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ПЕРИОДИЗАЦИЯ ИСТОРИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 

Международное право зародилось во время распада родоплеменных отношений и 
становления первых государств 

В основе его зарождения лежат существующее государственное разделение 
общества и необходимость взаимодействия между государствами.

Ни какое государство, ни в какую эпоху не сможет длительное время 
существовать абсолютно изолированным от других государств, при этом 
межгосударственные связи обуславливаются такими причинами, как: 

международное разделение труда

объединение усилий государств для решения общих проблем экономического

политического, военного и иного характера

демографическая ситуация в тех или иных регионах планеты

время становления, формирования и развития государств

уровень знаний

степень развития коммуникационных связей, ремесел, промышленности

сельского хозяйства, религии, идеологии, культуры, военного потенциала и т.д.
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ЧЕТЫРЕ ПЕРИОДА ПЕРИОДИЗАЦИИ РАЗВИТИЯ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА  

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО ДРЕВНЕГО МИРА (4 тыс. до н. э. - 476 г. н. э.)  
Этот период соответствует рабовладельческой общественно-экономической 
формации 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО СРЕДНИХ ВЕКОВ (476-1648 гг.)
Этот период соответствует феодальной общественно-экономической формации 

КЛАССИЧЕСКОЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО  (1648-1919 гг.) 
Этот период соответствует становлению капиталистического способа 
производства 

СОВРЕМЕННОЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО. 
Этот период включает промежуток времени с 1919 г. по начало ХХI в.

4



МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО ПЕРИОДА ДРЕВНЕГО МИРА

Система основных юридических принципов и норм сложилась в период с 4 тыс. 
до н. Э. по 476 г. н. э. и регулировала отношения государств исторической эпохи 
Древнего мира.

ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРАВОВЫХ НОРМ 

пришедшие из догосударственного межплеменного «права» правила, 
закрепленные в обычаях и договорах

религиозность

регионализм

обычай как главный источник международного права.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО СРЕДНИХ ВЕКОВ

Система юридических принципов и норм сложилась в V-ХVII вв. и 
регулировала отношения государств исторической эпохи Средних веков.

Отличительными чертами этого периода являлись:

регионализм

преобладание обычных норм над договорными

значительное влияние церкви на процесс формирования норм международного 
права.

Первые века феодализма отмечены многочисленными устными договорами, 
которые сопровождались либо клятвой, либо рукопожатием. 

Появились новые виды международных договоров: торговые, о плавании по 
рекам, консульские, валютные и другие соглашения, дальнейшее развитие 
получили нормы права войны.

Возникает наука международного права
Появлению которой способствуют Великие географические открытия и 

возникающие связи, которые приводят к формированию общего, практически 
для всех современных стран международного права
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КЛАССИЧЕСКОЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

Английская буржуазная революция, сопровождаемая гражданскими войнами 
(1642-1649 гг.), дала толчок к возникновению других буржуазных революций 
ХVIII в. в странах Западной Европы и Северной Америки. 

Это привело к новым международным отношениям и к формированию нового 
международного права.

Система юридических принципов и норм сложилась в период с 1648 по 1919 
годы и регулировала отношения государств той исторической эпохи. 

Основные черты того периода:
договор становится главным источником норм международного права;
демократизация международного права 
колониализм 
война как нежелательный, но в целом законный способ разрешения 
международных разногласий.

Международный договор становится главным источником 
международного права. 
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Отсчет нового международного права следует вести от Версальского договора 
1919 г. и создания Лиги Наций в 1919 г. 

Важной вехой в его развитии стал Парижский мирный договор 1928 г., 
запретивший войну как орудие национальной политики. 

Победа стран антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне. 

Юридические решения Тегеранской, Ялтинской, Потсдамской и других 
международных конференций, Устав ООН (1945) и Приговор Международного 
военного трибунала в Нюрнберге (1946) завершили процесс создания основ 
нового исторического типа международного права.

Вторая половина ХХ века - время научно-технической революции, время 
бурного проникновения человека в ранее неизведанные пространства (дно на 
океанических глубинах, Антарктика, континентальный шельф, высотные слои 
атмосферы, космос, небесные тела и т. д.). 
Международное право стало не только все земным, поскольку охватывает все 
государства и народы земного шара, все континенты, острова и океаны, все то, 
что лежит над земной поверхностью и под нею, но и всемирным, поскольку 
стало регулировать вопросы, выходящие за пределы планеты Земля.



На рубеже 80-90-х годов мир претерпел существенные изменения. 

Мягкие, «бархатные» революции в странах Восточной Европы, вхождение ГДР 
в ФРГ, серьезные социально-экономические преобразования в Китае, Вьетнаме, 
Монголии, прекращение существования СССР привели к распаду мировой 
социалистической системы. 

Создалась принципиально новая социально-экономическая и правовая 
ситуация на планете. 

Период борьбы («холодной» или «горячей» войны) и сотрудничества государств 
антагонистических систем постепенно перерастает в период партнерства, 
разумного соперничества, взаимовыгодного общения государств, все более 
сближающихся друг с другом по своему социально-экономическому и 
правовому облику.
 

Слияние государств, их единение в ближайшем обозримом будущем 
вряд ли предвидится.  Но и эпоха антагонизма, конфронтации, 

балансирования на грани мировой войны позади.

14



Международное право

15

Составлена 31.03.2017  
Составитель: Демидов Геннадий Константинович



НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА ТЕОРИИ ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

ПОНЯТИЕ, ПРЕДМЕТ И СИСТЕМА 
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА

Международное право

Новосибирск 2017

Лекция 2



ПОНЯТИЕ, ПРЕДМЕТ И СИСТЕМА 
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
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Понятие и признаки международного права
Основные черты международного права
Соотношение внутригосударственного и международного 
права
Предмет и метод международного права
Система международного права



ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА

2

Международное право есть результат общественной практики.

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО - это система юридических принципов и 
норм  договорного и обычного характера возникающих в результате 
соглашений между государствами и иными субъектами международного 
общения и регулирующих отношения между ними в целях мирного 
сосуществования.

ПРИЗНАКИ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА:
это совокупность юридических норм и принципов 
это нормы созданные путем фиксированного (договор) или молчаливо 
выраженного (обычай) соглашения между субъектами МП.
это нормы, которые признаются субъектами МП в качестве юридически 
обязательных 
реализация норм международного права обеспечивается принуждением, 
формы, характер и пределы которого определяются в 
межгосударственных соглашениях.



ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО 

представляет систему права, регулирующую отношения, прежде всего, между 
государствами как основными субъектами права 

имеет свои специфические функции: координирующая, регулирующая, 
обеспечительная, коммуникативная, охранительная 

регулирует отношения между классическими субъектами международного и 
другими субъектами права (физические и юридические лица, международные 
неправительственные организации, субъекты федеративного государства) 

играет стабилизирующую роль в международных отношениях 

тесно взаимодействует с внутригосударственным правом, развивая его и 
конкретизируя

не имеет надгосударственных механизмов принуждения исполнения 
предписаний норм

нормы международного права создаются путем «согласований воли 
государств»  



СООТНОШЕНИЕ ВНУТРИГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
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Основные направления международной доктрины МП

Дуалистический подход 

Монистический подход 

«Международное и внутригосударственное 
право суть не только различные отрасли права, 
но и различные правопорядки. 
Это два круга, которые не более чем 
соприкасаются и никогда не пересекаются»

нем. ученый Г. Трипель

«Международное право юридически является 
правом лишь тогда, когда оно является 
государственным правом»

нем. ученый А. Цорн 

«…Государство оставляет за собой свободу 
решать, соблюдать международное право или 
нет, в зависимости от того, диктуется ли это его 
интересами»

нем. ученый А. Лассон  

«Государство рассматривается 
только как правовое явление, 
как юридическое лицо, т.е. 
корпорация»

нем. ученый Г. Кельзен



ОТЛИЧИЯ 
МЕЖДУНАРОДНОГО (ПУБЛИЧНОГО) ПРАВА 

ОТ ВНУТРИГОСУДАРСТВЕННОГО ПРАВА
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по предмету правового регулирования 

МП регулирует отношения, возникающие только между спец. субъектами 
ВГП регулирует спектр общественных отношений внутри государства  

по характеру регулируемых отношений  
МП регулирует исключительно демократические отношения
ВГП регулирует отношения в зависимости от сущ. политико-правового режима

по субъектам 
МП регулирует отношения между классическими субъектами права 
ВГП регулирует отношения физических и юридических лиц, гос. органов и 
другие субъектов, действующих на территории государства

по способу создания норм 
МП  - норм права создаются согласованием среди субъектов права для себя 
ВГП - нормы права создаются уполномоченными органами

по источникам права 
МП  - источниками права являются договор и международный обычай
ВГП - источники права: закон, подзаконный акт, обычай, нормативный договор



ПРЕДМЕТ И МЕТОД МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
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Предметом регулирования МП являются политические, экономические и другие 
отношения между государствами, которые различны по своей природе, 
характеру, внутреннему устройству, территории и населению и между другими 
субъектами международного права.

МП регулирует общественные отношения, выходящие за пределы внутренней 
компетенции и территориальных границ конкретного государства 

В качестве основного метода правового регулирования общественных 
отношений в международном публичном праве принято использовать 
императивный метод, обусловленный субъектным составом регулируемых 
отношений и заключающийся в обязательном исполнении предписаний, 
которые содержатся в нормах МП.



СИСТЕМА МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
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НАУЧНЫЕ ПОДХОДЫ В ОПРЕДЕЛЕНИИ СИСТЕМЫ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА

Первый подход - система права складывается из норм права, институтов права, 
подотраслей и отраслей права (пример – Российская система международного 
права).

Второй подход – система права складывается по видам источников права, где 
нормы права становятся основой системы.

Третий подход – система права складывается из норм права как основы системы 
и основополагающих принципов международного права, развивающихся в 
отраслях международного права.

Под системой международного права понимается нормативное 
образование, складывающееся из элементов, образующих 

международное право как целостное, непротиворечивое, интегративное 
нормативное образование.



ОТРАСЛЬ ПРАВА – это совокупность обособленных юридических норм и 
правовых институтов, которыми регулируется определённая область 
общественных отношений, обладающих качественным своеобразием. 

Выделяют следующие отрасли современного международного права: 

- правовое положение государств как субъектов международного права 
- взаимоотношения государств по вопросам населения 
- взаимоотношения государств по поводу государственной территории и 
пространств, не находящихся под суверенитетом государств 
- международное морское право 
- международное воздушное право 
- международное космическое право  
- право международных договоров 
- дипломатическое и консульское право 
- право международных организаций 
- право международного сотрудничества по специальным вопросам 
- право мирного разрешения споров 
- право международной безопасности 
- право вооруженного конфликта 
- право международной ответственности 
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ИСТОЧНИКИ И НОРМЫ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
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Понятие и виды источников международного права
Международный договор и обычай – основные источники 
международного права
Иные источники международного права
Кодификация международного права
Виды международно-правовых норм



ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ИСТОЧНИКОВ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
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В теории права под источником права понимается форма, в которой выражается 
юридически обязательное правило поведения, придающее этому правилу 
качество правовой нормы (например, конституция, федеральный закон, 
подзаконные акты, в том числе: указ, постановление или распоряжение 
компетентного органа государства, и т.д.).

ФОРМЫ ИСТОЧНИКОВ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 
(выработаны практикой международного общения)

международный договор международно-правовой обычай

акты международных конференций и 
совещаний

резолюции международных организаций 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДОГОВОР И ОБЫЧАЙ 
– ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
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К основным источникам международного права относят международный 
договор и обычай, которые, в силу их значимости, распространённости и 
интенсивного применения, выступают в качестве универсальных источников 
международного права.

 ДОГОВОР  определяется, как международное соглашение, заключенное между 
государствами в письменной форме и регулируемое международным правом, 
независимо от того, содержится ли такое соглашение в одном документе, в двух 
или нескольких связанных между собой документах, а также независимо от его 
конкретного наименования.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБЫЧАЙ – то правило поведения, которое в результате 
неоднократного повторения в течение длительного времени приобрело 
молчаливое признание субъектов международного права.

Международный обычай в Статуте Международного суда ООН определен как 
«…доказательство всеобщей практики, 

признанной в качестве правовой нормы…»



СУЩЕСТВЕННЫЕ РАЗЛИЧИЯ 
МЕЖДУ ПОНЯТИЯМИ ДОГОВОР И ОБЫЧАЙ
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ДОГОВОР всегда возникает из активных действий субъектов, направленных на 
достижение такого результата, как писанная норма. 
ОБЫЧАЙ - может возникнуть из активных, из «молчаливых» акций, а так же  
при отсутствии действий (например при отсутствии возражений против 
практики субъекта или ряда субъектов)

ДОГОВОР имеет чётко выраженный во времени процесс создания.
ОБЫЧАЙ  - процесс его формирования и становления проследить трудно, 
время может быть указано условно либо приблизительно.

ОБЫЧАЙ - идёт вслед за практикой, закрепляя сложившиеся нормы поведения
ДОГОВОР - как писаная норма сам создаёт практику, устанавливая правила 
обязательного поведения субъекта в новых областях сотрудничества или внося 
изменения в предыдущие нормы.

ДОГОВОР носит письменный характер, обусловливая наличие согласованного 
текста, чётких логических связей, формулировок и определённой компактности 
Писанная норма подлежит толкованию при возникновения неясностей или 
осложнений в её применении.
Только с ней связано развитие современного МП как его кодификация.



ИНЫЕ ИСТОЧНИКИ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
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Помимо традиционных договоров и обычаев в практике международных 
отношений используются заключительные акты международных конференций 
и совещаний, которым присваивается статус источника международного права, 
юридическая природа которых заключается в том, что они содержат правила 
поведения субъектов международного права, имеющие общий характер.

Получил активное распространение новый метод создания международно-
правовых норм - путем принятия общих резолюций международных органов и 
организаций.

Иногда, к международному правотворчеству в качестве вспомогательного 
источника причисляют отдельные элементы внутригосударственного права 
(например: «права человека» – правила о которых были сформулированы 
сначала в национальном законодательстве США).

Судебные решения признаются в качестве самостоятельного источника 
международного права, так как могут стать первоначальным шагом на пути 
создания обычных международных норм, формулируя или уточняя важные 
принципы, регулирующие международные отношения.



КОДИФИКАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
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ОСНОВНЫМИ СПОСОБЫ КОДИФИКАЦИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА  

установлением точного содержания и четкого формулирования уже 
существующих (обычных и договорно-правовых) принципов и норм 
международного права в той или иной сфере отношений между субъектами

изменением или пересмотром устаревших норм

разработкой новых принципов и норм с учетом актуальных потребностей 
международных отношений 

закреплением в согласованном виде всех выделенных принципов и норм в 
едином международно-правовом акте (в конвенции, договоре, соглашении) 
либо в ряде актов (в конвенции, декларации, резолюции конференции)

Кодификация может быть официальной и неофициальной. 

Официальная кодификация осуществляется в форме договоров.

Неофициальная кодификация осуществляется общественными организациями в 
соответствующих отраслях и учеными-правоведами в частном порядке.



ВИДЫ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫХ НОРМ
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МП (внутригосударственное право) состоят из юридических норм.

Под нормами международного понимаются правила поведения, 
созданные путем согласования воль субъектов международного права и 

регулирующие отношения между специфическими субъектами 
международного права.

КЛАССИФИКАЦИЯ НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА

По характеру правила поведения: нормы-правила, нормы-принципы, нормы-
дефиниции.

По методу регулирования отношений:  нормы регулятивные и охранительные

По характеру регулирования отношений:  нормы материальные, 
процессуальные и процедурные

По сфере действия:  нормы универсальные, региональные, партикулярные

По субъекту, принявшему нормы:  международные «мягкие» и международные 
«твердые» нормы

По источнику:  договорные и обычные нормы



Международное право
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Понятие принципов международного права

Принципы (10)

суверенного равенства государств
неприменения силы и угрозы силой
нерушимости государственных границ
территориальной целостности (неприкосновенности) государств
мирного разрешения международных споров
невмешательства во внутренние дела
всеобщего уважения прав человека
самоопределения народов и наций
добросовестного выполнения международных обязательств
сотрудничества государств



ПОНЯТИЕ ПРИНЦИПОВ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
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Принципы международного права в теории МП определяются как руководящие 
правила поведения субъектов, возникающие как результат общественной 
практики, юридически закрепленные начала международного права. 

Они представляют собой наиболее общее выражение установившейся практики 
международных отношений. 

Принципы международного права формируются, как правило, 
обычным и договорным путем. 

 
Принципы призваны выполнять две функции:

СТАБИЛИЗАЦИОННУЮ - помогать приводить в определенный порядок 
международные отношения, ограничивая их нормативными рамками 

ФИКСИРУЮЩУЮ - закреплять все новшества практики международных 
отношений.

Характерная черта принципов МП - универсальность, которая 
понимается как распространение их требований на всех субъектов МП 

без исключения 



Десять принципов международного права
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суверенного равенства государств

неприменения силы и угрозы силой

нерушимости государственных границ

территориальной целостности 
(неприкосновенности) государств

мирного разрешения международных споров

невмешательства во внутренние дела

всеобщего уважения прав человека

самоопределения народов и наций

добросовестного выполнения международных 
обязательств

сотрудничества государств



ПРИНЦИП СУВЕРЕННОГО РАВЕНСТВА ГОСУДАРСТВ
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Сущность данного принципа составляет правило о том, что поддержание 
международного правопорядка возможно и может быть обеспечено лишь при 
полном уважении юридического равенства участников. 

Означающее, что каждое государство обязано уважать суверенитет других 
участников системы, в том числе: их право в пределах собственной территории 
осуществлять законодательную, исполнительную, административную и 
судебную власть без какого-либо вмешательства со стороны других государств, 
и возможность самостоятельно проводить свою внешнюю политику.



ПРИНЦИП НЕПРИМЕНЕНИЯ СИЛЫ И УГРОЗЫ СИЛОЙ
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Обязанность неприменения силы носит ярко выраженный универсальный 
характер. 

Согласно Уставу ООН запрещается не только применение вооруженной силы, 
но и невооруженное насилие, которое носит характер противоправного 
применения силы. 

Термин «сила» подлежит расширительному толкованию с учетом 
концепции "законного применения вооруженной силы". 

Устав ООН предусматривает только два случая правомерного применения 
вооруженной силы: 

- в целях самообороны (ст. 51) 

- по решению Совета Безопасности ООН в случае угрозы миру, нарушения 
мира или акта агрессии (ст. 39 и 42).



ПРИНЦИП НЕРУШИМОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАНИЦ
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Принцип нерушимости государственных границ как один из важнейших 
принципов международного права составляет одну из важнейших основ 
безопасности европейских государств.

«Государства-участники рассматривают как нерушимые 
все границы друг друга, так и границы всех государств в Европе, 

и поэтому они будут воздерживаться сейчас и в будущем 
от любых посягательств на эти границы».

Под посягательством на государственные границы принято понимать 
односторонние действия или требования, направленные на изменение 
положения линии границы, ее юридического оформления или фактического 
положения линии границы на местности.

ПРИНЦИПЫ НЕРУШИМОСТИ ГРАНИЦ:
1) признание существующих границ как юридически установленных в 
соответствии с международным правом 
2) отказ от каких-либо территориальных притязаний сейчас или в будущем
3) отказ от любых иных посягательств на эти границы, включая угрозу силой 
или ее применение



ПРИНЦИП ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЦЕЛОСТНОСТИ 
(НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ) ГОСУДАРСТВ
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Устав ООН запретил угрозу силой или ее применение против территориальной 
целостности (неприкосновенности) и политической независимости любого 
государства. 

В Уставе ООН отражены многие элементы принципа территориальной 
целостности (неприкосновенности) следующим образом: каждое государство 
«должно воздерживаться от любых действий, направленных на нарушение 
национального единства и территориальной целостности любого другого 
государства или страны». 

В Уставе ООН также подчеркивалось, что «территория государства не должна 
быть объектом военной оккупации, явившейся результатом применения силы в 
нарушение положений Устава», и что 

«территория государства 
не должна быть объектом приобретения другим государством 

в результате угрозы силой или ее применения». 



ПРИНЦИП МИРНОГО РАЗРЕШЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ СПОРОВ
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«Все члены Организации Объединенных Наций разрешают 
свои международные споры мирными средствами 

таким образом, чтобы не подвергать угрозе международный мир 
и безопасность и справедливость»

п. 3 ст. 2 Устава Организации Объединенных Наций

Устав ООН предоставляет сторонам, участвующим в споре, свободу выбора 
таких мирных средств, которые они считают наиболее подходящими для 
разрешения данного спора. 

Среди мирных средств разрешения международных споров чаще всего 
используются дипломатические переговоры, поскольку они наилучшим 
образом отвечают задаче быстрого разрешения международного спора, 
гарантируют равенство сторон, могут быть использованы для разрешения как 
политических, так и юридических споров, наилучшим образом способствуют 
достижению компромисса, дают возможность приступить к улаживанию 
конфликта сразу же по его возникновении, позволяют не допускать разрастания 
спора до таких масштабов, когда он может угрожать международному миру и 
безопасности.



ПРИНЦИП НЕВМЕШАТЕЛЬСТВА ВО ВНУТРЕННИЕ ДЕЛА
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Принцип невмешательства в качестве общего принципа межгосударственных 
отношений начал формироваться еще в эпоху буржуазно-демократических 
революций, но в то время применялся ограниченно, поскольку международное 
право во многих случаях допускало различные формы вмешательства во 
внутренние дела государств, включая вооруженное вмешательство.

Организация не имеет права «на вмешательство в дела, по существу входящие 
во внутреннюю компетенцию любого государства», причем, в данном случае, 
под вмешательством понимают любые меры государств или международных 
организаций, с помощью которых последние попытаются препятствовать 
субъекту международного права решать дела, по существу входящие в его 
внутреннюю компетенцию.

п. 7 ст. 2 Устава Организации Объединенных наций



ПРИНЦИП ВСЕОБЩЕГО УВАЖЕНИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
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Современное международное право поощряет индивида все более 
активно участвовать в борьбе за соблюдение международных 

стандартов в области прав человека. 

Итоговый документ встречи государств - участников СБСЕ в Вене

предписывает государствам

 «уважать право своих граждан, самостоятельно или совместно с 
другими вносить активный вклад в развитие и защиту прав человека и 

основных свобод»
предусматривает 

«право лиц наблюдать за осуществлением и способствовать 
выполнению положений документов СБСЕ и присоединяться к другим 

с этой целью»



ПРИНЦИП САМООПРЕДЕЛЕНИЯ НАРОДОВ И НАЦИЙ
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Право национального самоопределения не исчезает, если нация образовала 
самостоятельное государство или вошла в состав федерации государств. 

Субъектом права на самоопределение являются не только зависимые, но и 
суверенные нации и народы. 

С достижением национальной самостоятельности право на самоопределение 
лишь меняет свое содержание, что находит отражение в соответствующей 
международной правовой норме. 

Неотъемлемым образом с принципом осуществления народами права 
на самоопределение связан принцип сотрудничества государств, 

выражающийся, независимо от различий в их политическом, 
экономическом и социальном строе, в различных сферах 

международных отношений, возникающих в целях поддержания 
международного мира, безопасности и для реализации иных задач 

межгосударственного сотрудничества



ПРИНЦИП ДОБРОСОВЕСТНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
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Принцип добросовестного выполнения международных обязательств возник в 
форме международно-правового обычая
 

pacta sunt servanda
 на ранних стадиях развития государственности, а в настоящее время находит 
отражение в многочисленных двусторонних и многосторонних международных 
соглашениях.

«все члены Организации Объединенных Наций добросовестно 
выполняют принятые на себя по настоящему Уставу обязательства, 
чтобы обеспечить им всем в совокупности права и преимущества, 
вытекающие из принадлежности к составу членов Организации»

п. 2 ст. 2 Устава Организации Объединенных Наций



ПРИНЦИП СОТРУДНИЧЕСТВА ГОСУДАРСТВ
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Принцип сотрудничества государств является принципом, 
связывающим воедино всю систему основных принципов 

международного права. 

Реализация и исполнение основных принципов международного права 
невозможны без сотрудничества государств. 

Сотрудничество государств должно происходить на благо всех народов, 
проживающих в мире.

Государства должны развивать сотрудничества на равных основаниях в 
политической, социальной, культурной и гуманитарных областях. 

Это сотрудничество должно исключать дискриминацию государств по каким-
либо признакам. 

Выгода, полученная государствами в результате сотрудничества, должна быть 
доступна для всех государств.



Международное право
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СУБЪЕКТЫ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА

1

Понятие и свойства субъектов международного права

Государства как основные субъекты международного права

Виды государств

Международная правосубъектность наций и народов, борющихся 
за независимость

Правосубъектность международных организаций

Государственноподобные образования как субъекты 
международного права

Международно-правовое признание

Международно-правовое правопреемство государств

Международно-правовой статус субъектов Российской Федерации

Статус индивида в международном праве



ПОНЯТИЕ И СВОЙСТВА СУБЪЕКТОВ МП

2

Под СУБЪЕКТОМ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА понимается лицо, которое 
является участником международных отношений и обладая международной 
правосубъектностью, являясь коллективным образованием, может создавать 
нормы международного права.

Обладающие первичной правосубъектностью
1. Государства
2. Нации и Народности, борющиеся за национальную независимость

Обладающие производной правоспособностью 
3. Международные межправительственные организации 
4. Государствоподобные образования (Ватикан, Мальтийский орден)
5. Субъекты федеративного государстваК
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Являются участником международных отношений
1. Физические лица
2. Юридические лица
3. Международные неправительственные организации.



МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАВОСУБЪЕКТНОСТЬ 
определяется как юридическая способность лица быть 

субъектом международного права

3

КАТЕГОРИИ СУБЪЕКТОВ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА

ПЕРВИЧНЫЕ (СУВЕРЕННЫЕ) ПРОИЗВОДНЫЕ (НЕСУВЕРЕННЫЕ)

обладающие международной 
правосубъектностью в силу своего 
возникновения, не обусловленной 
чьей-либо внешней волей и 
имеющей всеобъемлющий характер 

народы и нации, борющиеся за свое 
самоопределение

международные 
межправительственные организации -
специфика юридической природы 
которых выражается в том, что они как 
субъекты международного права, 
созданы волеизъявлением государств, 
закрепивших решение в учредительном 
акте

признаются носителями 
международно-правовых прав и 

обязанностей

правосубъектность ограничена и 
обусловлена их признанием со стороны 

первоначальных субъектов



ГОСУДАРСТВА КАК ОСНОВНЫЕ СУБЪЕКТЫ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА

4

Государство относится к основным субъектам международного права, так как:

ОБЛАДАЕТ  первоначальной правосубъектностью и наибольшим объемом 
международных прав и обязанностей

ИМЕЕТ признаки государственности (аппарат власти и управления, 
территорию, население и суверенитет)

Основа международно-правового статуса государства 
представлена наличием прав, в т.ч.:

на суверенное равенство  
на самооборону
на участие в создании международно-правовых норм
на участие в международных организациях



ВИДЫ ГОСУДАРСТВ

5

ГОСУДАРСТВО  - представляет собой сочетание трех элементов: территории, 
населения, суверенной власти.

Простые (унитарные) государства характеризуются единой системой высшей 
государственной власти, которой подчиняется власть на местах.

Сложные государства  - существуют в форме федерации, конфедерации и унии.  

ФЕДЕРАЦИЯ – реальное объединение территориальных единиц, пользующихся 
определенной политико-правовой самостоятельностью, где Центральная власть 
распространяется и на органы государства, и на всех его граждан, а ее акты 
обязательны для исполнения на всей ее территории 

КОНФЕДЕРАЦИЯ является международно-правовым образованием с наличием 
черт государственности.

УНИЯ - устаревшая форма сложного государства, которая может иметь 
и унитарную, и федеративную структуру. 
Реальная уния возникает в результате слияния 2-х или нескольких государств в 
одно (возникает новое государство).
Личная уния - союз государств, основанный на единой личности главы 
государства, который может быть главой 2-х и более государств, продолжающих 
оставаться самостоятельными субъектами международного права. 



МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАВОСУБЪЕКТНОСТЬ 
НАЦИЙ И НАРОДОВ, 

БОРЮЩИХСЯ ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ
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НАЦИЯ И НАРОДНОСТЬ, борющиеся за независимость, могут быть признанны 
субъектами международного права при условии создания определенных 
властных структур, объединенных в единый центр и способных выступать от 
имени нации или народа в межгосударственных отношениях. 

На практике такими субъектами являются вооруженные отряды, имеющие 
единое командование, являющееся одновременно политическим руководством. 

Нация и народность обладают первоначальной правосубъектностью, так как ею 
их никто не наделяет, они должны быть признаны конкретным субъектом 
международного права в качестве субъекта международного права.

Пример: Организация освобождения Палестины (ООП). Представляет население 
оккупированных Израилем палестинских территорий и борется за создание 
(восстановление) собственного Арабского государства, ее международная 
правосубъектность была признана  Совбезом ООН в 70-х годах XX века. 



ПРАВОСУБЪЕКТНОСТЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
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Международные межправительственные организации - это субъекты МП с 
производной, от создавших их государств, правосубъектностью.

Должны обладать орг. структурой (системой органов международной 
организации), иметь исполнительные и административные органы, а так же 

специальные комитеты и комиссии, способствующие деятельности организации
Иметь четко определенные цели не противоречащие основным принципам ООН

ВИДЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

по сфере деятельности по характеру участвующих 
государств

по цели деятельности

универсальные

региональные

общие

специальные

развитых государств

развивающих 
государств

смешанного типа



ГОСУДАРСТВЕННОПОДОБНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ КАК СУБЪЕКТЫ 
М ЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
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ГОСУДАРСТВЕННО-ПОДОБНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ
 

- есть производные субъекты международного права, создаваемые на основе 
международного договора (решения международной организации) и представляют 

собой своеобразное государство с ограниченной правоспособностью, имеющее 
собственную конституцию (акт аналогичного характера), высшие государственные 

органы и гражданство.  

В настоящее время существуют только религиозно-территориальные 
государственно-подобные образования Ватикан и Мальтийский орден



МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ ПРИЗНАНИЕ
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Под признанием в международном праве понимается международно-правовое 
действие субъекта международного права, которым он констатирует наличие 
юридически значимого факта в действиях субъекта международного права, 
последствиями которого является заключение мирных договоров, договоров о 
дружбе, установление дипломатических отношений, заключение торгово-
экономических соглашений и т.п.

ТЕОРИИ ПРИЗНАНИЯ 

КОНСТИТУИТИВНАЯ. Возникает тогда, когда уже существующий субъект 
международного права констатирует (создает) новый субъект международного 
права.
ДЕКЛАРАТИВНАЯ. Подтверждает выход уже существующего субъекта на 
мировую арену, сопровождая данный факт международно-значимыми 
действиями. 

По форме признание бывает: 

ДЕ-ЮРЕ - полное юридическое признание  
ДЕ-ФАКТО - полное, но фактическое признание 
AD-HOC - признание по конкретному факту (установление границ, заключение 
торговых договоров и т.д.) 



МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ ПРАВОПРЕЕМСТВО 
ГОСУДАРСТВ
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Под правопреемством государств в международном праве понимается 
переход прав и обязанностей от государства-предшественника к государству-
преемнику.

Правопреемство возникает в отношении (виды правопреемства): 

территории 
государственных границ  
международных договоров  
государственных долгов 
государственной собственности, в т.ч. гос. собственности за границей 
государственных архивов

Становиться возможным  в случаях:

социальной революции
отделения части территории государства 
распада государства и образования новых независимых государств



МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ СТАТУС СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

11

Субъекты Российской Федерации, в части реализации прав по реализации 
вопросов совместного ведения с федерацией имеют возможность самостоятельно 
выступать как субъект международного права в международных отношениях, 
заключать соглашения с иностранными субъектами, их федеральными и 
административно-территориальными единицами, 
обмениваться с ними представительствами 
закреплять в своем законодательстве соответствующие положения, 
предусматривающие порядок заключения отдельных международных договоров 
от своего имени.

Примечание:
Представительства субъектов иностранных федераций, в порядке обмена с 
субъектами РФ могут открываются на соответствующей территории 
субъекта, однако эти органы (иностранные юридические лица), не будут 
иметь статуса дипломатических или консульских представительств, и  будут 
действовать с соответствующими ограничениями прав, без распространения 
на них положений действующих конвенций о дипломатических и 
консульских сношениях. 



СТАТУС ИНДИВИДА В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ
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«КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК, ГДЕ БЫ ОН НИ НАХОДИЛСЯ, ИМЕЕТ 
ПРАВО НА ПРИЗНАНИЕ ЕГО ПРАВОСУБЪЕКТНОСТИ».

Ст. 6 "Всеобщей декларации прав человека" 
принята Ген. Ассамблеей ООН 10.12.1948

Предоставленные права: свободно покидать свою страну (ст.13), или права 
человека на политическое убежище (ст.14 §1) фактически игнорируют 
государственные границы, ставя конкретного индивидуума в статус особого 
субъекта международного права, который обладает международной 
правосубъектностью, как среди народов государств – членов Организации 
Объединенных Наций, так и среди народов территорий, находящихся под их 
юрисдикцией.

Однако во всех этих случаях права, получаемые индивидом, опосредованы 
государствами и без их согласия не действуют. Индивид может совершать 
определенные действия, предписанные отдельным договором (договорами), 
или не совершать их. 
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ПРАВО МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ДОГОВОРОВ

1

Понятие международных договоров

Стадии заключения международных договоров

Содержание и форма международных договоров

Виды международных договоров

Вступление договора в силу

Недействительность международных договоров, основания и порядок 
их прекращения и приостановления.
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ПОНЯТИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ

Договоры как существенный элемент и залог стабильности правопорядка, как 
внутригосударственного, так и международного, образуют правовую основу 
отношений между государствами.

Они заключаются для того, чтобы конкретно и четко определить взаимные 
права и обязанности сторон договора, при этом договорная форма закрепления 
международных отношений обусловливает стабильность международного 
правопорядка.

Право международного договора - это отрасль международного права, 
определяющая порядок заключения, действия и прекращения международных 
договоров, отличается от международного договорного права, представляющее 
совокупность международно-правовых норм, содержащихся в международных 
договорах.

Субъектами права международных договоров являются только классические 
субъекты международного права: 

Государства 
Нации и народы, борющиеся за национальную независимость 
Международные межправительственные организации
Государствоподобные образования.
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СТАДИИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ

«Каждое государство обладает правоспособностью 
заключать договоры»

"Венская Конвенция о праве международных договоров" 
Заключена в Вене 23.05.1969

Определены три стадии, обязательные для вступления в силу заключенного 
договора, в том числе:

1. Принятия текста договора 

2. Установление аутентичности текста договора

3. Выражение согласия государства на обязательность для него принимаемого 
договора

Представителями государства без предъявления полномочий считаются:
главы государств (правительств) и министры иностранных дел
главы дипломатических представительств - в целях принятия текста договора
представители, уполномоченные государствами представлять их на 
международной конференции (организации), или в одном из ее органов 
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ПРИНЯТИЕ ТЕКСТА
 

Текст договора принимается по согласию всех государств, участвующих в его 
составлении, а так же может быть принят на международной конференции 
путем голосования за него 2/2 государств, присутствующих и участвующих в 
голосовании.

УСТАНОВЛЕНИЕ АУТЕНТИЧНОСТИ ТЕКСТА
 

Текст договора может стать аутентичным и окончательным только в случае если
применение такой процедуры предусмотрено в тексте договора либо она 
(процедура установления аутентичности) согласована между государствами, 
участвующими в составлении текста договора. Допускается считать текст 
договора прошедшим процедуру установления аутентичности в случае если 
представители государств подпишут* (парафинируют**) текст договора или 
заключительного акта конференции, содержащего конкретный текст.

Аутентичность – наиболее близкое понятие к значению термина «подлинность»
* Подписание – действие, подразумевающее то же, что и проставить подпись.
**Парафирование (от фр. «parafe» - «росчерк») - особая форма предварительного 
подписания международного договора (либо его отдельных статей) посредством 
написания на всех страницах инициалов лиц, которые принимают участие в его 
разработке и согласовании.
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СОГЛАСИЕ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ ДЛЯ ГОСУДАРСТВА ДОГОВОРА 
может быть выражено, в том числе:
 

Подписанием договора

Обменом документами, образующими договор

Ратификацией договора

Принятием договора

Утверждением договора

Присоединением к договору

Или, любым иным обусловленным
 договаривающимися сторонами способом 
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СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМА МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ

Средства и способы, при помощи которых согласование воли субъектов 
международного права приобретает характер соглашения, составляют форму 
международного договора.

Форма конкретного договора зависит от согласия сторон и не влияет на 
обязательную силу договора и его действительность. 

ГЛАВНОЕ - СОДЕРЖАНИЕ ДОГОВОРА

Однако и оформление достигнутого соглашения немаловажно.
В понятие договорной формы входят: язык, структура и наименование 
договора.

Язык - главный элемент, посредством которого воля субъектов международного 
права получает проявление вовне, когда в словесных формулировках текста 
договора отражаются реальность воли субъектов и их согласование. 

Международный договор - в отличие от международного обычая – существует 
как соглашение, воплощенное в тексте.
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ОБЪЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ МОГУТ БЫТЬ САМЫМИ 
РАЗНООБРАЗНЫМИ

Различаются три вида самих этих договоров: 

политические договоры, в том числе: договоры о союзе, взаимной помощи, 
ненападении, нейтралитете, мирные договоры, договоры по территориальным и 
пограничным вопросам, в области разоружения и др.

экономические договоры , в том числе: торговые договоры, соглашения о 
поставках товаров и товарообороте, соглашения об экономическом и научно-
техническом сотрудничестве, соглашения о займах, кредитах и др.  

договоры по специальным вопросам, в том числе: соглашения по специальным 
вопросам (например, в области транспорта, связи, сельского хозяйства, 
здравоохранения, образования, научного сотрудничества, правовой помощи и 
социального обеспечения, а так же консульских конвенций). 

Типовая структура международного договора:
преамбула (введение), где указываются задачи, воспроизводятся принципы и 
иные моменты, о которых договариваются стороны

основная часть - включает содержание договора

заключительная часть – содержит условия и порядок вступления договора в 
силу, срок его действия и, иные сведения, предусмотренные сторонами.
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ВИДЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ

Классифицируются по следующим основаниям:

ПО КОЛИЧЕСТВУ УЧАСТНИКОВ:

ОДНОСТОРОННИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДОГОВОР, в том числе:

Нотификация – сообщение установленной формы об имеющих место  
юридических последствиях (взятие на себя односторонних обязательств)
Признание – акт, подтверждающий факт закрепления государственной воли, 
превращающий фактическое положение в юридическое. 
Протест - действие обратное признанию (непризнание законности чего-либо, 
например  факта оккупации одним государством части территории другого).
Отказ - акт, вызывающий последствия только по воле того, кто отказывается, 
(необходимо явное и выраженное воли государства), бездействия недостаточно.

ДВУСТОРОННИЙ ДОГОВОР – где участвуют два субъекта, в т.ч. с возможными 
вариациями: с одной стороны - одно государство, с другой стороны – несколько 
государств. 

МНОГОСТОРОННИЙ ДОГОВОР, - тот, в котором участвуют от трех субъектов 
международного права
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ПО СФЕРЕ И СИЛОЙ ДЕЙСТВИЯ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ДОГОВОРЫ - участвуют практически все государства-
члены мирового сообщества

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДОГОВОРЫ - участвуют государства определенного 
географического региона, на который распространяется действие договора 
(Европейская конвенция о гражданстве – участвующие государства)

СУБРЕГИОНАЛЬНЫЕ ДОГОВОРЫ - участвуют государства внутри 
определенного географического региона (договор о создании Евросоюза)

ПО СТЕПЕНИ ОТКРЫТОСТИ 

ОТКРЫТЫЕ ДОГОВОРЫ - к ним вправе присоединиться любое государство.  

ЗАКРЫТЫЕ ДОГОВОРЫ - круг участников определен заблаговременно.

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СУБЪЕКТОВ, ЗАКЛЮЧАЮЩИХ ДОГОВОР 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ (заключаемых от имени государства);

МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ (заключаются от имени правительства)

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЕ (заключаемые от имени органов исполнительной 
власти государства, от его министерств и ведомств).
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В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ФОРМЫ ДОГОВОРА 

ДОГОВОР В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ – исполненный в принятой сторонами 
письменной форме   

ДОГОВОР В УСТНОЙ ФОРМЕ - так называемое «джентльменское 
соглашение», практически не применяется

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОБЪЕКТА МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ

ДОГОВОРЫ ПОЛИТИЧЕСКИЕ 

СДЕЛКИ ПО ПРАВОВЫМ ВОПРОСАМ 

СОГЛАШЕНИЯ 
по пограничным вопросам 
по экономическим вопросам 
по вопросам транспорта и связи 
по вопросам здравоохранения
по вопросам войны
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ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ ДОГОВОРОВ И ИХ ВРЕМЕННОЕ 
ПРИМЕНЕНИЕ

Договор вступает в силу в порядке и в дату, предусмотренные в самом договоре 
или согласованные между участвовавшими в переговорах государствами.

При отсутствии такого положения или договоренности договор вступает в силу, 
как только будет выражено согласие всех участвовавших в переговорах 
государств на обязательность для них договора.

Если согласие государства на обязательность для него договора выражается в 
какую-либо дату после вступления договора в силу, то договор вступает в силу 
для этого государства в эту дату, если в договоре не предусматривается иное.

Положения договора, регулирующие установление аутентичности его текста, 
выражение согласия государств на обязательность для них договора, порядок 
или дату вступления договора в силу, оговорки, функции депозитария и прочие 
вопросы, неизбежно возникающие до вступления договора в силу, применяются 
с момента принятия текста договора.

ст. 24. "Венской Конвенции о праве международных договоров" 
Заключена в Вене 23.05.1969
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Договор или часть договора применяются временно до вступления договора в 
силу, если:

это предусматривается самим договором

участвовавшие в переговорах государства договорились об этом каким-либо 
иным образом.

Если в договоре не предусматривается иное или участвовавшие в переговорах 
государства не договорились об ином, временное применение договора или 
части договора в отношении государства прекращается.

Юридические последствия вызывает только договор, 
вступивший в силу
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НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ

Недействительность международных договоров определяется случаями

Нарушения
Положений внутреннего права, касающихся компетенции заключать договоры
Специального ограничения правомочий на выражение согласия государства

Выявления
Ошибок или обмана

Установления
Подкупа представителя государства
Принуждения представителя государства
Принуждения государства посредством угрозы силой или ее применения
Противоречий императивной норме общего международного права (jus cogens)
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Государство не вправе ссылаться на то обстоятельство, что его согласие на 
обязательность для него договора было выражено в нарушение того или иного 
положения его внутреннего права, как на основание недействительности его 
согласия, если это нарушение не было явным и не касалось норм его 
внутреннего права особо важного значения.

Если правомочие представителя на выражение согласия государства на 
обязательность для него конкретного договора обусловлено специальным 
ограничением, то на несоблюдение им такого ограничения нельзя ссылаться как 
на основание недействительности выраженного им согласия, если другие 
стороны не были уведомлены об этом ограничении до выражения 
представителем соответствующего согласия.

Государство вправе ссылаться на ошибку в договоре как на основание 
недействительности его согласия, если ошибка касается факта или ситуации, 
которые могли существовать при заключении договора и представляли собой 
существенную основу для принятия решения о согласии.

Если государство заключило договор под влиянием обманных действий другой 
стороны, то оно вправе ссылаться на обман как основание недействительности 
своего согласия.
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Если согласие было выражено в результате прямого или косвенного подкупа его 
представителя другой стороны, то первое государство вправе ссылаться на 
такой подкуп как на основание недействительности его согласия.

Согласие, которое было выражено в результате принуждения его представителя 
действиями или угрозами, направленными против него, не имеет юридического 
значения вообще.

Договор считается ничтожным, если его заключение явилось результатом 
угрозы силой или ее применения в нарушение принципов международного 
права, воплощенных в Уставе Организации Объединенных Наций.

Договор является ничтожным, если в момент заключения он противоречит 
императивной норме общего международного права.  



Международное право

 

Составлена 02.04.2017  
Составитель: Демидов Геннадий Константинович
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Международные организации

Понятие и виды международных организаций

Организация Объединенных Наций



ПОНЯТИЕ И ВИДЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

1

Под международными межправительственными организациями понимается 
субъект международного права, созданный в соответствии со специальным 
международным договором (уставом), обладающий международной 
правосубъектностью и четко определенной организационной структурой, 
действующий в соответствии с нормами международного права.

Классификация международных организаций по различным основаниям:

по сфере действия: универсальные и региональные (ООН - Европейский 
Союз) 

по цели деятельности: общие и специальные (Лига арабских государств - 
Международная организация труда)

по социально-экономической сущности участвующих в международной 
организации государств: международные организации развивающихся 
государств, развитых государств, смешанного типа (Организация государств 
Юго-Восточной Азии АСЕАН - Мировой банк - ЮНЕСКО).



ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

2

В качестве главных органов Организации Объединенных 
Наций учреждаются: Генеральная Ассамблея, Совет 

Безопасности, Экономический и Социальный Совет, Совет 
по Опеке, 

Международный Суд и Секретариат.
 

Устав Организации Объединенных Наций

ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ  - организация, уполномоченная рассматривать 
общие принципы сотрудничества в деле поддержания международного мира и 
безопасности, в том числе принципы, определяющие разоружение и 
регулирование вооружений, и делать в отношении этих принципов 
рекомендации, имеет право обсуждать любые вопросы, относящиеся к 
поддержанию международного мира и безопасности, поставленные перед нею 
любым Членом Организации или Советом Безопасности или государством, 
которое не является Членом Организации и состоит из всех Членов ООН, 
каждый из которых имеет в ее составе до пяти представителей.



СОВЕТ БЕЗОПАСНОСТИ - создан для обеспечения быстрых и 
эффективных действий Организации Объединенных Наций ее Члены 
возлагают на Совет Безопасности главную ответственность за поддержание 
международного мира и безопасности и соглашаются в том, что при 
исполнении его обязанностей, вытекающих из этой ответственности, Совет 
Безопасности действует от их имени. Состоит из пятнадцати Членов 
Организации, в том числе 5 (пять) постоянных и 10 (десять), избираемых на 
2-х годичный срок, непостоянных членов Совета Безопасности. 
 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ - уполномочены 
предпринимать исследования и составлять доклады по международным 
вопросам в области экономической, социальной, культуры, образования, 
здравоохранения и подобным вопросам или побуждать к этому других, а 
также делать по любому из этих вопросов рекомендации Генеральной 
Ассамблее, Членам Организации и заинтересованным специализированным 
учреждениям, состоит из пятидесяти четырех Членов Организации, 
избираемых Генеральной Ассамблеей.

3



СОВЕТ ПО ОПЕКЕ - уполномочиваются: рассматривать отчеты, 
представляемые управляющей властью; принимать петиции и рассматривать 
их, консультируясь с управляющей властью; устраивать периодические 
посещения соответствующих территорий под опекой в согласованные с 
управляющей властью сроки; предпринимать другие действия в 
соответствии с условиями соглашений об опеке.
 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ СУД - является главным судебным органом 
Организации Объединенных Наций, действует в соответствии со Статутом, 
основанном на Статуте Постоянной Палаты Международного Правосудия и 
образует неотъемлемую часть Устава ООН
 
СЕКРЕТАРИАТ - состоит из Генерального Секретаря и персонала, 
предназначенного для обеспечения деятельности Организации, который 
должен воздерживаться от любых действий, которые могут негативно 
отразиться на их положении, как международных должностных лиц, 
ответственных только перед Организацией.
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Международное право
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Международное право
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Международная ответственность

Понятие и основания международной ответственности

Понятие и виды международных правонарушений

Виды и формы международной ответственности



ПОНЯТИЕ И ОСНОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

6

Под международной ответственностью понимается обязанность субъекта 
международного права устранить, ликвидировать вред, причиненный им 
другой стороне международных правоотношений, наступивших в результате 
нарушения международно-правового обязательства, или исполнить 
обязанность по возмещению ущерба в результате правомерных действий, 
если это предусмотрено договором.

Международно-правовая ответственность наступает при наличии 
определенных условий, выражающихся в двух значениях – основание и 
причина возникновения ответственности 

Юридические основания ответственности - это совокупность юридически 
обязательных международно-правовых актов, на основе которых 
определенное поведение квалифицируется как международное 
правонарушение



ПОНЯТИЕ И ВИДЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

7

ФАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ - это международное 
правонарушение, характеризуемое следующими признаками:

Противоправность поведения   проявляется в нарушении международных 
обязательств государства в форме действия или бездействия;

Вред (ущерб) - это любое противоправное поведение, противоречащее 
защищаемым международным правом законным интересам государства. 
Ущерб бывает материальным и не материальным;

Причинная связь между противоправным поведением и ущербом позволяет 
установить причастность государства к наступившим вредным 
последствиям.

Вина достаточно спорный в науке международного права признак 
международного правонарушения.  



ВИДЫ И ФОРМЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

8

Международно-правовая ответственность государств реализуется в конкретных 
видах и формах. 

Выделяются следующие формы и виды международно-правовой 
ответственности: 

МАТЕРИАЛЬНЫЕ ФОРМЫ - реституция в натуре, компенсация; 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ (политические) формы - сатисфакция, заверения о 
неповторении, гарантии неповторения. 

Реституция в натуре -  восстановление нарушенного материального права в 
первоначальное состояние. 

Компенсация - возмещение понесенных потерь в натуральном или денежном 
выражении. 

Сатисфакция - получение удовлетворения со стороны правонарушителя, не 
связанное с материальным возмещением. 

Заверения и гарантии неповторения - обязательства о не повторении в будущем 
подобных действий.



САНКЦИИ В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ
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САНКЦИИ В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ - это ответные меры 
принудительного характера, призванные обеспечить привлечение 
нарушителя к ответственности, они не являются особой формой 
ответственности, они есть специальные меры обеспечения ее реализации в 
конкретной форме.

Выделяются два вида санкций: индивидуальные и коллективные. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ САНКЦИИ  - в виде реторсий (принудительных мер 
на недружественный акт), репрессалии (ограничения права государства в 
связи с нарушением), непризнания, разрыва отношений, самообороны. 

КОЛЛЕКТИВНЫЕ САНКЦИИ  - в виде отказа в членстве в международной 
организации, приостановления членства в международной организации, 
коллективные вооруженные меры.



Международное право
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