных судов 

в) обязательны для спорящих сторон 

г) носят прецедентный характер (обязательны для самого Суда) 

д) обязательны для всех органов ООН 

Ответ: в 

 

20. Россия является членом следующих организаций:  

а) Европейский Союз 
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б) Совет Европы 

в) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе 

г) Организации экономического сотрудничества и развития 

д) Всемирной торговой организации 

Ответ: б в д  

 

21. К пространствам со смешанным правовым режимом относятся 

а) свободная экономическая зона 

б) континентальный шельф 

в) прилежащая зона 

г) международный пролив 

д) Антарктика 

Ответ: а, б 

 

22. Исключительная экономическая зона – это: 

а) часть территориального моря, где морской промысел ограничен или запрещен 

б) морской район вдоль берега, находящийся за пределами континентального 

шельфа 

в) морской пояс вдоль берега шириной 12 морских миль от линии наибольшего 

отлива 

г) территория государств, где действует льготный налоговый режим 

д) морской район, находящийся за пределами территориального моря и 

прилегающий к нему, шириной 200 морских миль, отсчитываемых от линии наибольшего 

отлива 

Ответ: д 

 

23.  К признакам конвенционных преступлений относятся следующие 

характеристики 

а) совершаются государствами 

б) совершаются с использованием государства и его механизма в качестве орудия 

преступления 

в) представляют общественную опасность для нескольких государств 

г) ответственность в рамках международных судебных учреждений 

д) ответственность перед национальными судами 

Ответ: в, д 

 

24. Договор по открытому небу 1992 г. гарантирует 

а) свободу полетов в воздушном пространстве любого государства 

б) свободу полетов в воздушном пространстве над открытым морем 

в) право государств на проведение наблюдательных полетов над территориями 

друг друга  для получения информации о военной деятельности 

г) демилитаризацию воздушного пространства 

д) свободу каботажных перевозок 

Ответ: в 

6.  

1. К числу функций международных стандартов прав человека относятся: 

     закрепление перечня прав и свобод человека в иерархическом порядке; 

     установление содержания конкретных прав и свобод человека; 

     закрепление условий и гарантий реализации прав и свобод человека; 

     закрепление приоритета коллективных прав и свобод над индивидуальными. 

 

Ответ: б в 
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2. Международные стандарты прав и свобод человека предполагают: 

     закрепление перечня основных прав и свобод; 

     невозможность ограничения каких-либо прав и свобод; 

     раскрытие (конкретизацию) прав и свобод; 

     строгую иерархию прав и свобод. 

 

Ответ: а в 

 

3. Универсальными международными договорами по правам человека являются: 

     Конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г.; 

     Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г.; 

     Хартия основных прав Европейского союза 2000 г.; 

     Конвенция о правах ребенка 1989 г. 

 

Ответ: Б в 

 

4. Региональными международными договорами по правам человека являются 

     Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г.; 

     Конвенция о правах ребенка 1989 г.; 

     Конвенция СНГ о правах и основных свободах человека 1995 г.; 

     Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г. 

 

Ответ: В г 

 

5. К международным органам по защите прав человека относятся: 

     Комитет против пыток; 

     Экономический суд СНГ; 

     Международный суд ООН; 

     Совет по правам человека. 

Ответ: А г 

6. В рамках ООН функционируют следующие органы по защите прав человека: 

     Комитет по правам ребенка; 

     Комитет по правам лиц без гражданства; 

     Комитет по экономическим, социальным и культурным правам; 

     Комитет против преступлений международного характера. 

 

Ответ: А в 

 

7. Индивидуальные жалобы о нарушении прав человека вправе рассматривать: 

     Комитет по правам человека; 

     Европейский суд по правам человека; 

     Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе;  

     Парламентская Ассамблея Совета Европы. 

 

Ответ: А б 

 

8. Полномочиями рассматривать доклады государств об обеспечении ими прав 

человека и жалобы отдельных лиц о нарушении их прав обладает: 

     Комитет против пыток; 

     Европейский суд по правам человека; 

     Уполномоченный по правам человека Совета Европы; 
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     Комитет по ликвидации расовой дискриминации. 

 

Ответ: А г  

 

9. К комбатантам относятся:  

гражданское население неоккупированной территории, которое по 

собственной инициативе берется за оружие; 

     личный состав регулярных вооруженных сил стороны, находящейся в 

вооруженном конфликте; 

     военные корреспонденты; 

     медицинский персонал. 

 

Ответ: А б 

 

10. К некомбатантам относятся: 

     добровольческие отряды; 

     духовный персонал; 

     наемники; 

     военные журналисты. 

 

Ответ: Б г  

 

11. Действием, относящимся к вероломству, является: 

     использование ловушек; 

     дезинформация; 

     симулирование ранения; 

     ложная маскировка. 

 

Ответ: В 

 

12. Запрет использовать голод в качестве метода ведения боевых действий 

распространяется на:  

     комбатантов; 

     гражданское население; 

     военнопленных; 

     раненых и больных. 

 

Ответ: Б 

 

13. Нормы международного гуманитарного права устанавливают следующие 

требования к организованным группам сопротивления: 

     имеют во главе лицо, ответственное за своих подчиненных; 

     имеют определенный и ясно видимый издали отличительный знак; 

     открыто носят оружие; 

     действуют тайно. 

 

Ответ: А б в 

 

 

14. Нормы МГП определяют наемника как лицо, которое: 

завербовано для того, чтобы сражаться в вооруженном конфликте;  



11 
 

принимает участие в военных действиях, руководствуясь желанием получить 

личную выгоду; 

не является ни гражданином стороны, находящейся в конфликте, ни лицом, 

постоянно проживающим на территории, контролируемой стороной, находящейся в 

конфликте;  

входит в личный состав вооруженных сил стороны, находящейся в конфликте. 

 

Ответ: А б в 

 

15. Военнопленных можно привлекать к трудовой деятельности для выполнения  

     погрузочно-разгрузочных работ; 

     строительных работ; 

     работ в сталелитейном цехе; 

     работ на заводе по производству автомобилей. 

 

Ответ: А б 

 

16. Нормами МГП запрещено привлекать военнопленных к  

     работам военного характера; 

     опасным работам; 

     работам сантехнического характера; 

     работам по благоустройству лагеря для военнопленных. 

 

Ответ: А б 

 

17. Средства и методы ведения войны подразделяются на 

     дозволенные и запрещенные; 

     обязательные и желательные; 

     опасные и безобидные; 

     военные и мирные. 

 

Ответ: А 

 

18. Запрещенным методом ведения военных действий является: 

     нападение на лиц, относящихся к воздушно-десантным войскам, покинувших 

терпящий бедствие летательный аппарат; 

     разрушение памятников культуры и истории; 

     военная хитрость; 

     уничтожение военных объектов противника, находящихся за пределами его 

территории. 

 

 Ответ: Б 

 

19. В период вооруженных конфликтов защитной эмблемой является 

     красный кристалл на белом поле; 

     красный крест на белом поле; 

     голубой равносторонний треугольник на оранжевом поле; 

     оранжевый круг на белом поле. 

  

Ответ: А б 

 

20. Защитной эмблемой в период вооруженных конфликтов могут пользоваться  
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     санитарно-транспортные средства; 

     перевязочный пункт; 

     молочный завод; 

     водонапорная башня. 

 

Ответ: А б 

 

21. Характеристиками (признаками) преступления международного характера 

является то, что: 

     субъектом преступления выступает физическое лицо (группа лиц), чья 

деятельность по совершению преступления не связана с деятельностью государства; 

     виновных в совершении преступления лиц могут привлекать к ответственности 

как международные, так и национальные суды; 

     преступлением причиняется вред только двум или нескольким 

государствам; 

     преступление совершается посредством использования государственных 

механизмов (вооруженных сил, полиции и т.п.). 

 

Ответ: а в 

 

22. Характеристиками (признаками) международного преступления является то, 

что: 

     преступление совершается лицом, как правило, в своих интересах (из корысти, 

мести и т.п.); 

     субъектом преступления выступает государство в лице высших 

должностных лиц; 

     преступлением причиняется вред только двум или нескольким государствам; 

     виновных в совершении преступления лиц могут привлекать к 

ответственности как международные, так и национальные суды. 

 

Ответ: Б г 

 

23. К международным преступлениям, согласно теории международного права, 

относятся: 

    терроризм; 

    преступления против человечности; 
    захват заложников; 

    агрессия. 

 

Ответ: Б г 

 

24. К преступлениям международного характера относятся: 

    военные преступления; 

    незаконный захват воздушного судна; 

    незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ 

(транснационального характера); 

    уничтожение групп людей по национальному, этническому, расовому или 

религиозному признаку. 

 

Ответ: Б в  
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II. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

1. Международное право: понятие и предмет регулирования 

 

Ключ ответа/решение: 

Во взаимозависимом и глобализированном мире начала третьего тысячелетия 

изменяются и усложняются регуляторы человеческого, социального поведения, в 

особенности правовые. Правовая материя стремительно трансформируется, во многом 

благодаря такому социальному, правовому и научному феномену как международное 

право.  

Международное сообщество как социальная реальность проявляет себя и в 

юридической плоскости. Например, Организация Объединенных Наций объединяет почти 

все общепризнанные цивилизованные государства. Всеобщая декларация прав человека, 

принятая Генеральной Ассамблеей ООН в 1948 г., торжественно провозглашает, что 

«поддержка и защита [прав человека] – долг всего международного сообщества». Нормы 

jus cogens, составляющие основу международного права, его публичный порядок, 

«принимаются и признаются международным сообществом государств в целом». А 

Статут Международного уголовного суда признает, что «все народы объединены общими 

узами и взаимопереплетение их культур образует совместное наследие», и преследует 

«самые серьезные преступления, вызывающие озабоченность всего международного 

сообщества». 

Как за внутригосударственным правом стоит отдельное государство, так и за 

международным правом – международное сообщество. Членами такого сообщества 

являются, в первую очередь, национальные общества, объединенные в государства. 

Меняются политические режимы, происходят социальные революции, образуются новые 

государства, на смену одним политическим лидерам приходят другие. Неизменными 

остаются национальные общества, основанные на общей истории, традициях, языке, 

политическом и хозяйственном укладе, ценностях.  

Традиционно право определяют как систему юридических норм - 

общеобязательных формально-определенных правила поведения. В этом смысле 

международное право как часть права в глобальном понимании также можно обозначить 

как систему обязательных формально определенных правил – международно-правовых 

норм. Однако и в этом случае есть некоторые особенности, обусловленные природой 

международного права. Одна из них – международный обычай, представляющий собой 

юридически обязательное правило поведения, сформировавшееся в межгосударственной 

практике. Обычай отличается от договора тем, что формируется в последовательном 

поведении государств, а не в их прямом волеизъявлении. И хотя обычай, как и договор, 

юридически обязателен и нормативен, всё же сложно сказать, что это формально 

определенное правило поведение в привычном традиционном понимании. 

Международное право как любое другое право в объективном понимании является 

системой юридически обязательных правил поведения, регулирующих общественные 

отношения. Ответ на вопрос о характере этих юридических правил можно найти в 

настоящем учебнике в разделе о нормах и источниках международного права, о природе 

регулируемых им отношений – в разделе о его предмете и субъектах, об особенностях 

юридической обязательности и инструментах ее обеспечения –  в разделе о 

международной ответственности. Формулирование определения – это не исходный пункт 

в освоении материи, а заключительная стадия научного познания. 

Знание предмета права дает понимание того, какие общественные отношения 

регулируются правовыми нормами и прочими юридически обязательными правилами, и в 

каких ситуациях - применительно к каким случаям и спорам - мы можем воспользоваться 
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помощью международно-правовых правил. Знание предмета международного права 

поможет определить когда ссылка на Европейскую конвенцию по правам человека 

уместна в российских судах, когда в Международном Суде ООН государство имеет право 

сослаться на собственное право и в каком качестве, будет ли регулироваться 

международным правом коммерческая сделка между юридическими лицами из двух 

государств и чем будет регулироваться концессионное соглашение между зарубежным 

инвестором и национальным правительством. 

Официальный сайт ООН так определяет предмет международного права: 

«Международное право определяет правовые обязанности государств в их 

взаимоотношениях друг с другом, а также обращении с отдельными физическими лицами 

в рамках государственных границ. Это касается широкого круга вопросов, находящихся 

под пристальным вниманием международного сообщества, таких, как права человека, 

разоружение, международная преступность, беженцы, миграция, проблемы гражданства, 

обращение с заключенными, применение силы, ведение войны и проч. В сферу действия 

Международного права также входят такие глобальные вопросы, как, например, 

окружающая среда, устойчивое развитие, международные воды, космос, глобальные 

коммуникации и мировая торговля». 

Важно различать международно-правовое регулирование и международно-

правовое воздействие. В первом случае речь идет о таком влиянии международного права 

на общественные отношения, когда его участники наделяются юридическими правами и 

обязанностями. Например, Европейская конвенция по правам человека регулирует 

соответствующие отношения, и это значит, что у участников этих отношений возникают 

права и обязанности на основе этого договора. Соответственно, такие субъекты могут 

отстаивать свои интересы в судебном порядке, ссылаясь на Европейскую конвенцию и 

требуя ее прямого применения. 

Разнообразие международных отношений, регулируемых нормами 

международного права, требует их классификации. В этой связи можно выделить:  

1) международные отношения с участием публичных образований -  государств и 

международных организаций. Сюда же относятся отношения с участием 

государствоподобных образований, борющихся за независимость наций, в некоторых 

случаях - с участием составных частей государств (субъектов федераций и 

административно-территориальных образований унитарных стран); 

2) международные отношения с участием частных субъектов – физических и 

юридических лиц. Среди последних особо выделяются транснациональные корпорации и 

международные неправительственные организации. К этой же категории можно отнести 

отношения с т.н. «иностранным элементом» – гражданско-правовые отношения, 

выходящие за рамки юрисдикции отдельного государства (международные коммерческие 

сделки, брачно-семейные отношения иностранцев, международные перевозки). Такие 

отношения традиционно составляют предмет международного частного права и переходят 

в область собственно международного права при их регулировании международным 

договором, обычаем и общими принципами права (например, Венской конвенцией о 

международной купли-продажи товаров 1980 г.); 

3) отношения смешанного типа, объединяющие субъектов из отношений первой и 

второй категорий. Например, такие отношения складываются при обращении индивида в 

Европейский Суд по правам человека против государства: субъектами тут выступают 

физическое лицо, государство-ответчик и международный орган (суд). Другой случай – 

ответственность физического лица перед за совершение международных преступлений, 

устанавливаемая органами международной уголовной юстиции. 
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2.  На Нюрнбергском процессе представители стороны защиты заявляли о 

том, что практика преследования еврейского населения соответствовала 

национальным законам Третьего Рейха, которые были обязательны для соблюдения. 

Потому действия нацистов были правомерны.  

Оцените этот аргумент с точки зрения международного права. 

 

Ключ ответа/решение: 

Устав МВТ в Нюрнберге: 

Ст. 6: … убийства, истребление, порабощение, ссылка и другие жестокости, 

совершенные в отношении гражданского населения до или во время войны, или 

преследования по политическим, расовым или религиозным мотивам в целях 

осуществления или в связи с любым преступлением, подлежащим юрисдикции 

Трибунала, независимо от того, являлись ли эти действия нарушением внутреннего права 

страны, где они были совершены, или нет. 

Ст. 7: Должностное положение подсудимых, их положение в качестве глав 

государства или ответственных чиновников различных правительственных ведомств не 

должно рассматриваться как основание к освобождению от ответственности или 

смягчению наказания. 

Ст. 8: Тот факт, что подсудимый действовал по распоряжению правительства или 

приказу начальника, не освобождает его от ответственности, но может рассматриваться 

как довод для смягчения наказания, если Трибунал признает, что этого требуют интересы 

правосудия. 

 

Позиция МВТ в Нюрнберге: правомерность по внутреннему праву не легитимирует 

действия, противоречащие международному праву; приоритет за международным правом; 

 

Формула Радбруха: решения, основанные на явной несправедливости и 

попирающие элементарные соображения морали, не могут быть оправданы ссылкой на 

закон. 

 

Аргумент защиты не может быть поддержан Судом. 

3. 

Международное право представляет собой: 

A. систему международных правоотношений; 

B.отрасль российского права; 

C.самостоятельную правовую систему (систему права) 

D. 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: 

A. международные межправительственные организации; 

B. государствоподобные образования; 

C. международные неправительственные организации; 

D. государства; 

E. субъекты федеративных государств; 
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F.нации и народы, в том числе борющиеся за свою независимость; 

G. физические лица; 

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

  

4. Правосубъектность международных межправительственных организаций 

характеризуется как 

A. только правореализационная; 

B. функциональная; 

C. основная; 

D. производная. 

 

5. Субъекты Российской Федерации, участвуя в международных отношениях, 

имеют право: 

A. открывать дипломатические представительства на территории иностранных 

государств; 

B. заключать международные соглашения с субъектами иностранных 

федеративных государств; 

C. открывать свои представительства на территории иностранных государств; 

D. заключать международные договоры со странами-членами Содружества 

Независимых Государств (СНГ); 

E. открывать генеральные консульства и вице-консульства в иностранных 

государствах; 

F. заключать международные соглашения с административно-

территориальными единицами унитарных государств. 

 

 

6. Теория континуитета предполагает: 

A. равенство всех государств в вопросах правопреемства; 

B. ограничение объектов правопреемства лишь правами из международных 

договоров; 

C. обязательность членства в ООН; 

D. 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: 

A. обязывающая; 

B. управомочивающая; 

C. императивная; 

D. документально закрепленная; 

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

A. не всегда являются обязательными для исполнения (допускается отклонение от 

них в определённых случаях); 

B. являются нормами jus cogens; 

C. содержатся в отдельном международном договоре; 

D. действуют в отношении всех без исключения субъектов международного 

права; 

E. делятся на универсальные, региональные и локальные; 

F. являются наиболее общими нормами международного права; 

G. существуют автономно (независимо) друг от друга. 

 

10. Выражение «jus cogens» используется для обозначения: 

A. нежелательности пребывания определенного лица; 

B. нормы, регулирующей отношения между государствами одного региона; 

C. незаконности пересечения государственной границы; 

D. документа, который выдается главе специальной миссии; 

E. нормы международного права, которая признается международным 

сообществом государств в целом и отклонение от которой недопустимо. 

 

11. Решения международных судов носят: 

A. рекомендательный характер только для участников спора; 

B. юридически обязательный характер только для участников спора; 

C. рекомендательный характер для всех субъектов международного права, в том 

числе участников спора 

D. нет правильного ответа. 

 

12. Согласно части 4 статьи 15 Конституции Российской Федерации, 

общепризнанные принципы и нормы международного права и международные 

договоры Российской Федерации являются составной частью её 

__________________________. 

 

13. Согласно Венской конвенции о праве международных договоров 1969 г. 

международный договор может быть заключен 

A. в письменной форме (но нет прямого запрета на устную форму); 

B. в письменной и устной форме; 

C. форма договора Конвенцией не регулируется; 

D. в специальной форме, предполагающей регистрацию договора в ООН. 

 

14. Объявление дипломатического агента персоной нон грата влечет за собой 

A. незамедлительное признание его в качестве рядового иностранного гражданина 

(дисмисл); 

B. обязанность аккредитующего государства отозвать дипломатического агента 

из государства пребывания; 

C. назначение дипломатического агента главой дипломатического 

представительства в государстве пребывания; 

D. разрыв дипломатических отношений между аккредитующим государством и 

страной пребывания. 

 

15. Европейская комиссия входит в структуру 

A. ОБСЕ; 

B. Совета Европы; 

C. НАТО; 
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D. Европейского союза; 

E. ООН. 

 

16. Совет безопасности ООН состоит из 

A. 10 государств-членов ООН, 5 из которых постоянные; 

B. 25 государств-членов ООН, 10 из которых постоянные; 

C. 15 государств-членов ООН, 5 из которых постоянные; 

D. государств-членов ООН, 10 из которых постоянные. 

 

17. Международное межгосударственное судопроизводство осуществляется 

A. Международным Судом ООН; 

B. Международным уголовным судом; 

C. Экономическим Судом СНГ; 

D. Международным коммерческим арбитражем МТП; 

E. Международным Центром по урегулированию инвестиционных споров; 

F. Органом по разрешению споров ВТО. 

 

18. Судьи Международного суда ООН назначаются на 

A. 9 лет; 

B. 6 лет; 

C. 3 года; 

D. 5 лет; 

E. 7 лет. 

 

19. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) характеризуется тем, что: 

A. находится в Страсбурге (Франция); 

B. создан на основе Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г.; 

C. является инстанцией, в которой можно обжаловать решение любого суда РФ; 

D. в его состав входят не более 15 судей; 

E. рассматривает межгосударственные и индивидуальные жалобы; 

F. решения ЕСПЧ можно обжаловать в Международном суде ООН. 

 

20. МУС может назначить следующие наказания 

A. пожизненное лишение свободы; 

B. лишение свободы до 50 лет; 

C. штраф; 

D. общественные работы; 

E. конфискация. 

 

Ответы: 

1) С 

2) Кодификация 

3) A B D F 

4) B D 

5) B C F  

6) D 

7) декларативная теория 

8) A C D E  

9) B D F  

10) E 

11) B 

12) правовой системы 
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13) A 

14) B 

15) D 

16) C 

17) A C F  

18) A 

19) A B E  

20) A C E 

 

 

ЧАСТЬ 3. (не публикуется) 
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