
 Понятие, сущность 
и функции международного 

права 



Периодизация развития МП 
     1. Предыстория МП. 

Древние века. Субъектами международных 
отношений были не государства, а их 
властители. Широкое распространение 
получили договоры. 

      Средние века (VI-XVI вв.). В силу 
исторических условий главным регионом, где 
была подготовлена почва для создания МП, 
оказалась Европа. В период Средневековья 
накопились значительные традиции в сфере 
дипломатических отношений, переговорной 
практики, межд. торговли (особенно морской), 
ведения и прекращения войны и т. д.



Исторические системы 
римского права

▪ 1 Квиритское (ius quiritium) или цивильное право (ius civile)  - это 
закрепленная законами узконациональная система частного 
права.

▪ 2. Преторское право (ius praetorium, ius honorarium) - 
совокупность норм прецедентного права, которое 
разрабатывалось путем издания эдиктов преторами, 
курульными эдилами и иными магистраторами. 

▪ 3. Право народов (ius gentium) признавало основные частные 
права за неримлянами – перегринами (иностранцами).

▪ 4. Право справедливости (aequitas, ius aequium) - строгое право, 
которое предопределяло равенство всех в области права и 
перед законом.

▪ 5. Естественное право (ius naturae, ius naturale ) уравнивало в 
правах не только людей между собой, но и людей и животных. 



Периодизация развития МП 
2. Классическое МП. 

В Средние века возникает наука МП. Ее 
основоположником принято считать Гуго Гроция. В 
1625 г. он издал труд «О праве войны и мира», 
охвативший все основные вопросы МП. 
Большой шаг вперед в развитии МП был сделан 

Великой французской революцией. Основами 
внешней политики Франции были провозглашены 
«всеобщий мир и принципы справедливости», отказ 
от всякой войны с целью завоевания. 
Национальное право закрепило привилегии 

иностранных дипломатов, установило правовой 
режим иностранцев.



Периодизация развития МП 
3. Переход от классического к современному МП 

(1919-1946 гг.). В 1919 г. державы-победительницы 
решили создать Лигу Наций и приняли ее уставный 
документ - Статут. 
На англо-советско-американской конференции 1943 

г. в Москве было принято решение о необходимости 
учреждения всеобщей межд. организации, 
основанной на принципе суверенного равенства. 
В июне 1945 г. Конференция Организации 

Объединенных Наций (ООН) в Сан-Франциско 
приняла Устав ООН, который положил начало 
современному МП.



Периодизация развития МП 
   4. Современное МП. 

Фундамент современного МП права был заложен 
Уставом ООН. 
В основу МП был положен принцип сотрудничества. 
Одной из самых типичных черт современного МП 

является утверждение в нем прав человека. 
Из совокупности норм МП превратилось в систему 

на базе единых целей и принципов.



1. Международное право – 

    особая система правовых норм, не 
входящих в какую-либо национальную 

систему права и не включающих 
нормы национального права



Международное право

2. Международное публичное право – это система 
договорных и обычных норм и принципов, 

регулирующих международные отношения и 
выражающих относительно согласованную волю 

государств, обусловленную действием 
закономерностей общественного развития данной 

эпохи. Соблюдение МПП обеспечивается 
индивидуальным или коллективным принуждением 
со стороны государств, пределы и формы которого 

определяются ими в процессе совместного 
нормотворчества



▪ 3. Международное право (jus gentium) - это 
особая правовая система, регулирующая 

межд. отношения его субъектов посредством 
юридических норм, создаваемых путем 

фиксированного (договор) или молчаливо 
выраженного (обычай) соглашения между 
ними и обеспечиваемых принуждением, 

формы, характер и пределы которого 
определяются в межгосударственных 

соглашениях.



▪ Предметом МП являются взаимоотношения 
между государствами и другими субъектами 
МП. 

▪ Особенностью метода МП является 
возможность применения принудительных 
мер для обеспечения соблюдения правовых 
норм на основе действующих межд.-
правовых норм и в рамках соответствующих 
межд. договоров.



Функции МП

▪ Координирующая - с ее помощью субъекты МП 
устанавливают стандарты поведения между собой.

▪ Регулятивная - нормы МП призваны регулировать 
правоотношения, а не препятствовать им и не 
осложнять их.

▪ Обеспечительная - МП содержит нормы об 
ответственности, побуждающие субъектов МП 
следовать общепринятым нормам МП.

▪ Охранительная - существуют механизмы, 
защищающие законные права и интересы субъектов 
МП.



Субъекты МП
▪ Субъект МП - носитель межд. прав и обязанностей, 

возникающих в соответствии с общими нормами МП 
либо предписаниями межд.-правовых актов. 

▪ Межд. правосубъектность - юридическая 
способность лица быть субъектом МП. Межд. 
правосубъектность по своему происхождению 
делится на фактическую и юридическую. 

▪ Существуют поэтому две категории субъектов МП: 
первичные (суверенные) и производные 
(несуверенные). Отличаются они тем, что 
первичные субъекты МП никто не создает в качестве 
таковых. Производные субъекты МП создаются 
первичными. Правоспособность производных 
субъектов МП оговаривается в договорах об их 
создании.



Первичные субъекты МП

    1. Государства. Признаки: территория, население, 
публичная власть (система органов).

    2. Нации, борющиеся за национальное 
самоопределение. Нация - историческая общность 
людей, проживающая на данной территории и 
характеризующаяся единством политики, экономики, 
культуры, социальной жизни и языка. Чтобы быть 
субъектом МП, нации необходимы: территория, на 
которой она бы могла самоопределиться; 
политическая организация, которая могла бы 
выступать от имени всей нации; воинские 
формирования; быть признанной при межд. 
организациях.



Производные субъекты МП
     1. Межд. организации. Существует два вида: межд. 

межправительственные организации - основаны на 
межправительственных соглашениях. Межд. 
межправительственные организации существуют как 
универсальные, которые носят всемирный характер (ООН), и 
региональные, объединяющие субъектов МП данного региона 
(ОБСЕ, Евросоюз, Совет Европы и др.);
межд. неправительственные организации (так называемые 
органы народной дипломатии) - основаны не 
правительственными, негосударственными организациями и 
лицами.

     2. Государственно-подобные субъекты (Ватикан, Сан-
Марино, Монако, Андорра, Мальтийский орден в Риме). 
Относятся они к производным субъектам, так как в основе их 
создания лежит договор. Как правило, договор с сопредельными 
государствами о ненападении на «вольные города», которые 
впоследствии трансформируются в подобия государства со 
своей незначительной армией, границей, подобием 
суверенитета. Ватикан имеет аналогичный договор с Италией.



Особенности МП при его сравнении с 
внутригосударственным правом:

▪ по способу образования норм. Нормы 
внутригосударственного права создаются национальными 
органа ми государств. Нормы же МП создаются самими его 
субъектами, и прежде всего государствами, путем соглашения, 
сущностью которого является согласование воли государств или 
других субъектов МП;

▪ по субъектам. Субъектами внутригосударственного права 
являются физические и юридические лица, органы государства, 
субъектами МП - суверенные государства, борющиеся за 
создание самостоятельного государства, нации и народы, межд. 
организации и некоторые государственные образования, 
например Ватикан;

▪ по предмету регулирования. Внутригосударственное право 
призвано регламентировать отношения между субъектами 
национального права отдельных государств. Предметом 
регулирования МП являются межгосударственные отношения в 
широком смысле слова;



Особенности МП при его сравнении с 
внутригосударственным правом:

▪ по источникам права. Нормы межд. и 
внутригосударственного права существуют в 
различных юридических формах. 
Внутригосударственные нормы сформулированы в 
виде законов, постановлений, указов и т. п., межд.-
правовые - в виде межд. договоров, обычаев, 
решений межд. организаций, актов межд. 
конференций и совещаний;

▪ по способу реализации норм. Нормы 
национального права обеспечиваются 
принудительной силой государства. Обеспечение 
исполнения межд.-правовых норм, в силу того что в 
межд. отношениях отсутствует образование, стоящее 
над межд.-правовыми субъектами, производится 
самими субъектами МП (индивидуально или 
коллективно).



Сравнение МЧП и МПП

3. Международные договоры, 
международные обычаи, международные 
принципы, а также вспомогательные 
источники – решения международного суда 
и арбитражных органов, научные доктрины 
специалистов в области публичного права

3. + международные (двусторонние и 
многосторонние) договоры, 
международные обычаи, внутреннее 
законодательство

2. Суверенные государства, нации и 
народы, борющиеся за свою 
независимость (либо за создание 
самостоятельного государства, т.е. 
государства в стадии становления), 
межгосударственные организации и 
некоторые государственноподобные 
образования

2. Иностранные физические и юридические 
лица, национальные физ. и юр. лица, 
национальное государство, иностранное 
государство

1. МПП регулирует межгосударственные 
отношения

1. МЧП регулирует гражданско-правовые 
отношения, осложненные иностранным 
элементом

Международное 
публичное право

Международное частное 
право



Сравнение МЧП и МПП

6. Не применяются императивные 
методы, только диспозитивные

6. Коллизионный и материально-
правовой методы (как императивные, так 
и диспозитивные методы)

5. Нормы МПП практически не содержат 
санкций

5. Некоторые нормы МЧП содержат 
санкции

4. По способу образования норм МПП – 
это согласование воль государств

4. В состав МЧП входят нормы двух 
видов. В одних случаях норма содержит 
в себе прямое правило, 
устанавливающее права и обязанности 
(нормы прямого и непосредственного 
регулирования). В других случаях норма 
МЧП указывает лишь право какого 
государства должно быть применено к 
данному отношению,  т. е. содержит 
отсылку к праву какого-либо государства 
(коллизионная норма)

Международное 
публичное право

Международное частное 
право



 Система, источники 
и процесс международного 

правотворчества



▪ Система права - совокупность принципов, норм, 
институтов отрасли права. 

▪ Система МП представляет собой комплекс 
юридических норм, характеризующийся 
принципиальным единством и одновременно 
упорядоченным подразделением на относительно 
самостоятельные части (отрасли, подотрасли, 
институты). Материальным системообразующим 
фактором для МП служит система межд. отношений, 
которую оно призвано об служивать. Основными 
юридическими и морально-политическими 
системообразующими факторами выступают цели и 
принципы МП.



▪ Под структурой cистемы МП понимаются 
внутренняя организация системы, 
расположение и соединение ее элементов, 
характер их взаимосвязи.
▪ Ядро системы образует общее МП, 

обязательное для всех государств. Кроме 
того, существуют региональные межд.-
правовые комплексы, регулирующие 
отношения между группами государств.
▪ Система МП носит объективный характер, 

система науки МП - субъективный.



▪ Система науки МП включает в себя:
▪ 1.Институт МП - это совокупность межд.-правовых 

норм, касающихся отношений субъектов МП по 
какому-либо определенному объекту правового 
регулирования или устанавливающих межд.-
правовой статус или режим использования какого-
либо района, сферы, пространства или иного 
объекта (например, институт дипломатических 
иммунитетов, институт мирного прохода судов через 
территориальное море).

▪ Межд.-правовые институты объединяются в 2.
отрасли МП - это совокупность обычно-правовых 
кодифицированных в межд. договорах межд.-
правовых норм, регулирующих отношения субъектов 
МП в какой-либо одной широкой области межд. 
сотрудничества (право межд. договоров, межд. 
морское, воздушное, космическое право и др.).



▪ 3.Норма МП - это юридически обязательное правило 
по ведения общего характера, созданное субъектами 
современного международного права. 

▪ Процесс создания норм МП отличается от процесса 
создания внутригосударственных норм. В межд. 
правообразовании не существует законодательных 
органов, которые бы занимались правотворчеством. 
Субъекты МП самостоятельно устанавливают те или 
иные правовые нормы в качестве межд.-правовых. 
Формообразование в МП носит согласительный 
характер. Соглашение субъектов МП может быть 
явно выражено или молчаливо. В первом случае мы 
имеем дело с договорными нормами, во втором - с 
обычными нормами.



Классификация норм МП :

   1. По своей юридической силе: 
▪ императивные (jus cogens) - устанавливают 

четкие, конкретные пределы поведения. 
Субъекты МП не могут по своему усмотрению 
их изменять. Они могут изменяться 
принятием новой нормы jus cogens;
▪ диспозитивные - нормы, от которых 

государства могут отступать по взаимному 
соглашению, если отступление не наносит 
ущерба правам и законным интересам других 
государств.



Классификация норм МП:

     2. По сфере действия:
▪ универсальные нормы регламентируют отношения 

с участием всех или подавляющего большинства 
государств мира. Таковы, например, положения 
Устава ООН, Венской конвенции о дипломатических 
сношениях 1961 г.;

▪ региональные нормы регламентируют отношения с 
участием государств, принадлежащих к одному 
географическому региону. Примером таких норм 
является Договор о Европейском союзе 1992 г. 



Классификация норм МП:

3. По характеру воздействия: запрещающие; 
разрешающие; управомочивающие.

4. По функциям в системе: материальные;
процессуальные: к таким нормам относятся те, 
которые регулируют процессы создания и 
осуществления МП.

5. По источнику: обычные; договорные; нормы 
решений межд. организаций.



▪ Существуют также нормы отсылочные, 
обязывающие руководствоваться правилами, 
содержащимися в других нормах, актах.

▪ Выделяют организационные нормы, которые 
имеют несколько разновидностей. Их задача состоит 
в регулировании деятельности межд. органов и 
организаций. 

▪ НТР обусловила бурное развитие технических 
связей. Потребность в их регулировании вызвала 
распространение технических норм. К ним 
относятся нормы МП, придающие юридическую силу 
требованиям, вытекающим из законов природы, 
науки и техники.

Классификация норм МП :



Источники МП
▪ Источники МП понимаются в двух значениях: в 

материальном (материальные условия жизни 
общества) и формальном (форма, в которой находят 
свое выражение нормы права). 

▪ Источники МП представляют собой признанные 
государствами формы воплощения результатов 
согласования государственной воли, формы 
фиксации межд.-правовых норм. 

▪ Все источники МП разделяются на две основные 
группы: основные и вспомогательные .



Основные источники МП

▪ К основным источникам МП относятся:
      1) межд. договоры, устанавливающие 

правила, определенно признанные 
спорящими государствами. 

        Межд. договоры бывают:
общие, в которых могут участвовать все 
государства и которые содержат нормы, 
обязательные для всего межд. сообщества;
специальные договоры с ограниченным 
числом участников;



Основные источники МП
▪ 2) межд. обычай как доказательство всеобщей практики, 

признанной в качестве правовой нормы. 
       Межд. обычай - такое правило поведения субъектов МП, 

которое появилось в результате повторяющихся однородных 
действий и признано в качестве правовой нормы. Началу 
обычая может положить решение межд. органа. С 
возникновения обычая процесс формирования его как правовой 
нормы переходит в стадию признания его государством в 
качестве таковой.

        Договорные нормы активно признаются государством путем 
подписания, обычные же нормы документально не 
подтверждены и поэтому для установления обычая как правовой 
нормы прибегают к вспомогательным средствам.
Между договором и обычаем существует тесное 
взаимодействие. Обычная норма может превратиться в 
договорную путем закрепления ее в межд. договоре. Договорная 
норма может стать обычной для не участвующих в договоре 
государств, если она получит всеобщее признание и в силу этого 
станет общепризнанной нормой обычного права; поэтому между 
этими источниками МП не может быть какой-то жесткой границы.



Вспомогательные источники МП

▪ К межд. правотворчеству в качестве 
вспомогательного источника привлекается 
внутригосударственное право. Особая роль 
принадлежит односторонним актам государства 
(заявлениям, нотам, выступлениям и т. д.), которые, 
не являясь источником МП (не создают норм), тем не 
менее могут порождать для государства юридические 
обязательства.



Решение межд. организации

▪ Решение межд. организации - это волеизъявление 
государств-членов в компетентном органе в 
соответствии с правилами процедуры и положениями 
устава дан ной организации. Акты или итоговые 
документы межд. организаций могут иметь 
разноплановый характер и раз личную юридическую 
силу.

▪ С точки зрения процесса нормотворчества они под 
разделяются на юридически обязательные и 
рекомендательные. 



Решение межд. организации

▪ Рекомендательные резолюции 
становятся часто первоначальными 
правилами, которые в итоге 
превращаются в обычные нормы 
общего права. Кроме того, 
декларированные положения 
рекомендательных резолюций входят в 
МП, трансформировавшись в 
договорные нор мы. 



Понятие и классификация 
принципов международного 

права



Основные принципы МП

Ядро современного МП образуют его 
основные принципы - обобщенные нормы, 
отражающие характерные черты, а также 
главное содержание МП и обладающие 
высшей юридической силой. Основные 
принципы МП были зафиксированы в Уставе 
ООН, Декларации о принципах МП, 
касающихся дружественных отношений и 
сотрудничества между государствами в 
соответствии с Уставом ООН 1970 г., 
Заключительном акте ОБСЕ 1975 г.



Принципы международного 
частного права

▪ Принцип права – это нормативное 
отражение объективного порядка 
вещей, общественной практики, 
закономерностей общественного 
развития, а не субъективные 
представления об этих процессах.



Характерные черты принципов МП:

▪ универсальность, которая понимается как 
обязанность всех субъектов МП соблюдать их;

▪ необходимость признания всем мировым 
сообществом;

▪ наличие принципов-идеалов (например, еще не 
реализованные принципы мира и сотрудничества);

▪ взаимосвязанность, что означает выполнимость 
ими своих функций только в том случае, когда они 
будут рассматриваться как система 
взаимодействующих элементов;

▪ авангардность регулирования при появлении 
новых субъектов МП или новой сферы 
сотрудничества (восполняют «пробелы» в МП);

▪ иерархичность (например, центральное место 
занимает принцип неприменения силы).



Функции принципов МП:
▪ стабилизирующая, которая заключается в 

определении основ взаимодействия субъектов МП 
путем создания нормативных рамок;

▪  развивающая, суть которой состоит в закреплении 
всего нового, что появляется в практике межд. 
отношений.



Классификация основных 
принципов МП:

▪ По форме закрепления принципы делятся на писаные и обычные, что не 
означает различия в юридической силе.

▪ По историческому признаку принято различать принципы, возникшие в 
период рабовладения, феодализма, капитализма, так называемые доуставные 
принципы, уставные принципы, возникшие после Второй мировой войны, 
послеуставные - новейшие - принципы МП (принцип всеобщего и полного 
разоружения, принцип сотрудничества государств по охране окружающей 
среды).

▪ По степени важности защищаемых принципами отношений. Тут можно 
выстроить систему, на первом месте которой будут принципы, обеспечивающие 
общечеловеческие ценности (уважение прав и свобод человека). На втором - 
принципы, связанные непосредственно с интересами государств 
(невмешательство во внутренние дела Государств) и т. д.

▪ По объекту сотрудничества можно выделить три группы принципов: а) 
защищающие мир и безопасность;
б) обеспечивающие мирное сотрудничество государств;
в) защищающие права человека, народов и наций.



Принципы международного 
публичного права

▪ Общие принципы:
1. Принцип суверенного равенства государств;
2. Принцип  неприменения силы и угрозы силой;
3. Принцип нерушимости государственных границ;
4. Принцип территориальной целостности государств;
5. Принцип мирного разрешения международных споров;
6. Принцип невмешательства во внутренние дела;
7. Принцип всеобщего уважения прав человека;
8. Принцип самоопределения народов;
9. Принцип сотрудничества;
10. Принцип добросовестного выполнения международных 

обязательств.



Содержание основных принципов 
МП

▪ Принцип неприменения силы. Устав ООН 
установил цель: избавить грядущие поколения от 
бедствий войны, принять практику, в соответствии с 
которой вооруженные силы применяются не иначе 
как в общих интересах. Запрещена даже угроза 
силой каким-либо образом, не совместимым с 
целями ООН.

▪ Принцип мирного разрешения споров. Каждое 
государство разрешает свои межд. споры с другими 
государствами мирными средствами таким образом, 
чтобы не подвергались угрозе межд. мир, 
безопасность и справедливость.



Содержание основных принципов 
МП

▪ Принцип уважения прав человека. Здесь 
важнейшее значение имеет ст. 55 Устава, согласно 
которой «ООН содействует: а) повышению уровня 
жизни, полной занятости населения и условиям 
экономического и социального прогресса и 
развития... с) всеобщему уважению и соблюдению 
прав человека и основных свобод для всех...». Этот 
принцип закреплен также во Всеобщей декларации 
прав человека 1948 г. и в двух пактах 1966 г.: один - о 
гражданских и политических правах, другой - об 
экономических, социальных и культурных правах.



Содержание основных принципов 
МП

▪ Принцип суверенного равенства. Государства 
обязаны уважать суверенное равенство и 
своеобразие друг друга, а также все права, присущие 
суверенитету. Каждое государство имеет право 
устанавливать свои законы и административные 
правила. Все государства обладают равными 
основными правами и обязанностями.

▪ Принцип невмешательства. В соответствии с п. 7 
ст. 2 Устава ООН Организация не имеет права «на 
вмешательство в дела, по существу входящие во 
внутреннюю компетенцию любого государства». 
Указанное запрещение распространяется на 
действия любых других участников межд. общения.



Содержание основных принципов 
МП

▪ Принцип территориальной целостности. 
Территория служит материальной основой 
государства, является необходимым условием его 
существования. Устав ООН обязывает 
воздерживаться от угрозы силой или ее применения 
против территориальной неприкосновенности 
государств.

▪ Принцип нерушимости границ. Каждое 
государство обязано воздерживаться от угрозы силой 
или ее приме нения с целью нарушения 
существующих межд. границ другого государства или 
в качестве средства разрешения межд. споров, в том 
числе территориальных споров и вопросов, 
касающихся государственных границ.



Содержание основных принципов 
МП

▪ Принцип равноправия и самоопределения 
народов. Все народы имеют право свободно 
определять без вмешательства извне свой 
политический статус и осуществлять свое 
экономическое, социальное и культурное развитие, и 
каждое государство обязано уважать это право.

▪ Принцип сотрудничества. Принцип обязывает 
государства сотрудничать друг с другом независимо 
от различий их систем. Основные направления 
сотрудничества: поддержание мира и безопасности; 
всеобщее уважение прав человека; осуществление 
межд. отношений в различных областях.

▪ Принцип добросовестного выполнения 
обязательств по межд. праву закрепил 
соглашение государств о признании юридической 
силы за нормами МП.


