
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

курс лекций



Лекция 1. история становления 
международного права. Понятие и 
сущность международного права. 

Международное право как система.



Международное (публичное) право – 
особая система правовых норм, 

создаваемых государствами и другими 
субъектами международного права путем 

соглашения, регулирующая сферу 
международных отношений.



Особенности международного права

1. Предметом регулирования являются 
международные, межгосударственные 
отношения. 

2. Основными субъектами международного права 
(МП) являются государства.

3. Создание норм МП происходит особым путем – 
путем достижения соглашения между 
субъектами МП, или, иными словами, путем 
согласования их волеизъявлений.



4. Координационный характер МП, а не 
субординационный (как в национальном праве).  

5. Особый характер реализации норм. Отсутствует 
исполнительная власть, поэтому сила 
принуждения не является необходимым фактором 
исполнения норм МП. 



Отличие международного публичного права 
от международного частного права

МПП МЧП
1.Предметом регулирования 
являются межгосударственные 
отношения (присутствует 
властный элемент – 
публичный).
2. Субъектами МП являются 
суверенные государства и 
создаваемые ими структуры.
3. Субъекты сами создают 
нормы МП.

1. Предметом регулирования 
являются частные 
отношения, т.е. отношения 
между гражданами и 
юридическими лицами.

2. Субъектами МЧП являются 
физические и юридические 
лица.

3. Нормы МЧП содержатся, в 
основном, в национальном 
законодательстве.



Отличие МП от национального права

Международное 
(публичное) право

Национальное 
(внутреннее) право

1. Регулирует отношения 
между суверенными 
государствами.

2. Субъекты – государства и 
создаваемые им структуры.

3. Отсутствует орган, 
который бы стоял над 
государствами, они сами 
создают нормы МП.

1. Регулирует весь спектр 
отношений, в т.ч. с 
участием граждан и 
юридических лиц.

2. Субъекты: органы гос.
власти, граждане, 
юридические лица и т.д.

3. Нормы права создаются 
законодательным органом. 



Система МП

МП

отрасли 
(морское, экономическое и т.д.)

институты 
(признание, правопреемство)

нормы



Функции МП

1. Регулирующая – устанавливает императивные 
правила, которым должны следовать 
государства.

2. Координационная – устанавливает общие 
стандарты поведения.

3. Обеспечительная – побуждает государства 
действовать особым образом.

4. Охранительная – создает механизмы контроля 
за выполнением норм МП.



Как взаимодействуют МП и 
национальное право?

Монистическая теория Дуалистическая теория

Согласно этому подходу МП 
и национальное право 
составляют единое целое – 
это одна система.

Согласно этому подходу МП 
и национальное право – это 
две самостоятельные системы 
права.



• Поскольку МП и национальное право – это 
2 самостоятельные системы, то нормы МП 
не могут напрямую действовать во 
внутренней системе государства. Они 
должны пройти через определенные 
механизмы (принятие акта, включающего 
их в национальное законодательство, 
включение аналогичных по содержанию 
норм во внутренние законы и т.д.). 



История становления МП

1. Международное право Древнего мира (4 
тысячелетие до н.э. – 476 г н.э.). 

2. Международное право Средних веков (от 476 
г. н.э. до 1648 г.).

3. Классическое международное право (1648 – 
1919 гг.).

4. Переход от классического к современному МП 
(1919 -  1945 гг.).

5. Современное международное право (1945 – по 
н.вр.).



Международное право Древнего мира

1. Появляются первые государства, а также 
прообразы международных организаций. 

2. Отдельные очаги цивилизации  (Ближний 
Восток, Индия, Др. Греция и Рим) – 
регионализм. 

3. Преобладает обычай как источник права. 
4. Война является законным средством ведения 

международных отношений.



В этот период зарождаются прообразы 
первых международных организаций (Др. 
Греция):

Симмахии – военно-политические союзы.
Амфиктионии – религиозные объединения 

полисов. 



Появляются первые международные 
договоры, например: 

Договор между Месопотамскими городами 
Лагаш и Умма – ок. 3100 г. до н.э.

Договор между хеттским царем Хатушилем и 
египетским фараоном Рамзесом III – XIII в. 
до н.э.



Зарождается дипломатическое и консульское право.
Государства направляют послов, которые считаются 

неприкосновенными.
Институты проксениев в Др. Греции и преторов 
перегринусов в Др. Риме выполняли функции 
защиты иностранцев – зачатки консульского 
права.



Международное право Средних веков

- Появляется идея суверенитета.
- Развивается практика заключения 

международных договоров.
- Дальнейшее развитие получают посольское 

(дипломатическое) и консульское право.
- Начало эпохи Великих географических 

открытий ведет к зарождению 
международного морского права.



- Огромное значение в международных 
отношениях играет церковь.

- Зарождается наука международного права 
(труды Гуго Гроция, Ваттеля и др.).



Классическое международное право

1. Это период становления абсолютистских 
государств и великих империй в Европе, а также 
буржуазных революций, что нашло отражение в 
базовых принципах классического МП.

2. По-сути, МП этого периода является правом 
региональным – европейским.

3. С развитием торговли и промышленности, а также 
взаимозависимости между государствами 
появляются первые международные организации. 



4. Международный договор приобретает характер 
главного источника МП.

5. Война, хоть и остается законным средством 
регулирования международных отношений, но 
предпринимаются попытки ее гуманизировать, 
уменьшить негативные последствия (Гаагские 
конференции).



МП переходного периода

1. В 1919 году создается первая 
политическая международная организация 
– Лига Наций.

2. Появляется идея запрета агрессивной 
войны (Пакт Бриана-Келлога 1928 г., 
Лондонская конвенция об определении 
агрессии 1933 г.).



МП современного периода

1. Создана первая универсальная международная 
организация – ООН.

2. Запрет войны.
3. Развиваются новые отрасли МП (экологическое, 

экономическое, космическое, право прав 
человека и т.д.).

4. МП приобретает универсальный характер.



Лекция 2.

• Источники международного права. 
Нормы международного права.



• Норма МП – это правило поведения, 
выработанное путем согласования 
волеизъявлений государств и других 
субъектов МП.

• Нормообразование в МП осуществляется 
самими субъектами МП путем достижения 
соглашения.



Структура нормы МП

Норма МП

Гипотеза
(условия, 

при которых 
действует норма)

Диспозиция
(содержание 

нормы)

Санкция
(мера 

(ответственности 
за нарушение

нормы)



Виды норм МП

Нормы МП

Универсальные 
Региональные,
Партикулярные

(локальные)

Императивные
Диспозитивные 

Договорные
Обычные



Универсальная норма распространяет свое 
действие на неограниченный круг лиц.

Региональная норма – принимается 
государствами определенного региона и 
действует только на них.

Партикулярная норма – распространяется 
на ограниченный круг лиц.



• Императивная норма – норма, 
отступление от которой не допускается.

• Диспозитивная норма дает возможность 
сторонам установить другое правило, 
однако, если они этим не воспользуются, 
действует как императивная норма. 



• Обычная норма МП – норма, 
сформировавшаяся стихийно, не закреплена 
в письменном источнике.

• Договорная (конвенционная) норма МП 
– норма, содержащаяся в международном 
договоре. 



Источник права – это форма, в 
которой закреплены нормы 

права



Источники МП

Материальные
(события, 

обстоятельства 
реальной

действительности)

Формальные
(имеющие юр. значение,

правовые акты)



Ст. 38 Статута Международного суда 
ООН

Признает источниками МП:
a) международные конвенции;
b) международный обычай как 

доказательство всеобщей практики, 
признанной в качестве правовой нормы;

c) общие принципы права, признанные 
цивилизованными нациями.



В качестве вспомогательного средства для 
установления содержания норм МП:

- судебные решения и доктрины наиболее 
квалифицированных специалистов по 
публичному праву различных наций. 





Проблема «мягкого права»

«Мягкое право»

Рекомендательны
е

 акты 
международных

организаций

Политические
соглашения 
государств

Односторонние
акты государств и

иные юрид. 
необязательные

акты



• Процесс создания 
нормы МП

1. Выработка 
государствами 
нормы;

2. Соглашение по 
поводу 
обязательности 
нормы

• Процесс создания 
нормы «мягкого 
права»

1. Выработка 
государствами нормы.



Международный договор как 
источник МП

• Международный договор – это 
международное соглашение, заключенное 
между государствами в письменной форме 
и регулируемое МП, 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. 



Стадии принятия международного 
договора

1) принятие текста;
2) установление аутентичности, т.е. 

подлинности текста;
3) согласие на обязательность 

договора.

• 1 этап 
формировани
я нормы

• 2 этап 
формировани
я нормы



Классификация международных 
договоров

• В зависимости от того, на каком уровне 
заключен договор:

- межгосударственные;
- межправительственные;
- межведомственные.
 



• По кругу участников:
- двусторонние;
- многосторонние.



• По возможности присоединения к 
договору:

- открытые;
- закрытые.



• По объектам регулирования:
- политические;
- экономические;
- научно-технические и т.п.



Обычай как источник МП

Международный обычай в ст. 38 Статута 
Международного суда ООН определен как 

"доказательство всеобщей практики, 
признанной в качестве правовой нормы". 



Процесс формирования обычной 
нормы МП

• Складывающаяся 
практика государств

• Формирование 
убеждения, что эта 
практика стала 
юридически 
обязательной нормой 
(opinio juris)

- 1 этап формирования 
нормы МП

- 2 этап формирования 
нормы МП



Международный 
обычай

Международное 
обыкновение

Правило поведения, 
сложившееся на 
практике, которое 
обладает обязательной 
юридической силой

Правило поведения, 
сложившееся на 
практике, не обладающее 
обязательной 
юридической силой 
(нормы международной 
вежливости)



Принципы МП

• Это руководящие правила поведения 
субъектов, возникающие как результат 
общественной практики, юридически 
закрепленные начала международного 

права 



Основные принципы МП 
закреплены:

• В Уставе ООН;
• В Декларации о принципах 

международного права, касающихся 
дружественных отношений и 
сотрудничества между государствами в 
соответствии с Уставом ООН 1970 г.; 

• В Заключительном акте СБСЕ 1975 г. 



Основные принципы МП:

1. Принцип суверенного равенства государств;
2. Принцип неприменения силы и угрозы силой; 
3. Принцип нерушимости государственных 

границ;
4. Принцип территориальной целостности 

(неприкосновенности) государств;
5. Принцип мирного разрешения международных 

споров;



6. Принцип невмешательства во внутренние дела 
государств;

7. Принцип всеобщего уважения прав человека;
8. Принцип сотрудничества;
9. Принцип самоопределения народов и наций;
10. Принцип добросовестного исполнения 

международных обязательств.



 
Лекция 3. Субъекты 
международного права



Субъекты МП

 Что отличает субъекты МП?
• Обладают организационным единством.
• Обладают обособленной, автономной 

волей.
• Имеют права и несут  обязанности по 

международному праву, т.е. МП 
воздействует на них непосредственно. 

• Участвуют в создании норм МП.



Виды субъектов МП

Первичные Производные

Государства
и в некоторых случаях 

народы и нации, 
борющиеся за 

самоопределение

Возникают по воле иных 
субъектов МП: 
международные 
организации, 
государство-подобные 
образования



Признаки государства:

- территория;
- население;
- аппарат власти, управления. 



Виды государств

простые 
(унитарные)

сложные
(конфедеративные, 

федеративные)



Государство-подобные образования

Ватикан (Святейший 
престол), Мальтийский 

орден 

Вольные города 

Признание Ватикана и 
Мальтийского ордена 
субъектами МП 
сложилось исторически.

Создаются путем 
заключения 
международного 
договора, как правило, в 
целях замораживания 
территориальных 
конфликтов.



Международные организации

МО

Международные 
правительственные

организации

Международные 
неправительственные 

организации



Международные 
правительственные
организации (МПО)

Международные 
неправительственные
организации (МНПО)

1. Создаются государствами и 
другими МПО.
2. Членами МПО могут быть 
только государства или другие 
МПО. 
3. Учредительной основой 
является международный 
договор.
4. Деятельность МПО 
регулируется нормами МП.

1. Создаются гражданами, 
юридическими лицами и 
иными субъектами.

2. Членами могут быть любые 
субъекты.

3. Учредительная основа – 
документ, не имеющий 
статуса международного 
договора

4. Деятельность МНПО 
регулируется нормами 
национального 
законодательства



Признание в МП

•  Международное признание  - это 
односторонний добровольный акт государства, 
которым оно прямо или косвенно заявляет о том, 
что рассматривает другое государство как субъект 
МП и намеренно поддерживать с ним 
официальные отношения либо, о том, что власть, 
утвердившаяся неконституционным путем в 
другом государстве или на части его территории 
достаточно эффективна, чтобы выступать как 
представитель данного государства.



• Признание – акт добровольный, т.е. не 
существует обязанности признания. 



Формы 
признания

Де-юре
(de-jure)

Де-факто
(de facto)

Временное
(ad hoc)



Теории
признания

конститутивная декларативная



Конститутивная теория – придает акту признания 
учредительный характер. Только после признания 
государство приобретает статус субъекта МП. 

Декларативная теория – признает за актом 
признания лишь роль подтверждения факта 
существования субъекта МП. Государство 
обладает международной правосубъектностью 
исходя из факта своего существования. 



Виды 
признания

Традиционное Предварительное

Признание
государств

Признание 
правительств

Признание 
воюющей 
стороной, 
признание 

правительств в 
изгнании 



Отношение к вопросу признания 
правительств

Доктрина Тобара Доктрина Эстрада

Не должны признаваться 
правительства, пришедшие к 
власти неконституционным 
путем, по крайней мере, до 
тех пор, пока они не будут 
признаны легитимными 
населением этой страны.

Признание правительств 
является актом вмешательства 
во внутренние дела 
государств.



Правопреемство государств

• Правопреемство – это переход международных 
прав и обязанностей от одного субъекта МП к 
другому.  

• Различают правопреемство государств 
(разделение, выделение, слияние государств) и 
международных организаций (Лига Наций – ООН 
1946 г.)



Источники института правопреемства

• Венская конвенция о правопреемстве в 
отношении международных договоров 1978 
г.

• Венская конвенция о правопреемстве в 
отношении государственной собственности, 
государственных архивов и 
государственных долгов 1983 г. (не 
вступила в силу).



• Существует общая норма, об 
автоматическом правопреемстве в 
отношении международных договоров, 
устанавливающих государственные 
границы.



Внутренний аспект 
правопреемства

Внешний аспект 
правопреемства

В отношении территории, 
населения, имущества:
Как правило, при переходе 
суверенитета над территорией 
к другому государству под его 
юрисдикцию переходит и 
население, которому 
предоставляется право 
оптации (выбора) гражданства 

В отношении международных 
договоров  (обязательств) и 
долгов 



Правопреемство

Разделение 
государств

Отделение 
территории от 

государства

Слияние 
государств

Недвижимость на 
территории, где 
находится, а если 
за пределами, то в 
равных долях

Собственность 
переходит к 
правопреемнику, 
если находится на 
его территории.
 

Все переходит к 
государству-
преемнику 



• Государственные архивы переходят к преемнику в части, 
необходимой для эффективного осуществления власти, 
управления соответствующей территорией, а также если 
они имеют непосредственное отношение к данной 
территории.

• Государственные долги правопреемство по общему 
правилу не затрагивает. 

• В отношении новых государств (например, возникших в 
результате антиколониальной борьбы) применяется 
доктрина «чистого листа», т.е. долги предшественника не 
переходят преемнику. 

•  При отделении или выделении государства долги делятся 
в равных долях. 



  Лекция 4. Международно-
правовая ответственность



• До настоящего времени отрасль 
«международно-правовая ответственность» 
в основном состоит из обычных норм. 

• В 2001 году Комиссия международного 
права ООН закончила работу над проектом 
статей об ответственности государств за 
международно-противоправные деяния, а в 
2008 году проект статей об ответственности 
международных организаций. 



Институты, входящие в отрасль 
«Международно-правовая 

ответственность»

международно-
правовая 

ответственность

Право международной
ответственности за 

противоправные 
деяния

Право международной 
ответственности за

последствия 
правомерной
деятельности



Международно-
правовая

ответственность
понимается как:

Ответственность
за ущерб, 

причиненный
правонарушением

Ответственность за 
нарушение нормы 

МП



Основание международно-правовой 
ответственности

Юридическое основание Фактическое основание

Норма международного 
права, при нарушении 
которой наступает 
ответственность

Само деяние, 
нарушающее норму 
права (международное 
правонарушение) или 
вред от правомерной 
деятельности



Признаки международного 
правонарушения:

1. это- акт поведения (действие или 
бездействие т.е. несовершение действий, 
которые требуются в соответствии с МП, 
например, дело о проливе Корфу  
Великобритания vs Албания);

2.  противоправность такого поведения 
(невыполнение обязанности или нарушение 
обязанности либо чужого права).  



Международное правонарушение может 
быть:

- оконченным (нарушение происходит в момент 
совершения деяния);

- длящимся (нарушение длится столько, сколько 
продолжается деяние);

- составным (нарушение состоит из нескольких 
действий, которые по отдельности не составляют 
правонарушения, напр., геноцид). 



Состав международного правонарушения

• Субъект – лицо (государство либо 
международная организация), совершившее 
правонарушение;

• Субъективная сторона – отношение субъекта к 
совершаемому правонарушению

• Объект – то, на что посягает правонарушение 
(международная безопасность, права человека и т.
п.)

• Объективная сторона – само деяние, которое 
может выражаться в действии или бездействии.



В теории международные 
правонарушения раньше делили на:

Международные деликты Международные 
преступления

Все иные 
международные 
правонарушения

Особо опасные, тяжкие 
международные 
правонарушения 
(геноцид, апартеид, 
военные преступления, 
вооруженная агрессия).



• Важно!!! Следует отделять от международного 
преступления понятие «преступление международного 
характера» 

• МПрест – совершается органами или лицами с 
использованием государственного механизма, они 
непосредственно связаны с государством. 

• Преступления международного характера могут 
совершаться обычными гражданами, они затрагивают 
интересы 2-х или более государств, однако не связаны с 
государством, не используют его механизм, т.е. 
осуществляются не в связи с политикой государства 
(например, наркоторговля, захват воздушного судна и т.д.). 

• Ответственность за такие действия наступает в рамках 
национальной юрисдикции (уголовно-правовая 
ответственность). 



• Таким образом, индивиды не являются 
субъектами международно-правовой 
ответственности, они могут нести только 
уголовную ответственность, в т.ч. и в 
соответствии с международно-правовыми актами. 

• Субъектами международно-правовой 
ответственности являются  только субъекты МП 
(государства, международные организации). 



Деянием государства является 
поведение:

• его органов;
• его агентов;
• его представителей;
• лица, либо органа, не являющегося государством, 

но уполномоченного  выполнять какие-то 
функции государственной власти (например, 
субъекты федеративных государств); 

• лица, находящегося под контролем государства, 
действующего под его руководством). 



Т.к. правонарушение совершается не 
непосредственно государством, а его 
органами, должностными лицами, то 
говорят о «присвоении» (вменении) деяния 
государству.  



• Каждый субъект международного права несет 
международно-правовую ответственность за свое 
собственное деяние. Но при этом также 
устанавливается ответственность и за 

• пособничество, 
• за помощь и содействие другому субъекту 

международного права в совершении деяния, а 
также 

• принуждение к совершению международного 
противоправного деяния.



Обстоятельства, исключающие 
международно-правовую ответственность:

•  согласие потерпевшей стороны;
• самооборона;
• форс-мажорные обстоятельства;
• состояние бедствия; 
• состояние необходимости; 
• контрмеры.



• Эти обстоятельства, однако, не допускают 
отступлений от норм jus cogens!

• Кроме того, в обстоятельствах крайней 
необходимости, а также при применении 
контрмер необходимо соблюдать 
требование соразмерности. 



Какое государство может считать себя 
потерпевшим? 

1. Государство права и/или интересы которого 
нарушены. 

2. Если нарушено обязательство, вытекающее из 
многостороннего договора или из общего принципа 
МП? В таком случае потерпевшим является 
государство, которое в результате противоправных 
действий пострадало в наибольшей степени.  

3. Если правонарушение затрагивает интересы группы 
государств или всего мирового сообщества (т.е. 
вытекает из обязательств erga omnes), то любое из 
государств вправе  предъявить претензию (призвать 
к ответственности) нарушителя. 



Виды международно-правовой 
ответственности:

Материальная Политическая 
(нематериальная)

Ущерб имуществу (может 
вытекать из противоправного 
деяния, либо из деяния, не 
являющегося 
противоправным (напр., 
ущерб, причиненный 
воздушными и космическими 
аппаратами, терпящими 
бедствие) 

Физического ущерба нет, 
ущерб наносится репутации 
государства. Основанием 
ответственности является сам 
факт правонарушения. 



Формы материальной ответственности

Материальная 
ответственность

реституция компенсация субституция



• Реституция - восстановление положения, 
существовавшего до правонарушения. 

• Компенсация  – возмещение в форме выплаты 
денег за причиненный ущерб. Если невозможно 
возместить ущерб в натуре.

• Субституция – возвращение равнозначных 
объектов взамен утраченных. 



Формы политической 
ответственности

• Сатисфакция – удовлетворение 
нематериальных требований для 
возмещения вреда репутации государства, 
его политическим интересам (официальное 
извинение, выражение сожаления, 
признание неправомерности своих 
действий).



Формы обеспечения реализации мер 
ответственности

Контрмеры Санкции 

Односторонние меры, 
предпринимаемые заинтересованным 
государством в отношении 
государства-нарушителя с целью 
побудить его возместить вред. 
Государства свободны в выборе 
контрмер (бойкоты, морские блокады, 
эмбарго), но  они должны быть 
соразмерны, иначе они могут 
превратиться в самостоятельное 
правонарушение. 

Более широкое понятие, чем 
контрмеры, включающее меры, 
принимаемые международными 
организациями (например, 
резолюции СБ ООН). Могут быть
не связанны с применением 
вооруженной силы и связанные с 
применением вооруженной силы 
(применение ВС по отношению к 
Ираку в 1990 году за совершенный 
акт агрессии в отношении Кувейта). 



Ответственность международных 
организаций

• Главная особенность связана с ограниченной 
правосубъектностью международных организаций. 

• МО могут нести ответственность за несоблюдение 
международных договоров, устава МО своими органами и 
должностными лицами, за причинение ущерба своими 
действиями государствам и/или другим МО.

• МО в основном несут материальную ответственность. На 
практике устанавливается солидарная ответственность МО 
и государств-членов. Т.е. претензии могут быть 
предъявлены как к самой МО, так и к государству(ам) – 
членам. 


