
МЕЖДУНАРОДНОЕ 
ПРАВО



Международное право - система международно-
правовых принципов и норм, регулирующих отношения 

между государством и другими субъектами 
международного права 

Особенности международного права: 
а) по предмету регулирования – межвластные 

общественные отношения; 
б) по субъектам – государство, нации, борющиеся за 

независимость, международные организации, 
государствоподобные образования; 

в) по источникам – международные договоры, 
международные обычаи,  нормативные резолюции, 
некоторые акты международных конференций; 

г) по способам создания правовых норм – разработка 
международно-правовых норм происходит с помощью 
согласованной воли субъектов международного права; 

д) по способам обеспечения исполнения правовых норм – 
обеспечиваются самими субъектами международного 
права.



Понятие международной правосубъектности. 
Виды субъектов

Международная правосубъектность – это способность 
быть субъектом международного права.

Признаки субъекта МП:

Игнатенко Г.В.  выделяет только один признак: 
 – это способность иметь права и обязанности»

Лукашук И.И., Бирюков П.Н. выделяют 3 признака:

1.Способность создавать нормы МП
2.Наличие прав и обязанностей
3.Субъекты МП – это, как правило, коллективные образования, 
которые не находятся ни под чьей юрисдикцией.
 



Виды субъектов МП:

В литературе принято деление субъектов МП на  2 основные 
категории: основные (первичные) и производные (вторичные).

К основным субъектам традиционно относят государства и 
борющиеся за независимость нации  - их никто не наделяет 
международной правосубъектностью, они являются субъектами 
МП, исходя из  факта своего существования.

К производным субъектам МП относят международные 
организации  и государствоподобные  образования.

Производные субъекты  МП являются таковыми в силу 
международного договора, обладают функциональной 
правосубъектностью, ограниченной учредительными 
документами.



Государства  как субъекты МП

Государство – необходимый субъект  социально-
политической  сферы. Благодаря присущему государствам 
уникальному качеству –суверенной власти – они, и только 
они,  способны обеспечить функционирование МП.

Субъектом МП является само государство, а не 
представляющие его органы и должностные лица.

Признаки государства –территория, население, аппарат 
власти, суверенитет.

Правосубъектность государства существует независимо от 
воли других государств, и сохраняется до тех пор, пока 
государство существует. Она универсальна, охватывая все 
предметы международно-правового регулирования.

 



Права государств, как субъектов МП:

❖Право участвовать в международных отношениях
❖Способность быть членом международных организаций
❖Право заключать международные договоры
❖Право иметь представительства
❖-Право на самооборону
❖-Способность участвовать в работе международных 
конференций

❖И др.

Обязанности государств, как субъектов МП:

❖Уважать суверенное равенство государств
❖- Соблюдать принципы и нормы международного права



 Международная правосубъектность наций и народов, 
борющихся за независимость.

Право наций на самоопределение закреплено в Уставе ООН, 
других документах как норма антиколониальной направленности.

Так как на сегодняшний день колоний нет, то ряд авторов считают 
что нет такого субъекта МП. Однако другие авторы считают, что 
право наций на самоопределение –прежде всего, право на 
развитие.

Потенциально любая нация не имеющая своей государственности 
может стать субъектом МП, если :

❖нация борется на независимость 
❖имеет  народный фронт 
❖имеет органы сопротивления, признаваемые населением на 
контролируемой территории

❖соблюдает законы и обычаи войны.



  Права наций:
❖Право участвовать в международных отношениях;
❖Право заключать международные договоры и соглашения;
❖Право на международно-правовую защиту и поддержку 
других субъектов МП;

❖Право на применение оружия против тех сил, которые 
препятствуют обретению нацией государственности.
  Обязанности наций:

❖Соблюдать принципы и нормы МП

После завершения формирования нового государства, все 
действия национально-освободительного движения, 
включая принятые им международные обязательства, 
рассматриваются как действия нового государства.



Международная правосубъектность международных 
организаций

Субъектами МП являются, по академической точке зрения 
являются только международные межправительственные 
организации (ММПО), которые создаются государствами 
(наиболее известные –ООН, ЮНЕСКО, ВОЗ, МОТ…). 
Международные неправительственные организации   
субъектами МП не являются.

   Права ММПО:
❖Участвовать в международных отношениях;
❖Заключать международные договоры;
❖Разрешать споры;
❖Применять санкции и другие.

 
Обязанности МО:

❖Соблюдать принципы и нормы МП



 Международная правосубъектность 
государствоподобных образований

Государствоподобные образования создаются для снижения 
остроты территориальных притязаний.
В настоящее время известны 2 подобных образования –Ватикан и 
Мальтийский орден.  Их административные резиденции находятся 
в Риме.
Ватикан — город-государство, являющийся резиденцией центра 
католической церкви — Святого престола. В силу сложившегося 
обычая обладает специфической международной 
правосубъектностью.  

Права Ватикана:
1.заключает конкордаты
2. устанавливает дипломатические отношении
Представительство Ватикана возглавляют нунции и интернунции

Мальтийский орден –официальное религиозное формирование с 
международно- признанными благотворительными  функциями.



Мальтийский орден имеет статус 
наблюдателя при ООН. Имеет 

дипломатические отношения со 104 
государствами, поддерживаемые при помощи 

большого количества послов. По 
международному праву Мальтийский орден 

является государственно-подобным 
образованием, при этом сам орден 

позиционирует себя как государство. 



Орден выдает собственные паспорта, 
печатает собственную валюту, марки и 

даже выдает автомобильные номера.  
Претензии ордена на суверенитет 

оспариваются некоторыми учёными.



По данным ордена его членами 
являются 13 тысяч человек, также в 
структуре ордена присутствуют 80 
тысяч волонтёров и более 20 тысяч 
медицинских работников. Имеется 
около 10,5 тысяч подданных Ордена, 
имеющих его паспорт. Паспорт 
Мальтийского ордена признаётся 
многими странами, его обладатель 
имеет право безвизового въезда в 32 

страны.



Орден имеет статус наблюдателя при ООН.  
Несколько государств не признают 
мальтийского паспорта и не имеют с ним 
дипломатических отношений: Нидерланды, 
Финляндия, Швеция, Исландия и Греция.

Отношения Мальтийского ордена с Россией 
неоднократно изменялись. Император Павел I 
установил с ним тесное сотрудничество, 
приняв статус великого магистра и 
протектора Ордена. Орденская система 
России и самого Мальтийского ордена были 
частично интегрированы.

Однако, после убийства Павла I довольно 
быстро отношения с Орденом были 
разорваны и отсутствовали до конца 
существования Российской империи. 
Российские приорства Ордена были 
ликвидированы в период 1803-1817 гг.



Отношения с Россией были восстановлены 
в 1992 Указом Президента Российской 

Федерации Б. Н. Ельцина и ныне 
осуществляются на уровне официальных 

представителей в ранге послов с 
аккредитацией в государствах - местах 
представительств (Рим). Интересы 
России представляет Представитель 
Российской Федерации при Ватикане. 
Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Мальтийского ордена в Российской 

Федерации - господин Джанфранко Факко 
Бонетти (с22 апреля 2008 года).



Международная правосубъектность субъектов 
РФ

Субъекты зарубежных федераций являются субъектами 
МП: они заключают международные договоры в пределах 
своей компетенции , имеют представительства 
(недипломатические), участвуют в международных 
организациях (ВОЗ, ЮНЕСКО)

В Конституции ФРГ и Австралии , в законодательстве 
США, Испании закреплено, что их субъекты являются 
субъектами международного права.

Согласно ФЗ 1999 г.«О координации международных и 
внешнеэкономических  связях субъектов РФ» субъекты 
РФ не могут заключать международные договоры, 
следовательно, не являются субъектами МП.
 



 Признание в Международном праве. 
Самопровозглашенные государства

Признание – это акт, выражающий согласие государства с 
изменениями на международной арене.

Самопровозглашенные государства –это непризнанные 
государства.
 
В конце 20 века появилось достаточно большое количество 
самопровозглашенных государств (Турецкая республика Северный 
Кипр, Нгорный Карабах, Приднестровье, Абхазия, Южная Осетия, 
Косово).
Возникновение СПГ не является чем-то новым –все государства, 
добивающиеся независимости , проходят через эту стадию, 
длящуюся от нескольких дней до нескольких лет (например, 
независимость Североамериканских штатов была провозглашена 
в 1776 г., а признаны они были только в 1783).

Отношения с самопровозглашенными государствами регулируются 
международным обычаем.



Признаки СПГ:

❖Оно осуществляет реальную власть на своей территории 
(имеется система органов государственной власти, включая 
ВС);

❖Органы власти СПГ независимы от центрального 
правительства и от иностранных государств;

❖Лидеры СПГ прямо заявляют о своей независимости  
❖Население поддерживает органы власти (идея 
независимости пользуется поддержкой населения);

❖Данное образование не признается государством. 

Непризнание может быть как полным, так и частичным. 

СПГ– это временное образование –либо правительству СПГ 
удается добиться признания , либо центральное 
правительство вернет под свой    контроль  мятежную 
территорию.



Отношения с СПГ других государств:

❖С СПГ не заключают международные договоры , не 
устанавливают дипломатические и консульские отношения. 
Лидеры СПГ имеют статус обычных граждан, не пользуются 
дипломатическим иммунитетом;

❖Вооруженные формирования СПГ не имеют статуса ВС, а 
лица, которые служат в подобных формированиях, не 
имеют статуса военнослужащего. Если подобное лицо 
окажется на территории непризнающего государства , 
последнее обязано выдать его;

❖Документы, выданные органами СПГ, являются 
недействительными.;

❖Юридические лица считаются несуществующими, 
документы на право собственности , о наследстве, права на 
управление ТС и другие не имеют юридической силы за 
пределами СПГ.



Теории признания: 

1.декларативная (прогрессивная) 
2.конститутивная (реакционная)

Декларативная –«признание не создает новых субъектов 
международного права,  а только облегчает их вхождение в 
мировое сообщество»

Конститутивная –« без признания не может возникнуть 
новый субъект МП».

Наша наука и политические лидеры придерживаются 
декларативной теории.

Формы признании –de jure и de facto. Обе формы –
юридические, только de jure– это полное и окончательное 
признание, а de facto–временное и неполное.

Ad hoc –«на данный случай»- это признание для конкретного 
случая, но это не признание в полном понимании.



Способы признания –явно выраженное и молчаливое 

Явно выраженное –государство делает соответствующее 
заявление о признании данного государства

Молчаливое признание – совершаются действия, явно 
свидетельствующие о признании –например, заключение 
двустороннего договора, установление дипломатических 
отношений.

Не свидетельствует о признании участие в многостороннем 
договоре.

Виды признания –признание государств и признание 
правительств.

Критерии  для признания государства –его реальная 
независимость .
Критерий для признания правительства – его эффективность 
(связь с населением).
  



 Правопреемство в международном праве

Существует 2  определения правопреемства–доктринальное и 
легальное

Доктринальное (точка зрения Игнатенко)– это переход прав и 
обязанностей от государства- предшественника к государству –
правопреемнику

Легальное – это смена одного государства другим в несении 
ответственности за международные отношения на определенной 
территории (Венская конвенция 1978 и Венская конвенция 1983 г.)
 Советская доктрина и некоторые российские ученые долго 
рассматривали социальную революцию как главный способ 
появления новых государств (локомотив истории) . 
Западная доктрина не считает социальную революцию основанием 
правопреемства  

Практика правопреемства носит эпизодический характер , чаще 
всего она уникальная – то есть каждый раз правопреемство 
происходит по-своему. 
 



Основания правопреемства (виды правопреемства):

1.Национально-освободительная борьба (деколонизация) 
(Алжир, Ангола, Египет, Индия, Мозамбик);

2.Цессия (двусторонняя цессия) –уступка территории или 
обмен территориальными участками. (уступка Аляски 1967 г.);

3.Выделение территории (1971 г. –из Пакистана выделился 
Бангладеш, 1993 г-  из Эфиопии выделилась Эритрея );

4.Объединение государств –ГДР и ФРГ;

5.Разделение государства –Югославия, СССР:

Правило для новых государств –Tabula rasa (чистая доска)-
означает, что новое государство начинает свою 
международную жизнь с чистого листа.



Право международных договоров — это 
совокупность принципов и норм, 
регламентирующих порядок заключения, 
исполнения и прекращения м. договоров.

Международный договор - соглашение 
субъектов в письменной или устной форме, 
содержащееся в одном или нескольких 
документах, юридическая сила которого не 
зависит от наименования.





Структура

• – преамбула, основная часть, 
заключительные положения, 
приложения, оговорки.

• Все части договора имеют равную 
юридическую силу.



Заключение договоров
• Разработка текста
• Установление аутентичности 

(парафирование -проставление 
инициалов на каждой странице 
договора, подписание, включение 
текста в заключительный акт 
конференции или в резолюцию 
международной организации об 
одобрении договора)

• Принятие текста (голосованием 
или консенсусом)

• Выражение согласия на 
обязательность договора.

• Публикация (промульгация)
• Регистрация договора (в 

секретариате ООН)



ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ДОГОВОРОВ1. Выработка текста    

2. Принятие текста
3. Установление аутентичности
4. Выражение согласия на 

обязательность
                                            

                   



• Депозитарий – хранитель 
текста договора. Им может 
быть государство, 
международная 
организация, глава 
международной 
организации.

• Функции депозитария – 
хранение текста, получение 
документов и отправка 
документов, связанных с 
договором, перевод.



Оговорки
Оговорка – одностороннее 

заявление с целью изменения или 
исключения положения 
международного договора.

Последствия оговорки – если 
государства согласны с оговоркой, то 
в отношениях между государством, 
сделавшим оговорку, и 
государством, согласным с 
оговоркой, действует договор с 
оговоркой.

Если государство возражает 
против оговорки, то к отношениям не 
применяется ни норма договора, ни 
оговорки.

Запрещены оговорки, 
противоречащие целям договора.



Действие
• Договор вступает в силу 
в определенную дату, 
обратной силы (как 
правило) не имеет

• Возможно 
приостановление 
договора

• Возможно временное 
действие  договора



Основания прекращения 
МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ДОГОВОРОВ 
внутренние внешние

Истечение срока действия Правопреемство
Денонсация Война
Исполнение Нарушение договора
Наступление предусмотренного в 
договоре условия

Последующая невозможность 
исполнения
Коренное изменение обстоятельств
Заключение договора по тому же 
вопросу
аннулирование



Язык международных 
договоров

• Английский
• Испанский
• Китайский
• Арабский
• Русский
• Французский
• Существуют 
официальные 
переводы 
договоров



12 декабря 2001 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла 
резолюцию, которая в качестве приложения содержит 
документ «Ответственность государств за международно-
противоправные деяния». Статьи этого документа приняты к 
сведению и предложены «вниманию правительств, не 
затрагивая при этом вопроса об их будущем принятии или 
другой надлежащей мере». Таким образом, завершилась 
почти полувековая работа Комиссии международного права 
ООН (КМП ООН) над Проектом статей об ответственности 
государств. Данная работа была высоко оценена как 
государствами, так и доктриной. Правительства в своих 
комментариях к представленному проекту 
охарактеризовали его как самый важный из когда-либо 
осуществлявшихся Комиссией. Российский ученый И. И. 
Лукашук абсолютно справедливо назвал принятие данной 
резолюции ознаменованием наступления нового этапа в 
развитии международного права.



известные российские 
юристы-международники

Федор Федорович Мартенс (1845 – 1909)

Григорий Иванович Тункин (1906 – 1993)

Игорь Иванович Лукашук (1926 – 2007)

Геннадий Владимирович Игнатенко 

(1027 -2012)


