
МЕЖДУНАРОДНОЕ
ПРАВО



1. Международное право 

•совокупность международно-правовых принципов и 
норм, создаваемых субъектами международного 
права и регулирующих отношения между 
государствами, народами, борющимися за свою 
независимость, международными организациями, 
государствоподобными образованиями, а также, в 
некоторых случаях, отношения с участием 
физических и юридических лиц.



Признаки международного права:

• 1. Это особая правовая система, которая не является частью 
внутригосударственного права.

• 2. Регулирует отношения строго определенного круга субъектов, т.е. 
самостоятельных образований, которые благодаря своим возможностям и 
юридическим свойствам способны обладать международными правами и 
обязательствами, а также участвовать в создании и реализации его норм.

• 3. Нормы международного права являются результатом соглашения между 
субъектами. 

• 4. Субъекты межд. права сами определяют виды и размер ответственности за 
нарушение международных норм. 



Объектом МП является регулирование системы межд. отношений, 
которые рассматриваются как совокупность экономических, 
политических, идеологических, дипломатических и иных связей между 
государствами и иными субъектами действующими на международной 
арене.

• а) между государствами – двусторонние и многосторонние, среди 
которых особое значение имеют отношения, охватывающие 
международное сообщество государств в целом;

• б) между государствами и международными 
межправительственными организациями, прежде всего в связи с 
членством государств в международных организациях;

• в) между государствами и государствоподобными образованиями, 
имеющими относительно самостоятельный международный статус;

• г) между международными межправительственными 
организациями.



2. Система международного права 
• Право международных договоров 
• Право международных организаций 
• Право международной безопасности 

(право внешних сношений)
•  Дипломатическое право и консульское 

право Международное воздушное право
• Международное гуманитарное право
• Международное космическое право
• Международное морское право, 

включает институты:
институт исключительной экономической 
зоны
институт континентального шельфа
институт территориального моря и др.

• Международное уголовное право
• Международное право охраны 

окружающей среды
• Право прав человека

Межотраслевые институты:
институт международно-правовой 
ответственности
институт правопреемства
институт международно-правового 
признания



Принципы международного права 
• Принцип суверенного равенства государств.

• Принцип невмешательства во внутренние дела государства.

• Принцип равноправия и самоопределения народов.

• Принцип неприменения силы или угрозы силой.

• Принцип разрешения международных споров мирными средствами.

• Принцип нерушимости государственных границ.

• Принцип территориальной целостности государств.

• Принцип уважения прав человека и основных свобод.

• Принцип сотрудничества государств.

• Принцип добросовестного выполнения международных обязательств.



Функции международного права.
Социально-политические функции:

1)функция поддержания в 
международных отношениях 
стабильного правопорядка 
(стабилизирующая

2)функция противодействия 
существованию и появлению новых 
отношений и институтов, 
противоречащих целям и принципам 
международного права;
3) функция интернационализации 
4) информационно-воспитательная

Собственно-юридические функции:
1) координирующая 
2) регулятивная 
3) обеспечительная 
4) охранительная



Четыре основных этапа развития 
международного права: 

Рабовладельческий (древний мир) период  - с древних веков: 3 в.до н.э. до  476 г.

Феодальный период (от падения Римской империи до Вестфальского мира) 476 
по 1815 г Венский конгресс морское, консульское, посольское 
(дипломатическое) право

Буржуазный  период (от Вестфальского мира до Гаагских конференций мира) 
1815 г по 1919 МП нового времени

современный период (от Гаагских конференций мира к созданию ООН и 
формирование современного международного права). С 1919г. по настоящее 
время - МП новейшего времени (воздушное, космическое право)



Источники международного права: 

ст. 38 Статута Международного Суда ООН, согласно которой Суд при решении 
споров на основе международного права применяет:

a)международные конвенции (т.е. международные договоры), как общие, так и 
специальные, устанавливающие правила, определенно признанные спорящими 
государствами; 
b) международный обычай как доказательство всеобщей практики, признанной 
в качестве правовой нормы; 
c) общие принципы права, признанные цивилизованными нациями;
d) с оговоркой, указанной в ст. 59 (где говорится, что решение Суда обязательно 
лишь для участвующих в деле сторон и лишь по данному делу), судебные 
решения и доктрины наиболее квалифицированных специалистов по 
публичному праву различных наций в качестве вспомогательных средств для 
определения правовых норм.



Соотношение внутригосударственного и 
международного права: 

варианты процесса согласования международного и 
внутригосударственного права:

 
трансформация
имплементация
инкорпорация
легитимация

рецепция



Международная правосубъектность

- Это юридическая способность лица быть субъектом 
международного права.

Содержание международной правосубъектности образуют 
основные права и обязанности такого субъекта, вытекающие 

из международно-правовых норм.



Международная правосубъектность

по своему происхождению подразделяется на фактическую и юридическую. 

Согласно этому делению существуют две категории субъектов международного права: 
первичные (суверенные) и производные (несуверенные):

1) первичные – государства, обладающие международной правосубъектностью в силу своего 
возникновения, не обусловленной чьей-либо внешней волей и имеющей всеобъемлющий 
характер, а также народы и нации, борющиеся за свое самоопределение;

2) производные – международные межправительственные организации, специфика юридической 
природы которых выражается в том, что они как субъекты международного права порождены 
волеизъявлением государств, зафиксировавших свое решение в учредительном акте; 
государственно-подобные образования.



Понятие и виды субъектов международного 
права

Под субъектами международного права понимаются стороны международных 
правоотношений, наделенные при помощи норм международного права 
субъективными правами и юридическими обязательствами.

отличительные черты субъектов международного права:
1) Субъекты международного права имеют права и несут обязанности, 
вытекающие из международно-правовых норм;
2) Субъекты международного права, как правило, являются коллективным 
образованием. 
3) Субъекты международного права обладают способностью участвовать в 
разработке и принятии международных норм, которая составляет важнейший 
элемент международной правосубъектности.



Государство как субъект международного права

Государство – это единство трех элементов - суверенной власти, 
населения, территории. 

Межамериканская конвенция о правах и обязанностях государств 1933 
г. закрепила следующие критерии государства как субъекта 
международного права:
- постоянное население;
- определенная территория;
- власть;
- способность вступать в отношения с другими государствами (ст. 1).



Государство как субъект международного права

Права государства, присущие внешней стороне его суверенитета, включают:
- право на международное общение и сотрудничество с другими государствами в 
политической, социальной и культурной областях. Государство имеет право на 
сотрудничество с другими государствами на основе демократических принципов, 
закрепленных Уставом ООН, и несет обязанность сотрудничать;
- право обмениваться с другими государствами дипломатическими, консульскими 
и иными представителями;
- право участвовать в международных конференциях универсального характера и 
в региональных конференциях, в которых непосредственно затрагиваются 
интересы  государства;
- право на участие в универсальных международных договорах, без какой либо 
дискриминации, на полноправное членство в международных организациях;
- право на нейтралитет.



Международная правосубъектность наций и 
народов

В документах ООН используется выражение "национально-освободительное 
движение". 

Юридической основой права наций на самоопределение яв ляется присущий им 
национальный суверенитет.

В качестве субъекта международного права нации и народы, борющиеся за свое 
самоопределение, в лице своих постоянных органов могут:
заключать соглашения с государствами и между народными организациями, 
подписывать международные дого воры, 
направлять своих  представителей для участия в работе межправительственных 
организаций и конференций. поль зуются защитой норм международного права,
 имеют свои ди пломатические представительства на территории государств.



Правосубъектность международных 
организаций

Международные (межгосударственные) организации - производные, специальные 
субъекты международного права.
Выделяют следующие виды международных организаций:
1) международные межправительственные организации - организации, созданные 
первичными субъектами международного права (Организация Объединенных 
Наций, Совет Европы, Европейский союз, Содружество Независимых Государств и 
другие);
Международные межправительственные организации не обладают 
суверенитетом, не имеют собственного населения, своей территории, иных 
атрибутов государства. Они создаются суверенными субъектами на договорной 
основе в соответствии с международным правом и наделяются определенной 
компетенцией, зафиксированной в учредительных документах (прежде всего в 
уставе). В отношении учредительных документов международных организаций 
действует Венская конвенция о праве международных договоров 1969 г.



Правосубъектность международных 
организаций

Основные права международных организаций следующие:
1) право участвовать в создании международно-правовых норм;
2) право органов организации пользоваться определенными властными полномочиями, в 
том числе право на принятие решений, обязательных для исполнения;
3) право пользоваться привилегиями и иммунитетами, предоставленными как 
организации, так и ее сотрудникам;
4) право рассматривать споры между участниками, а в некоторых случаях и с не 
участвующими в данной организации государствами.

2) неправительственные международные организации, такие как Всемирная федерация 
профсоюзов, Международный комитет Красного Креста. 
Их особенность заключается в том, что, как правило, они учреждаются юридическими и 
физическими лицами (группами лиц) и являются общественными объединениями, 
осложненными иностранным элементом. Уставы этих организаций, в отличие от уставов 
межгосударственных организаций, не являются международными договорами



Международная правосубъектность государственно-
подобных образований

Государственно-подобные образования (квазигосударства) создаются 
первичными субъектами – суверенными государствами. 
Государства наделяют их соответствующим объемом прав и обязанностей.
Гсударственно-подобное образование  обладает всеми признаками, присущими 
суверенному государству: собственной территорией, государственным 
суверенитетом, высшими органами государственной власти, наличием 
собственного гражданства, а также способностью выступать в качестве 
полноправного участника международных правоотношений.
Государственно-подобные образования являются, как правило, 
нейтрализованным и демилитаризованным.
Теория международного права выделяет следующие виды государственно-
подобных образований:
политико-территориальные (Данциг — 1919 г., Западный Берлин – 1971 г.).
2) религиозно-территориальные (Ватикан – 1929 г., Мальтийский Орден – 1889 г.). 



Признание в международном праве

-это  односторонний добровольный акт государства, в котором прямо или 
косвенно оно заявляет либо о том, что рассматривает другое государство как 
субъект международного права и намерено поддерживать с ним официальные 
отношения, либо о том, что считает власть, утвердившуюся неконституционным 
путем в государстве или на части его территории, достаточно эффективной, чтобы 
выступать в межгосударственных отношениях как представитель этого 
государства либо населения соответствующей территории. 
Этот акт носит добровольный характер, 
Признание может быть не явно выраженным.



Признание в международном праве

В доктрине существуют две теории признания: конститутивная и декларативная.
Согласно конститутивной теории только признание придает адресату признания 
соответствующее качество: государству – международную правосубъектность, 
правительству – способность представлять субъект международного права в 
межгосударственных отношениях.
Сущность декларативной теории заключается в том, что признание не сообщает 
адресату соответствующего качества, а лишь констатирует его появление и служит 
средством, облегчающим осуществление с ним контактов.



Признание в международном праве
Формы признания
де-факто (de facto) и де-юре (de jure). 
Они используются как при признании государств, так и при признании правительств. 
Различие между ними заключается в объеме правовых последствий, которые они за 
собой влекут для признающего и признаваемого в их взаимных отношениях: при 
признании де-факто объем наступающих правовых последствий уже
Признание де-факто выражает неуверенность в том, что данное государство или 
правительство достаточно долговечно или жизнеспособно. Оно в принципе может 
повлечь за собой установление консульских отношений, но не носит обязательный 
характер, 
Признание де-юре является полным и окончательным. Оно обязательно влечет за собой 
установление дипломатических отношений. В любом случае считается, что установление 
дипломатических отношений означает признание де-юре.
Признание ad hoc. Подобное признание означает "разовое" признание, признание "на 
какой-нибудь случай", для решения каких-либо конкретных вопросов. 
Иногда признание выступает в форме действий, явно свидетельствующих о признании 
(так называемое "молчаливое признание"). 



Признание в международном праве

Виды признания:
права выделяют традиционные виды признания (государств и правительств) и 
предварительные или промежуточные (признание наций, восставшей или 
воюющей стороны, организации сопротивления и правительств в эмиграции). 
Среди традиционных видов признания различают признание государств и 
признание правительств. 
Особым видом признания правительств, распространенным в течение Второй 
мировой войны, является признание эмигрантских правительств или правительств 
в изгнании. 
В период ликвидации колониальной системы широкое распространение получила 
практика признания национально-освободительных движений со стороны как 
отдельных государств, так и межправительственных международных 
организаций.



Правопреемство государств

Международное правопреемство есть переход прав и 
обязанностей от одного субъекта международного права к 

другому вследствие возникновения или прекращения 
существования государства либо изменения его территории.

1) объединение государств (ГДР, ФРГ);
2) разделение государства (СССР, Чехословакия);
3) отделение от государства части территории (от Югославии - Босния и 
Герцеговина, от Сербии – Косово, от Грузии – Абхазия, Южная Осетия).
4) передача части территории одного государства другому.



Правопреемство государств

Виды теорий правопреемства государств: 
теория универсального правопреемства, 

теория частичного правопреемства, 
теория правопреемственности, 

теория «неправопреемственности»,
 теория tabula rasa,

 теория континуитета.



Правопреемство государств
Теория универсального (полного) правопреемства - государство представляет собой юридическое 
лицо, состоящее из единства территории, населения, политической организации, прав и 
обязанностей, которые переходят к его правопреемнику.
При частичном правопреемстве - государство-предшественник сохраняет такие договорные права 
и обязанности, которые не предполагают сохранения суверенитета договаривающейся стороны 
над отторгнутой территорией. Государство-преемник не наследует таких прав и обязанностей ни 
при передаче территории, ни при отделении.
Теория правопреемственности - юридическое лицо государства аннулируется при изменении 
государственного строя. Новое юридическое лицо принимает на себя права и обязанности 
прежнего лица так, как будто они были его собственными.
Теория «неправопреемственности» - обязанности государства-предшественника не передаются 
государству-правопреемнику. Права же переходят в руки лица, стоявшего во главе государства.
В соответствии с теорией tabula rasa («чистой доски») новое государство не связано 
международными договорами государства-предшественника.
По теории континуитета, наоборот, все существующие договоры остаются в силе. Континуитет – 
непрерывность субъекта международного права. Континуитет называют еще антиподом 
правопреемства Термин «континуитет» употребляется  также для обозначения автоматического 
сохранения в силе международных обязательств. 



Понятие и классификация норм МП

это юридически обязательные к исполнению правила поведения 
государств и других субъектов международного права, 

устанавливаемые самими субъектами международного права и 
выполняемые ими добровольно или при необходимости с помощью 

особого вида принуждения



Понятие и классификация норм МП
Классификации:

– договорные и обычные международно-правовые нормы.
Договорные - зафиксированы (закреплены) в самых разнообразных международных 
договорах, 
обычные - не зафиксированы (не закреплены) в каких-либо международных договорах, а 
существуют в виде неписаных правил поведения субъектов международного права, 
проявляющихся в их обычной практике;

- по количеству участников - нормы, обязывающие двух, трех и более субъектов  субъектов 
международного права;

- по субъектно-территориальной сфере действия - универсальные и локальные.
Универсальные - регулирующие отношения, объекты которых касаются, как правило, 
важнейших проблем современности, в решении которых заинтересовано практически все 
человечество.
Локальные - регулирующие отношения, объекты которых касаются субъектов 
международного права, как правило, одного географического региона, или такие отношения, 
объекты которых касаются ограниченного круга субъектов международного права.



Понятие и классификация норм МП
Классификации:

- по юридической силе международно-правовых норм – императивные нормы и диспозитивные нормы.
Императивная норма является нормой, которая принимается и признается международным 
сообществом государств в целом как норма, отклонение от которой недопустимо и которая может быть 
изменена только последующей нормой общего международного права, носящей такой же характер.
Диспозитивные нормы - это такие нормы, которые в своих рамках предоставляют субъектам 
международного права возможность самостоятельно определять свое поведение с учетом взаимных 
интересов и устанавливать особые отношения по какому-либо вопросу. 

- по видам международно-правовых норм – нормы материального права и нормы процессуального 
права.

- в зависимости от функционального назначения - регулятивные и охранительные (обеспечительные).
Регулятивные нормы устанавливают конкретные права и обязанности субъектов международного 
права, охранительные (обеспечительные) нормы призваны гарантировать реализацию самих 
регулятивных норм.

- по характеру субъективных прав и обязанностей - обязывающие, запрещающие, управомочивающие 
нормы.



Принцип суверенного равенства государств
• суверенитет – это независимость при определении и проведении 

внутренней и внешней политики гос-ва, независимость курса.
• Сущность данного принципа :
•  поддержание международного правопорядка возможно и может быть 

обеспечено лишь при полном уважении юридического равенства 
участников. 

• каждое государство обязано уважать суверенитет других участников 
системы, т.е. их право в пределах собственной территории 
осуществлять законодательную, исполнительную, административную 
и судебную власть без какого-либо вмешательства со стороны других 
государств, 

• а также самостоятельно проводить свою внешнюю политику.



Принцип суверенного равенства государств
• 1) государства юридически равны;

• 2) каждое государство пользуется правами, присущими полному 
суверенитету;

• 3) каждое государство обязано уважать правосубъектность других 
государств;

• 4) территориальная целостность и политическая независимость государства 
неприкосновенны;

• 5) каждое государство имеет право свободно выбирать и развивать свои 
политические, социальные, экономические и культурные системы;

• 6) каждое государство обязано выполнять полностью и добросовестно свои 
международные обязательства и жить в мире с другими государствами.

• В соответствии с Декларацией о принципах международного права



Принцип невмешательства во внутренние дела
• самостоятельно устанавливать свою политическую, экономическую 

системы, распоряжаться естественными ресурсами, разрабатывать их 
самостоятельно или концессионно, вводить налоги и иные сборы, 
устанавливать таможенные правила, режим пребывания иностранных 
граждан на своей территории.

• государство может само пойти на ограничение своей компетенции в 
интересах международного сотрудничества – для защиты окружающей 
среды, общей безопасности. Ограничения необходимы в области защиты 
прав человека, контроля за ядерным оружием.

• Ни одно государство или группа государств не имеет права вмешиваться 
прямо или косвенно по какой бы то ни было причине во внутренние и 
внешние дела другого государства. Вследствие этого вооруженное 
вмешательство и все другие формы вмешательства или всякие угрозы, 
направленные против правосубъектности государства или против его 
политических, экономических и культурных основ, являются нарушением 
международного права.



Принцип самоопределения народов и наций

• Каждый народ имеет право свободно выбирать пути и формы своего развития, 
самоопределяться является одной из принципиальных основ международных 
отношений, это может быть в рамках своей территории государства или не на ней.

• В Декларации о принципах международного права 1970 г. сказано: «Создание 
суверенного и независимого государства, свободное присоединение к 
независимому государству или объединение с ним, или установление любого 
другого политического статуса, свободно определенного народом, являются 
формами осуществления этим народом права на самоопределение».

• Это право народов и наций, а не обязанность, и теснейшим образом связано со 
свободой политического выбора.



Принцип неприменения силы и угрозы силой

• все члены Организации Объединенных Наций воздерживаются в их 
международных отношениях от угрозы силой или ее применения как 
против территориальной неприкосновенности или политической 
независимости любого государства, так и каким-либо другим 
образом, несовместимым с Целями Объединенных Наций

• агрессия  - применение первым вооруженной силы одним гос-вом или 
группой гос-в против суверенитета, территориальной целостности или 
политической независимости другого государства или государств 
вопреки Уставу ООН

• концепция «законного применения вооруженной силы»: два случая 
правомерного применения вооруженной силы: в целях самообороны 
и по решению Совета Безопасности ООН в случае угрозы миру, 
нарушения мира или акта агрессии



Принцип неприменения силы и угрозы силой

• акты агрессии :

•  1)бомбардировка, захват территории, аннексия ее (отторжение 
территории)

• 2) блокада берегов или портов другого гос-ва – при помощи своей 
военной техники.

• 3) невывод в обусловленный срок вооруженных сил, которые 
находятся по договоренности между гос-ми на территории одного из 
них. 

• 4) подготовка, финансирование и засылка (отправка) вооруженных 
групп одним гос-м на территорию другого для совершения террорист. 
или актов агрессии.



Принцип территориальной целостности 
(неприкосновенности) государств

•Все члены Организации Объединенных Наций 
воздерживаются в их международных отношениях от угрозы 

силой или ее применения как против территориальной 
неприкосновенности или политической независимости 
любого государства, так и каким-либо другим образом 

несовместимым с целями Объединенных Наций



Принцип мирного разрешения международных споров

•Все члены Организации Объединенных Наций 
разрешают свои международные споры мирными 
средствами таким образом, чтобы не подвергать 

угрозе международный мир и безопасность и 
справедливость



Принцип всеобщего уважения прав человека

•государства обязаны уважать и соблюдать права 
человека и основные свободы для всех, без различия 

расы, пола, языка и религии



Принцип сотрудничества государств
•а) государства сотрудничают с другими государствами в пот 

держании международного мира и безопасности;
•b) государства сотрудничают в установлении всеобщего 

уважения и соблюдения права человека, основных свобод для 
всех и в ликвидации всех форм расовой дискриминации и всех 
форм религиозной нетерпимости;

•с) государства осуществляют свои международные отношения в 
экономической, социальной, культурной, технической и 
торговой областях в соответствии с принципами суверенного 
равенства и невмешательства;

•d) государства сотрудничают в экономической, социальной и 
культурной областях, а также в области науки и техники и 
содействуют прогрессу в мире в области культуры и 
образования.



Принцип добросовестного выполнения 
международных обязательств

•все члены Организации Объединенных Наций добросовестно 
выполняют принятые на себя по Уставу ООН обязательства, 

чтобы обеспечить им всем в совокупности права и 
преимущества, вытекающие из принадлежности к составу 

членов ООН



Международно-правовая ответственность 
субъектов МП

•Ответственность в МП – это оценка международного 
правонарушения и субъекта, его совершившего, со стороны 
мирового сообщества и характеризуется применением 
определенных мер к правонарушителю. Международно-
правовая ответственность применяется коллективно.

•ответственность за совершение международных 
преступлений против международного мира и безопасности;

•ответственность за ущерб, причиненный космическими 
объектами



Юридические основания ответственности: 

•договор,

• обычай,

• решения международных судов и арбитражей, 

•резолюции международных организаций, 

•односторонние международно-правовые обязательства 
государств, устанавливающие юридически обязательные 
правила поведения для данного государства (в форме 
деклараций, заявлений, нот, выступлений должностных лиц 
и т.п.).



Фактические основания ответственности: 

•международное правонарушение, т.е. деяние субъекта 
международного права, выражающееся в действиях 
(бездействии) его органов или должностных лиц, 
нарушающее международно-правовые обязательства.

•Процессуальные основания ответственности - процедура 
рассмотрения дел о правонарушениях и привлечения к 
ответственности



Международное правонарушение 

•противоправное общественно опасное с точки зрения 
международного сообщества деяние субъекта 
международного права, выражающееся в действиях 
(бездействии) его органов или должностных лиц, 
нарушающее международно-правовые обязательства.

•Субъекты международных правонарушений:

•государства, 

•иные субъекты международного права, 

•предприятия, организации и отдельные индивиды, 
совершившие международно-противоправные деяния



Виды международно-правовой ответственности

• политическая (нематериальную);
• материальная.



Формы политической ответственности:
• Ресторация -восстановление правонарушителем прежнего состояния и несение 

им всех неблагоприятных последствий этого (например, освобождение незаконно 
занятой территории и несение связанных с этим ;

• Сатисфакция - предоставление государством-нарушителем удовлетворения 
пострадавшему государству за ущерб, причиненный его чести и достоинству

• официальное выражения сожаления или сочувствия; принесения извинений;

• оказание почестей флагу потерпевшего государства или исполнение его гимна в - 
соответствующей торжественной обстановке и т.д.;

• публичное признание неправомерности совершенного действия;

• дезавуирование действий представителя государства;

• издание специальных законодательных, иных нормативных актов для 
обеспечения выполнения обязательств.



Формы политической ответственности:
• Реторсия – это правомерные индивидуальные действия в ответ на 

недружественный акт, не нарушающий международного права

• ограничение импорта;

• повышение таможенных пошлин;

• изъятие вкладов из банков государства;

• ответное ограничение прав граждан государств, на терри тории которых 
граждане применяющего меры государства, ущемлены в правах;

• отзыв посла из государства, совершившего недружествен ный акт;

• запрещение въезда в страну;

• отмена визитов делегаций;

• выдворение из стран равного числа дипломатов государства, которое ранее 
выслало из страны дипломатов первого государства.



Формы политической ответственности:
• Репрессалии применяются в ответ на неправомерные действия другого 

государства с целью восстановления нарушенного права

1) не связанные с применением вооруженной силы (мирные репрессалии):

• требование потерпевшего государства об отозвании дипломатического 
персонала, разрыв дипломатических отношений, закрытие консульский 
учреждений, эмбарго, бойкот, морская блокада, задержание государством в 
своих портах или водах всех видов судов или грузов

Эмбарго (исп. - задержание) означает запрещение ввоза или вывоза товаров и 
валюты.

• 2) связанные с применением вооруженной силы (военные репрессалии) -  
категорически запрещено международным правом и квалифицируется как 
международное преступление.



Формы материальной ответственности:
• Реституция - возмещение правонарушителем причиненного 

материального ущерба в натуре (возвращение неправомерно 

захваченного имущества, транспортных средств и т.д.). 

Разновидностью реституции является субституция - замена 

неправомерно уничтоженного или поврежденного имущества 

аналогичным по стоимости и назначению.

• Репарация - это возмещение материального ущерба, причиненного 

правонарушением, деньгами, товарами, услугами.



Международные споры и средства их 
разрешения:

• Международный спор – это специфическое политико-правовое 
отношение, возникающее между двумя или большим числом 
субъектов международного права и отражающее противоречие, 
существующее в рамках этого отношения

• особо опасные, продолжение которых может угрожать поддержанию 
международного мира и безопасности;

• любые другие споры.

• Спором считается конфликтное отношение, когда государства взаимно 
предъявляют претензии по поводу одного и того же предмета.

• Ситуация имеет место тогда, когда противоречия между 
государствами видны, но взаимные претензии еще не предъявлены.



• 1. Государства обязаны разрешать свои международные споры исключительно мирными 
средствами. Мирные средства: переговоры, консультации, обследование, примирение, 
добрые услуги, международный арбитраж, судебное разбирательство.

• 2. Государства не вправе оставлять свои международные споры неразрешенными. 

• 3. Они не должны прекращать процесс поиска приемлемого способа решения спора.

• 4. При разрешении спора должны исходить из интересов обеих сторон спора.

• 5. В процессе мирного урегулирования должны воздерживаться от любых действий, 
могущих ухудшить сложившуюся к моменту разбирательства ситуацию или нанести ущерб 
процессу поиска приемлемого способа.

• 6. Они обязаны добровольно выполнить принятое совместно решение.

• 7. Государства обладают правом свободного выбора по обоюдному согласию конкретных 
средств мирного урегулирования возникающих между ними споров и конфликтов, которое 
проистекает из принципов суверенного равенства государств и невмешательства в их 
внутренние и внешние дела.

• 8. Государства обладают правом требование к сторонам конфликта не уклоняться от поиска 
приемлемых для всех способов разрешения противоречий.

• 9. Государства вправе требовать выполнения принятых решений.

• 10. Государства имеют право на помощь со стороны третьих государств и международных 
организаций. 



• Мирные средства: переговоры, консультации, обследование, 
примирение, добрые услуги, международный арбитраж, судебное 
разбирательство.

• Средства мирного разрешения международных споров принято 

• подразделять на две группы:

• 1. Дипломатические средства; 

• 2. Юридические средства.

• Дипломатические средства делятся на следующие подгруппы: 

• • Переговоры;

• • Консультации;

• • Добрые услуги и посредничество;

• • Следственные и примирительные процедуры. 



Население в МП
• граждане;

• иностранцы;

• лица без гражданства (апатриды);

• лица, обладающие несколькими гражданствами (бипатриды).



Правовой статус иностранцев, беженцев, 
вынужденных переселенцев

Иностранец - лицо, не являющееся гражданином страны пребывания и 
обладающее гражданством другого государства. 

Правовой режим иностранцев – совокупность прав и обязанностей 
иностранцев на территории какого-либо государства.

Виды правового режима иностранцев.

• национальный режим — иностранцы уравниваются в правах с собственными 
гражданами, за исключениями, устанавливаемыми законом;

• режим наибольшего благоприятствования — иностранцам предоставляются 
такие же права, как и гражданам любого третьего государства;

• специальный режим – правовое положение иностранцев устанавливается в 
договорном порядке между заинтересованными государствами. 



• Общее для всех трех режимов состоит в том, что каждый из них 
предусматривает: 

• а) соблюдение иностранцами законов и правил государства пребывания; 

• б) привлечение иностранцев к уголовной, гражданской и административной 
ответственности за нарушение соответствующих законов государства 
пребывания; 

• в) запрещение занимать определенные должности или заниматься 
отдельными видами деятельности.

• Отличие правового статуса иностранца от статуса гражданина состоит в 
отсутствии права на дипломатическую защиту со стороны государства 
пребывания и права участвовать в управлении делами государства, права 
избирать и быть избранным в органы государственной власти и местного 
самоуправления. Вместе с тем иностранцы не несут некоторых 
обязанностей, лежащих только на гражданах, прежде всего это касается 
воинской обязанности.



• Беженец - лицо, которое в силу обоснованных опасений стать жертвой 
преследования по признаку расы, религии, гражданству, 
принадлежности к определенной социальной группе или 
политическим убеждениям находится вне страны своего гражданства 
и не может или не хочет пользоваться защитой этой страны в 
следствии таких опасений либо не имея определенного гражданства и 
находясь вне страны своего обычного места жительства не может или 
не желает вернуться в нее в следствии подобных опасений.

• Правовой статус беженцев определен Конвенцией ООН о статусе 
беженцев 1951 г. россия стала участницей в 1992 г.



• Принципы обращения с беженцами:

• 1. Не высылать и не возвращать беженцев на границу страны, где их 
жизни и свободе угрожает опасность;

• 2. По возможности снижать цензы для натурализации;

• 3. Предоставлять беженцам положение, которым пользуются 
иностранцы или собственные граждане. 

• 4. При оказании правительственной помощи беженцы 
приравниваются к местным гражданам.



• вынужденный переселенец - гражданин РФ, покинувший место 
жительства вследствие совершенного в отношении его или членов его 
семьи:

•  насилия или преследования в иных формах 
• либо вследствие реальной опасности подвергнуться преследованию
•  по признаку расовой или национальной принадлежности, 

вероисповедания, языка, а также по признаку принадлежности к 
определенной социальной группе или политических убеждений, 
ставших поводом для проведения враждебных кампаний в отношении 
конкретного лица или группы лиц, массовых нарушений 
общественного порядка.

• Одним из основных прав человека является право возвращения в 
отечественное государство и проживания в нем. Этому праву 
соответствует обязанность государства разрешить въезд и поселение 
гражданина.



Понятие права международных договоров, 
основные источники

• Объектом права международных договоров являются сами 
международные договоры. Они содержат взаимные права и 
обязанности сторон в политической, экономической, научно-
технической, культурной и других областях.

• Источники права договоров: 
• Венская конвенция ООН о праве договоров между государствами и 

международными организациями или между международными 
организациями от 21 марта 1986 года.

• Венская конвенция о Правопреемстве государств в отношении 
договоров 1972 г. 

• ФЗ от 15.07.1995 N 101-ФЗ (ред. от 01.12.2007) «О международных 
договорах Российской Федерации».



Международный договор

• Международный договор - международное соглашение, заключенное 
между государствами и/или другими субъектами международного 
права в письменной или устной форме и регулируемое 
международным правом, независимо от того, содержится ли такое 
соглашение в одном или нескольких документах, а также независимо 
от его конкретного наименования (пакт, конвенция, протокол, 
соглашение и т.д.).

• Сторонами в договорах могут быть как государства, так и 
международные организации



Международный договор

• Классификация международных договоров.
• 1. По количеству участников: двусторонние, многосторонние;
• 2. если многосторонние, то: универсальные (Устав ООН), 

региональные, локальные (договор СНГ);
• 3. По форме: письменная, устная («джентльменские соглашения» 

между главами государств);
• 4. По доступности участия: открытые и закрытые. К открытым 

относятся такие договоры, участниками которых могут быть любые 
государства, независимо от того, имеется или нет согласие других 
участвующих в них государств. Закрытыми являются договоры, 
присоединение к которым ставится в зависимость от согласия их 
участников.



Международный договор

• 5. По объектам регулирования договоры могут подразделяться на 
политические, экономические, научно-технические и т.д.

• 6. По наименованию: - пакт – военно-политический договор;

• - соглашение – договор по экономическим вопросам;

• - конвенция – договор по процессуальным вопросам;

• - картель – договор о выдаче преступников;

• - конкордат – договор, заключенный с Ватиканом.

• 7. По сроку действия: договор, заключенный на определенный срок, 
бессрочный договор.



Международный договор

• Международные договоры состоят из:

• - преамбулы, в которой указываются цели заключения данного 
договора, стороны договора; 

• - центральной части, в которой перечисляются предмет договора, 
права и обязанности сторон;

• - заключительной части, в которой предусматриваются условия 
вступления договора в силу, срок его действия, порядок прекращения. 



Международный договор

• Стадии заключения международных договоров:

• переговоры по согласованию текста договора, 

• установление аутентичности текста; 

• выражение согласия на обязательность договора.



Международный договор

• Способы заключения международных договоров:

• подписание

• обмен документами в форме нот или писем

По форме обменные ноты или письма могут быть следующих видов:

1) ноты (или письма), идентичные по содержанию;

2) ноты (или письма), представляющие собой предложение заключить 
договор (с изложением его условий) и ответ на это предложение с 
выражением согласия.



Международный договор

• Способы заключения международных договоров:

• ратификация международного договора - окончательное его 
утверждение высшим органом государства. 

• утверждение договора как способ выражения согласия на 
обязательность договора означает одобрение его правительством или 
высшим законодательным органом

• Утверждение, принятие – процедуры выражения согласия на 
обязательность договора, не подлежащего ратификации, но 
предусматривающего одобрение после подписания

• Присоединение – акт согласия на обязательность договора, 
заключенного другими государствами



Международный договор

• Порядок вступления в силу международного договора

1. Если договор не требует выражения согласия на обязательность 
международного договора, как ратификация, утверждение или 
одобрение, чаще всего предусматривается вступление в силу с даты 
подписания.

формула: «Настоящий договор вступает в силу с даты подписания» 
(возможные варианты: «со дня подписания», «с момента подписания»).

2. При обмене документами, образующими договор, - вступает в силу 
либо в день обмена идентичными нотами или письмами, либо с даты 
ответной ноты, если обмен производится в форме предложения 
заключить договор и ответа на это предложение. 



Международный договор

• Порядок вступления в силу международного договора

• 3. В случае ратификации - с даты обмена ратификационными 
грамотами (по истечении определенного срока с даты обмена 
грамотами). 

• 4. В случае несовпадение процедур, необходимых для вступления в 
силу определенного международного договора, в текст принято 
включать следующую формулу: «Настоящий договор вступает в силу с 
даты последнего уведомления (вариант: «с даты обмена 
уведомлениями») о выполнении Сторонами внутригосударственных 
(варианты: «предусмотренных национальным законодательством, 
конституционных») процедур, необходимых для его вступления в 
силу».



Толкование договоров: виды, основные правила

Толкование международных договоров - это выяснение 
действительного их смысла и содержания
• толкование осуществляемое самими участниками договора –

аутентичное толкование, обладает наивысшей юридической силой
• международное толкование осуществляется международными 

органами (Международный суд ООН, различные комиссии)
Способы (приемы) толкования договоров
словесное,
 логическое, 
историческое
систематическое толкование договоров



Прекращение и приостановление действия 
договоров

• Прекращение действия - утрата договором с определенной даты 
юридической силы. 

• Приостановление - временное прекращение действия договора.

• внутренние основания, предусмотренным в самом договоре:

• 1) истечение срока действия договора;

• 2) исполнение договора;

• 3) денонсация договора;

• 4) наступление предусмотренных в договоре событий или условий



Международные конференции
межправительственные и неправительственные

По кругу участников межправительственные конференции подразделяются на 
универсальные и региональные.

В зависимости от целей созыва межправительственные конференции делятся на 
мирные, политические, экономические, дипломатические и смешанные

Конференции созываются для целей подготовки и принятия международных 
договоров, в том числе и уставов межправительственных организаций, 
обсуждения определенных международных проблем, обмена мнениями и 
информацией, а также выработки рекомендаций.



Понятие и источники права международных 
организаций

– совокупность норм, регулирующих правовое положение, деятельность 
организации, взаимодействие с другими субъектами международного права, а 
также участие в международном правотворчестве

• Право международных организаций состоит из трех групп международных 
норм:

• - «внутреннее право» организации – совокупность норм, регулирующих 
структуру организации, компетенцию ее органов и порядок работы, статус 
персонала); 

• - «внешнее право» организации – совокупность норм, регулирующих место 
пребывания международной организации во взаимосвязи с государствами 
или с другими международными организациями;

• - нормы правотворчества – совокупность норм, регулирующих статус 
решений международной организации, процедуру их принятия, а также 
участие международной организации в подготовке многосторонних 
конвенций. 



Понятие и источники права международных 
организаций

•Учредительные документы международных организаций;

• Венская конвенция о представительстве государств в их отношениях с 
международными организациями универсального характера 1975 г. (Конвенция 
подписана СССР 10.10.1975, ратифицирована с заявлением (Указ Президиума ВС 
СССР от 14.07.1978 N 7808-IX). Ратификационная грамота сдана на хранение 
Генеральному секретарю ООН 08.08.1978.)

• Соглашения о привилегиях и иммунитетах международных организаций. 
Конвенция  о привилегиях и иммунитетах ООН 1946 г.

•Венская конвенция о праве договоров между государствами и международными 
организациями или между международными организациями 1986 г.



Типы международных организаций
1) Международные неправительственные организации
 Ассоциация международного права - созданная в 1873г. международная 
неправительственная научная организация, имеющая консультативный статус при 
организациях системы ООН. Ассоциация международного права призвана 
способствовать: 
- прогрессивному развитию международного права; 
- добросовестному его применению; 
- унификации права и устранению коллизий законов; а также 
- упрочению международного взаимопонимания и доброй воли. 
Ассоциация по вычислительной технике (Association for computing machinery 
(ACM)) -международная научная и образовательная организация, основная задача 
которой состоит в распространении навыков, теорий и приложений из области 
информационных технологий. 



Типы международных организаций
Институт инженеров по электротехнике и электронике (Institute of Electrical and 
Electronics Engineers (IEEE)) - всемирная организация: 
- основанная на личном членстве; 
- содействующая развитию теории и практики компьютерной техники, а также 
методов обработки информации; 
- направляющая деятельность технических обществ и участвующая в разработке 
стандартов. 
Международная ассоциация страхового права (International Association of Insurance 
Law, 
фр.Association internacionale de dript des assurance (AIDA)) - основанная в 1962г. 
международная неправительственная организация, занимающаяся изучением научно-
практических проблем развития страхового дела. 
Римский клуб Club of Rome международная неправительственная научная 
организация, объединяющая ученых, политических и общественных деятелей многих 
стран. Деятельность Римского клуба направлена на выработку тактики и стратегии 
разрешения глобальных проблем.  



Типы международных организаций
2) Межгосударственные (межправительственные) организации – объединения 
государств, учрежденные на основе международного договора для достижения 
общих целей, имеющие постоянные органы, действующие в общих интересах 
государств-членов при уважении их суверенитета.
Классификация по кругу участников
универсальные (то есть для всех государств; напр. – ООН)
региональные (членами которых могут быть государства одного региона; напр. 
– Организация африканского единства, Организация американских государств)
межрегиональные
Классификация по характеру полномочий
межгосударственные – не ограничивающие суверенитет государства
надгосударственные (наднациональные) – частично ограничивающие суверенитет 
государства: вступая в подобные организации, государства-члены добровольно 
передают часть своих полномочий международной организации в лице её органов.



Типы международных организаций
Классификация по выполняемым функциям
нормотворческие
консультативные
посреднические
операционные
информационные
Классификация по порядку приёма новых членов
открытые (любое государство может стать членом по своему усмотрению)
закрытые (прием с согласия первоначальных учредителей)
Классификация по компетенции (сфере деятельности)
общей компетенции (напр. – ООН)
специальной компетенции (политические, экономические, кредитно-финансовые, 
по вопросам торговли, здравоохранения; напр. – Всемирный почтовый союз)
Международные параорганизации (клубы) (напр. – «Большая восьмерка»)


