
Право
международных

организаций



Одной из характерных 
особенностей современного 

международного права является 
значительный рост числа 

международных организаций, а 
также повышение их роли в 

регулировании международных 
отношений.



Международная 
организация 

является одной из 
важнейших форм 
международного 
сотрудничества



Источники права международных 
организаций

• Декларация о принципах международного права 1980 
г., 

• Устав ООН, 
• Венская конвенция о праве международных 

договоров 1969 г.
• Венская конвенция о международных договорах 

между государствами и международными 
организациями или между международными 
организациями 1986 г. 

• Внутренние акты организаций: 
✔ учредительные договоры
✔ акты органов и институтов: резолюции,    

рекомендации, решения, постановления и т.п.



Правовое регулирование деятельности 
международных организаций 

осуществляется с помощью норм

Нормы внутреннего 
права МО:

-нормы определяющие 
структуру, компетенцию и 

функции органов;
-нормы определяющие
трудовые отношения 

в рамках МО;
-нормы, регулирующие

финансовые,  
имущественные и 

отношения МО

Нормы внешнего
права МО:

-нормы, касающиеся 
положения МО в 
международных 

отношениях,
например,
с третьими 

государствами
или иными

международными
организациями

Нормы, касающиеся 
положения 

международных
организаций

в международном
правотворческом

процессе



Признаки международных организаций:

• это объединение государств (или иных субъектов 
международного права), созданное на основе 
международного договора для выполнения 
определенных целей;

• международная организация должна иметь систему 
постоянно действующих органов;

• она должна обладать международной 
правосубъектностью;

• международная организация должна обладать 
собственной волей;

• должна быть создана в соответствии с нормами 
международного права, а также ее цели и задачи 
должны соответствовать принципам международного 
права.



Как правило, учредительный акт 
организации устанавливает:

• цели  межгосударственного объединения, 
• функции и полномочия, 
• условия членства, 
• организационную структуру организации, 
• компетенцию главных ее органов и основные 

условия осуществления этой компетенции, в 
частности порядок принятия входящих в их 
полномочия актов (рекомендаций, решений, 
деклараций и др.). 



Международная правосубъектность 
международных организаций 

обуславливается:
-  участием в международных 
отношениях в соответствии с 
функциями, компетенцией и целями, 
установленными их учредительными 
актами.
 - участием в международном 
нормотворчестве. 



Нормотворческие полномочия
международной организации:
 прямо устанавливается в учредительном 
акте (Уставы ООН, ФАО и др.);
 вытекают из функций  и полномочийглавных 
органов организации;
 устанавливаются в соглашениях,  
заключаемых государствами-членами между 
собой и организацией;

    вытекают из положений Венская конвенция 
1986 г.).



Международные организации могут применять к 
государствам международно-правовые санкции, 

например:
• приостановление прав и привилегий, вытекающих из членства в 
организации (лишение права голоса в органах, права на 
представительство в органах, права на получение помощи и 
обслуживания); 

• исключение из организации;
• отказ в членстве;
• исключение из международного общения по определенным 
вопросам сотрудничества.

•  принудительные меры, вплоть до применения вооруженных сил 
(ООН);

•  «коррективные меры», включающие представления государствам о 
приостановлении работы ядерных объектов (МАГАТЭ). 



Классификация международных организаций
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Организация
объединенных

наций



ООН: организационно-правовая структура, 

компетенция. 

• Системой ООН является сама 
организация, ее главные и 
вспомогательные органы и 
специализированные учреждения ООН 
– межгосударственные организации, 
сотрудничающий по специальным 
вопросам и связанные с ООН на 
основании договора и других аспектов.



Эмблема и флаг ООН



Основными целями ООН являются:

• Поддерживать международный мир и 
безопасность;

• Развивать дружественное отношение 
между нациями;

• Осуществлять международное 
сотрудничество в разрешении 
международных проблем 
экономического, культурного, 
социального, гуманитарного характера.



      Организация Объединённых Наций (ООН)

История ООН Устав ООН

                             

Членство в ООН Страны-члены ООН · Наблюдатели

Резолюции ООН Резолюции Генеральной ассамблеи ООН · Резолюции Совета безопасности ООН

Главные органы ООН Генеральная Ассамблея · Совет Безопасности · Экономический и Социальный Совет · Совет по Опеке · 
Международный Суд · Секретериат

Специализированные 
учреждения ООН

ВМО · ВОЗ · ВОИС · ВПС · ИКАО · ИМО · ИФАД · МАГИ · МАР · МБРР · МВФ · МОТ · МСЭ · МФК · МЦУИС · 
ФАО · ЮНВТО · ЮНЕСКО · ЮНИДО

Вспомогательные органы ООН Военно-Штабной Комитет · Компенсационная комиссия ООН · МТБЮ · МТР · ЮНМОВИК

Консультативные 
вспомагательные органы ООН Комиссия ООН по миростроительству

Программы и фонды ООН БАПОР · ВПП · ООН-Хабитат · ПРООН · УВКБ · ЮНДКП · ЮНЕП · ЮНИСЕФ · ЮНКТАД · ЮНФПА

Учебные и
научно-исследовательские 
институты ООН

МУНИУЖ · ЮНИДИР · ЮНИКРИ · ЮНИТАР · ЮНРИСД

Другие организации ООН УВКПЧ · ЮНЭЙДС

Другие целевые фонды ООН ФМПООН · ФДООН

Связанные с ООН органы МАГАТЭ · ОЗХО · ОДВЗЯИ подготовительная комиссия





Заседание ГА ООН



Функции ГА ООН:
• рассматривать общие принципы сотрудничества в деле поддержания 

международного мира и безопасности, в том числе в области разоружения, и 
делать соответствующие рекомендации;

• обсуждать любые вопросы, относящиеся к поддержанию международного мира 
и безопасности, и делать рекомендации в отношении таких вопросов, за 
исключением случаев, когда какой-либо спор или ситуация находятся на 
рассмотрении Совета Безопасности; 

• обсуждать любые вопросы в пределах Устава или относящиеся к функциям 
любого органа Организации Объединенных Наций и, за теми же исключениями, 
делать рекомендации по этим вопросам; 

• организовывать исследования и делать рекомендации в целях содействия 
международному сотрудничеству в политической области; развития и 
кодификации международного права; содействия осуществлению прав человека 
и основных свобод и международному сотрудничеству в экономической, 
социальной и гуманитарной областях, а также в области культуры, образования 
и здравоохранения; 

• рекомендовать меры мирного урегулирования любой ситуации, которая могла 
бы подорвать дружественные отношения между нациями; 

• получать и рассматривать доклады Совета Безопасности и других органов 
Организации Объединенных Наций; 

• рассматривать  и утверждать бюджет Организации Объединенных Наций и 
устанавливать размер начисляемых взносов государств-членов;

• избирать непостоянных членов Совета Безопасности и членов других советов и 
органов Организации Объединенных Наций и, по рекомендации Совета 
Безопасности, назначать Генерального секретаря.



Совет Безопасности
Постоянные члены 
(5 государств)
• Российская Федерация
• Великобритания
• Франция
• Китай
• США

• Непостоянные члены (10)
• избираются на двухгодичный 

срок. При первых выборах 
непостоянных членов, после 
увеличения Совета 
Безопасности с одиннадцати 
до пятнадцати, два из 
четырех дополнительных 
членов избираются на срок в 
один год. Выбывающий член 
Совета Безопасности не 
подлежит немедленному 
переизбранию. 



Принятие актов в СБ:

• Каждый член Совета имеет один голос. 
• Решения по вопросам процедуры считаются 

принятыми, когда за них поданы голоса не 
менее 9 из 15 членов. 

• Для принятия решений по вопросам существа 
требуется девять голосов, включая 
совпадающие голоса всех пяти постоянных 
членов. Это — правило «единогласия 
великих держав», которое часто называется 
«правом вето». 



Миротворческие миссии ООН





Операции по поддержанию мира 



Вооруженные силы ООН





                                                                              

                                                                            
                            

Полное развертывание миссий по 
поддержанию мира занимает, как правило, 
от трех до шести месяцев. Поскольку после 
окончания «холодной войны» возникла 
необходимость в том, чтобы операции по 
поддержанию мира проводились оперативно 
и носили комплексный характер, 
государства-члены и Генеральный секретарь 
ищут способы значительного сокращения 
сроков их развертывания. Ниже 
перечисляются основные выдвигаемые 
инициативы.



Департамент по поддержанию мира и 
безопасности:

• является  координационным центром по вопросам 
разминирования, 

• на основе решений Совета Безопасности разрабатывает 
политику и процедуры для учреждения новых операций 
по поддержанию мира и эффективного 
функционирования текущих операций; 

• обеспечивает предоставление военных подразделений и 
снаряжения, а также гражданского полицейского и 
гражданского персонала, необходимого для операций по 
поддержанию мира; 

• готовит руководящие указания и принципы по вопросам 
подготовки кадров для государств-членов, 
предоставляющих контингенты, для операций по 
поддержанию мира. 



Специализированные учреждения 
осуществляют следующие виды деятельности:

• координация деятельности государств-членов в 
социально-экономических областях международного 
сотрудничества;

• разработка международных конвенций и регламентов 
в целях создания унифицированных правил и норм 
для регулирования международного сотрудничества 
в области транспорта и связи, здравоохранения, 
труда, культуры, образования и

    т. д.;
• оказание технической помощи развивающимся 

государствам;
• информационная деятельность;
• научная деятельность.



Соглашения между ООН и специализированными 
учреждениями:

• взаимное представительство;
• дача ООН рекомендаций 

специализированным учреждениям;
• обмен информацией и документами, 

отчетами, докладами и т. п.;
• соглашения о персонале;
• взаимоотношения по бюджетным и 

финансовым вопросам;
• сроки соглашений.



Региональные 
международные 

организации



Региональные международные организации

АСЕАН — Ассоциация стран Юго-Восточной Азии — ASEAN 
АСЕМ — Форум «Азия — Европа» 

АТПФ — Азиатско-Тихоокеанский парламентский форум 
Африканский союз (бывш ОАЕ) — African Union 

ГУАМ 
Европейская ассоциация свободной торговли — EFTA 

Европейский Союз — European Union 
ЛАГ — Лига арабских государств 

НАТО — Организация Североатлантического договора — NATO 
НАФТА — Североамериканская зона свободной торговли — NAFTA 

ОБСЕ 
Организация Восточно-карибских государствОрганизация Восточно-карибских 

государств -англ. Organisation of Eastern Caribbean States (OECS) 
Организация исламская конференция 

СААРК — Ассоциация регионального сотрудничества Южной Азии — SAARC 
СНГСНГ — Содружество независимых государств англ. Commonwealth of 

Indenpendent States 
ССАГПЗ — Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива 

Тихоокеанский союз — Pacific Union 
ШОС — Шанхайская организация сотрудничества 



Региональные международные 
организации



Организация
по безопасности
и сотрудничеству

в Европе



ОБСЕ
Прежнее название - Совещание по безопасности и сотрудничеству в 

Европе (СБСЕ) 
• Организация по 

безопасности и 
сотрудничеству в 
Европе, крупнейшая 
региональная 
организация по 
безопасности, в 
состав которой 
входят 56 государств 
Европы, 
Центральной Азии и 
Северной Америки.



Совещание по безопасности и 
сотрудничеству в Европе было созвано по 

инициативе СССР и социалистических 
государств Европы как постоянно 

действующий международный форум 
представителей 33 европейских государств, а 

также США и Канады для выработки мер 
уменьшения военного противостояния и 

укрепления безопасности в Европе.



Основные цели и задачи ОБСЕ:

• контроль над распространением вооружений; 
• дипломатические усилия по предотвращению 

конфликтов; 
• меры по построению доверительных 

отношений и безопасности; 
• защита прав человека; 
• развитие демократических институтов; 
• мониторинг выборов; 
• экономическая и экологическая безопасность. 



Совещание проводилось в три этапа:
1) 3 - 7 июля 1973 г. - Хельсинки - совещание 
министров иностранных дел, 
2) 18 сентября 1973 - 21 июля 1975 г.  - Женева - 
внесение предложений, поправок и согласование текста 
Заключительного акта, 
3) 30 июля - 1 августа 1975 - Хельсинки - встреча на 
высшем уровне, на которой был подписан 
Заключительный акт Совещания по безопасности и 
сотрудничеству в Европе. 



Основные положения 
Заключительного акта СБСЕ

• в международно-правовой области - закрепление политических 
и территориальных итогов Второй мировой войны, изложение 
принципов взаимоотношений между государствами-
участниками, в том числе принципа нерушимости границ; 

• в военно-политической области - согласование мер укрепления 
доверия в военной области (предварительные уведомления о 
военных учениях и крупных передвижениях войск, присутствие 
наблюдателей на военных учениях); 

• в экономической области - согласование основных сфер 
сотрудничества в области экономики, науки и техники и защиты 
окружающей среды; 

• в гуманитарной области - согласование обязательств по 
вопросам прав человека и основных свобод, в том числе 
свободы передвижения, контактов, информации, культуры и 
образования. 



Структура органов

ОБСЕ

Совет 
министров

Руководящий 
совет

Постоянный 
совет Секретариат



Европейский
союз



Европейский Союз



 История расширения ЕС

Год Страна
Общее
количество
членов

1957           Бельгия       Бельгия          Бельгия           Германия       Бельгия           Германия           Италия       Италия          Италия           
Люксембург       Италия           Люксембург           Нидерланды       Нидерланды           Франция

6

1973           Великобритания       Великобритания           Дания       Дания           Ирландия 9

1981
          Греция 10

1985
          Гренландия (автономная территория Дании) выходит из сообщества 10

1986
          Португалия       Португалия           Испания 12

1990             ГДР          ГДР (присоединилась к Западной Германии) 12

1995
          Австрия       Австрия          Австрия           Финляндия       Австрия           Финляндия          Австрия           Финляндия           Швеция 15

2004           Венгрия       Венгрия          Венгрия           Кипр       Венгрия           Кипр           Латвия       Латвия          Латвия           Литва       
Латвия           Литва           Мальта       Мальта          Мальта           Польша       Мальта           Польша           Словакия       Словакия           
Словения       Словения           Чехия       Чехия          Чехия           Эстония

25

2007
            Болгария          Болгария           Румыния 27



Учредительные акты 
Европейского Союза

• Договор об учреждении ЕОУС 1951 г.
• Договор об учреждении ЕЭС 1957 г.
• Договор о Евроатоме 1957 г.
• Единый европейский акт 1986 г.
• Договор о Еропейском союзе 1992 г.
• Амстердамский договор 1997 г.
• Ниццкий договор 2000 г.



Система источников права ЕС
Источники
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право

Вториачное право
(акты органов и институтов)
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Учредительные 
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уставе Суда

регламенты
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директивы

Международн
ые

договоры, 
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с третьими 
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-
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Институционное единство 
Европейских сообществ

ЕОУ
С

Евроа
том

ЕС

Институты
Комиссия
Совет ЕС

Европарламент
Счетная палата

Суд



Государства-члены:

Институты:
Комиссия, Совет ЕС, Европейский парламент, Суд, Счетная палата

Европейские сообщества
ЕС, Евроатом, ЕОУС

Европейский союз

Общая внешняя 
политика и 
политика 

безопасности

Сотрудничество 
полиций и 
судебных 
органов в 
уголовно-

правовой сфере



Содружество
независимых

государств



СНГ
Основные цели и задачи:
• обеспечение прав и свобод 

человека, 
• координация 

внешнеполитической 
деятельности, 

• сотрудничество в 
формировании общего 
экономического пространства, в 
развитии систем транспорта и 
связи, 

• охрана здоровья населения и 
окружающей среды, 

• вопросы социальной и 
иммиграционной политики, 

• борьба с организованной 
преступностью, 

• сотрудничество в оборонной 
политике и охране внешних 
границ. 



Организационно-правовая структура СНГ

СНГ

Совет министров обороны

Совет командующих 
пограничными войсками

Координационно-консультативный
 комитет

Экономический суд

Исполнительный секретариат

Совет министров иностранных дел

Совет глав правительств

Комиссия по правам человека

Совет глав государств



Альтернативные интеграционные формы 
На пространстве СНГ сформировалось несколько организаций с более конкретными общими целями и 

проблемами:

Организация Государства-члены Цели и задачи

Организация 
Договора о 
коллективной 
безопасности

Армения, Белоруссия, 
Казахстан, Киргизия, 
Россия, Таджикистан 

координация и объединение усилий в борьбе с 
международным терроризмом и экстремизмом, 
незаконным оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ. 

Евразийское 
экономическое 
сообщество

Белоруссия, Россия, 
Таджикистан, Узбекистан, 
Казахстан, Киргизия

Интеграция в экономической сфере, 
создание общего рынка, Таможенного 
союза, унификация законодательства

Центрально-
азиатское 
сотрудничество

Казахстан, Киргизия, 
Россия, Таджикистан ,
Узбекистан 

взаимодействие в политической, экономической, научно-
технической, природоохранной, культурно-гуманитарной сферах, 
оказание взаимной поддержки в вопросах предотвращения угрозы 
независимости и суверенитету, проведение согласованной политики 
в области пограничного и таможенного контроля, осуществление 
согласованных усилий в поэтапном формировании единого 
экономического пространства. 

Шанхайская 
организация 
сотрудничества

Казахстан, Киргизия, 
Россия, Таджикистан, КНР, 
Узбекистан

Торгово-экономической сотрудничество

Единое 
экономическое 
пространство

Белоруссия, Казахстан, 
Украина, Россия

Создание Таможенного союза, отсутствие 
таможенных барьеров, унификация 
таможенных пошлин, налогов и льгот

Союз 
Белоруссии и 
России

Белоруссия, Россия В перспективе создания единого политического, 
экономического, военного, таможенного, валютного, 
гуманитарного, культурного пространства. 



ЕВРАЗИЙСКОЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ

СООБЩЕСТВО



ЕврАзЭС

Цели:
• Создание 

Таможенного союза;
• Создание единого 

экономического 
пространства;

• Интеграция 
государств-членов в 
мировую экономику



Задачи ЕврАзЭС
• создание режима свободной торговли, 
• формирование единого таможенного тарифа и единой системы 

мер нетарифного регулирования; 
• установление общих правил торговли товарами и услугами и их 

доступа на внутренние рынки; 
• введение унифицированного порядка валютного регулирования 

и валютного контроля; 
• разработка и реализация совместных программ социально-

экономического развития; 
• создание равных условий для производственной и 

предпринимательской деятельности; 
• формирование общего энергетического рынка; 
• предоставление гражданам государств Сообщества равных 

прав в получении образования и медицинской помощи на всей 
его территории; 

• сближение и гармонизация национального законодательства. 



Структура ЕврАзЭС

• Межгосударственный совет;
• Интеграционный комитет;
• Межпарламентская Ассамблея;
• Суд Сообщества.



СОВЕТ 
ЕВРОПЫ



Совет Европы



Эмблема и флаг СЕ



Цели Совета Европы:
• защита прав человека, укрепление 

парламентской демократии и обеспечения 
верховенства закона; 

• достижение общеевропейских 
договоренностей, способствующих 
гармонизации социальной и юридической 
практики государств-членов; 

• содействие осознанию народами европейской 
самобытности и единства, основывающихся 
на общности духовных ценностей и 
подразумевающих сохранение и поощрение 
многообразия культур. 



Органы Совета Европы

• Комитет министров
• Парламентская Ассамблея
• Конгресс местных и региональных 

властей
• Секретариат


