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Предисловие 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 – 

«Юриспруденция» (уровень образования – «бакалавриат», квалификация выпускника – 

«бакалавр», профили подготовки: гражданско-правовой, уголовно-правовой) дисциплина 

«Международное право» относится к базовой (обязательной) части основной 

образовательной программы.  

Международное право как учебная дисциплина является самостоятельным правовым 

комплексом, нормы которого устанавливаются посредством согласованного 

волеизъявления государств, а реализуются как в межгосударственном общении, так и во 

внутригосударственной сфере. В современном взаимосвязанном и взаимообусловленном 

мире международное право стало неотъемлемой частью всех сторон общественного 

бытия; оно все активнее входит в жизнь мирового сообщества, государств, народов и 

отдельного человека с целью обеспечения благоприятных условий для развития, 

безопасности, сотрудничества и достойного существования. 

Глубокое усвоение учебного материала возможно только при условии сочетания 

аудиторных занятий с систематической самостоятельной работой студентов с литературой 

и нормативным материалом. В данные методические указания включены задания для 

самоконтроля студентов, с помощью которых можно проверить свои знания. 

Содержащиеся в методических указаниях материалы и рекомендации помогут 

студентам наиболее последовательно и эффективно организовать свою самостоятельную 

работу по освоению учебной дисциплины, систематизировать знания, ликвидировать 

пробелы в них, а также успешно подготовиться к различным формам контроля по 

дисциплине «Международное право». 
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Введение 

Международное право является самостоятельной правовой системой, 

представляющей собой совокупность принципов и норм, регулирующих отношения 

между государствами и другими субъектами международного права в различных сферах 

международных правоотношений. Международное право – это продукт согласования не 

столько воль различных субъектов, сколько их волеизъявлений, иначе говоря, властных 

пожеланий, ограниченных как собственными возможностями, так и встречным 

волеизъявлением партнеров. 

Эффективность международного права во многом зависит от степени имплементации 

его принципов и норм во внутригосударственное законодательство, прежде всего в 

основной закон государства. В нашей стране особую важность и практическую 

значимость для каждого юриста, международное право приобрело после 1993 года, когда 

в соответствии с п. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации общепризнанные 

принципы и нормы международного права стали составной частью российской правовой 

системы. Таким образом, международное право необходимо рассматривать в неразрывном 

единстве с национальным правом. Сейчас не существует практически ни одной отрасли 

российского права, в которой бы не присутствовали бы нормы международных договоров 

России в качестве источника данной отрасли. Соответственно, и учебные дисциплины в 

рамках той или иной отрасли права неизбежно должны отражать не только 

внутригосударственный правовой материал, но и нормы международного права, 

обязательства по выполнению которых, взяла на себя Российская Федерация. Эта лексема 

обуславливает практическую и гуманитарную ценность международного права. 

Структурными элементами курса выступают характеристика международного права 

как самостоятельной правовой системы, его соотношение с национальными правовыми 

системами, принципы, источники и субъекты международного права, а также отдельные 

отрасли современного международного права. 

Содержание учебной дисциплины «Международное право» опирается на такие 

базовые юридические дисциплины как «Теория государства и права», «История 

государства и права России», «История государства и права зарубежных стран», 

«Конституционное право». 

Цели курса:  

 - формирование целостного представления о международном праве как системе 

юридических норм, направленных на обеспечение международного правопорядка, 

безопасности и сотрудничества;  

 - приобретение студентами необходимых международно-правовых знаний для 

понимания и анализа современных международных отношений, применение этих знаний в 

предстоящей профессиональной деятельности. 

Требования к уровню усвоения курса определяются знанием нормативных правовых 

актов – источников международного права, предмета, метода и объема правового 

регулирования международных отношений. Студент должен освоить научную литературу, 

уметь разбираться в концепциях и взглядах различных исследователей в области 

международного права, уметь анализировать международные события и давать им 

правовую оценку. 

В целях глубокого усвоения материала настоящей учебной дисциплины необходимо 

сочетать аудиторные занятия с самостоятельной работой студентов. Самоподготовку по 

определенной теме курса рекомендуется начинать с ознакомления с конспектом 

соответствующей лекции или конкретного раздела учебника. Самостоятельная работа 

студента предполагает чтение, анализ рекомендуемых к данной теме источников и 

конспектирование их положений. 
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Тема 1. Международное право как особая система юридических норм, 

источники, основные принципы международного права 

 

Методические указания по теме 

В рамках первой темы студенты должны усвоить, что понятие «международное 

право» используется в трех основных значениях. Во-первых, международное право, 

являясь системой права, представляет собой совокупность международных правовых 

норм и принципов, которые создаются субъектами международного права и регулируют 

отношения между государствами, народами, борющимися за независимость, 

международными организациями, государствоподобными образованиями в различных 

сферах международных правоотношений. Во-вторых, так именуется научная дисциплина, 

изучающая нормы, принципы, отрасли и институты международного права и 

регулируемые ими общественные отношения, историю развития международного права и 

практику его реализации. В-третьих, международное право является учебной 

дисциплиной, обязательное изучение которой предусматривается программами 

юридических образовательных учреждений в соответствии с государственными 

стандартами. 

Изучение темы необходимо начать с общей характеристики международного права 

как системы права. Поскольку все  правовые системы отличаются между собой по 

предмету и методу правового регулирования, студенты должны уяснить особенности 

отношений, регулируемых системой международного права, как особой системой права. 

Предметом международного публичного права являются правовые отношения, 

складывающиеся между субъектами международного права в процессе их 

международного общения.  

В изучении данной темы необходимо обратиться к понятию «норма международного 

права», определить виды норм, их специфику и особенности процесса нормообразования. 

Международное право, являясь совокупностью норм, представляет собой 

упорядоченную систему, то есть объединение единых по своей юридической природе 

элементов в структурно упорядоченное единство. В этой связи необходимо 

охарактеризовать нормы и институты международного права, обсудить идеи выделения 

общей и особенной  частей данной системы права, а также ее отрасли. 

Характеристика международного права как науки охватывает рассмотрение 

следующих вопросов: предмет и содержание науки международного права, ее 

методологическая основа, система и круг источников.  

Под источником международного права следует понимать те внешние формы, в 

которых выражается это право. Перечень источников международного права содержится в 

пункте 1 статьи 38 Статута Международного суда ООН. Особое внимание следует 

уделить рассмотрению основного источника международного права – международному 

договору. Под международным договором следует понимать родовое наименование  

международно-правового акта, фиксирующего согласование волеизъявлений двух или 

более субъектов международного права, имеющее целью установить связывающие их 

дозволения, предписания и запреты, обеспечиваемые принудительной силой государств, и 

облеченное в форму, указывающую на то, что эти дозволения, предписания и запреты 

содержат описания обязательств определенных сторон в отношении друг друга. В статье 

38 Статута Международного суда ООН употребляется понятие «конвенция», которое, по 

смыслу статьи, тождественно « международному договору». Однако следует понимать, 

что в отечественной доктрине широко применяется родовое понятие «международный 

договор», а с понятием «конвенция» ассоциируется международно-правовой акт, 

подлежащий ратификации и являющийся одним из видов международного договора. Еще 

одним источником международного права, который в статье 38 Статута Международного 

суда отнесен к основным, является международный обычай. Под международным 

обычаем следует понимать форму воплощения норм международного права, 
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возникающих стихийно в практике международного общения, которая не является 

письменной. Следующий шаг в уяснении темы – рассмотрение других источников 

международного права, которые являются дополнительными, вспомогательными и 

производными. К ним относятся: судебные прецеденты, доктрины наиболее 

квалифицированных специалистов по публичному праву различных наций и общие 

принципы права. Следует понимать, что источниками они становятся только в том случае, 

если отсутствует основной источник, то есть при наличии пробела в праве. 

Отдельный вопрос темы посвящен рассмотрению вопроса кодификации 

международного права в современных условиях, которая представляет собой прежде 

всего разработку и заключение международных договоров, закрепляющих уже 

сложившиеся международные обычаи, а также письменную фиксацию международных 

обычаев, осуществляемую на неофициальном уровне. Она неразрывно связана с 

прогрессивным развитием международного права, под которым понимается уточнение и 

конкретизация международных обычаев при их фиксации в договорном порядке, 

разработка и заключение договоров, имеющих универсальный характер, предназначенных 

для устранения пробелов в действующем международном праве и урегулировании 

вопросов, ранее не являющихся предметом международно-правового регулирования. 

Под принципами международного права следует понимать основополагающие 

общепризнанные нормы, обладающие высшей юридической силой.  Принципы 

международного права носят универсальный характер и служат критериями законности 

всех остальных международных норм. Действия или договоры, нарушающие положения 

основных принципов, признаются недействительными и влекут международно-правовую 

ответственность. 

Первоначально принципы выступали в форме международно-правовых обычаев, 

однако с принятием Устава ООН основные принципы приобрели договорно-правовую 

форму и стали императивными. 

Содержание основных принципов было подробно раскрыто в Декларации «О 

принципах международного права, касающихся дружественных отношений и 

сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом ООН», других 

международных документах.  

Применительно к европейским условиям содержание основных принципов было 

конкретизировано актами Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ), 

в частности, Заключительном Хельсинском акте СБСЕ 1975 г.  

Студентам следует ознакомиться с десятью императивными принципами 

международного права, раскрыть их нормативное содержание и  высказать свое мнение по 

поводу того, соблюдают ли их субъекты международных правоотношений в современном 

мире. 

Следует помнить, что в соответствии с ч. 4 ст. 15 Конституции Российской 

Федерации общепризнанные принципы и нормы международного права, международные 

договоры Российской Федерации являются частью ее правовой системы. 

 

Задания для самоконтроля 

1. В чем специфика и каковы основные функции международного права? 

2. Назовите элементы системы современного международного права. 

3. Раскройте понятие, определите виды норм международного права по различным 

классификационным критериям. Каковы особенности процесса нормообразования в 

международном праве? 

4. Раскройте понятие и назовите виды источников международного права. В чем 

состоит проблема определения круга источников международного права? 

5. Назовите общепризнанные императивные принципы международного права и 

раскройте их нормативное содержание. 
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Тема 2. Субъекты международного права 

 

Методические указания по теме 
Изучение данной темы следует начать с определения понятия субъектов 

международного права.  Круг субъектов международного публичного права определяется 

их способностью участвовать в международных отношениях, регулируемых нормами 

международного публичного права.  

Далее необходимо определить, какие субъекты относятся к первичным и 

производным. Согласно традиционному подходу, к первичным субъектам относятся 

государства и борющиеся за независимость нации и народы; к производным – 

государствоподобные образования и международные межправительственные 

организации. Следует обратить внимание на то, что дискуссионным в науке 

международного права является вопрос о правосубъектности физического лица. 

Правосубъектность участников международных правоотношений объединяет 

понятия дееспособности, правоспособности и деликтоспособности. В этой связи следует 

определить, с какого момента наступает правоспособность каждого субъекта 

международного права. 

Следующий вопрос посвящен характеристике государства как основного  субъекта 

международного права, обладающего таким неотъемлемым и имманентным свойством, 

как государственный суверенитет. В связи с этим, необходимо определить понятие и 

выделить признаки государственного суверенитета. 

 Государство как субъект международных правоотношений имеет право на 

независимость и свободное осуществление всех своих законных прав, а также право на 

коллективную и индивидуальную самооборону против вооруженного нападения. 

Являясь участником международных правоотношений, государство обязано 

воздерживаться от вмешательства во внутренние и внешние дела других государств; 

воздерживаться от разжигания междоусобицы на территории другого государства; 

устанавливать на своей территории такие условия, которые не угрожали бы миру; решать 

все свои споры с другими субъектами международного публичного права только 

мирными средствами; воздерживаться от угрозы силой или ее применения против 

территориальной целостности и политической независимости или иным образом, 

несовместимым с международным публичным правом; добросовестно выполнять свои 

обязательства. 

Отдельно нужно рассмотреть особенности правосубъектности сложных государств – 

федераций и конфедераций, а также простых унитарных государств. 

Студентам следует обратить внимание на то, что в международном праве 

существуют два основных подхода к определению правосубъектности государств в 

зависимости от факта их провозглашения или признания другими участниками 

международных правоотношений –  декларативная и конститутивная теории. Согласно 

декларативной теории факт международно-правового признания государства не имеет 

особого юридического значения, оно становится субъектом международного права в силу 

факта своего появления в качестве суверенного государства. Конститутивная теория 

основывается на том, что новый субъект международного права возникает только после 

его признания другими государствами, то есть международная правосубъектность 

государства напрямую коррелирует с политической волей других участников 

международных правоотношений и не носит объективного характера. Существуют  такие 

формы признания, как де-юре, де-факто и ad hoc. Следует рассмотреть каждую из этих 

форм и установить их правовые последствия.  Кроме того, студентам необходимо 

определить, какой из подходов реализуется на практике в современном мире.  

Далее необходимо рассмотреть вопрос международной правосубъектности наций и 

народов, борющихся за самоопределение, а также способы и условия осуществления этого 

права.  
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Следующий шаг в изучении темы – характеристика государствоподобных 

образований: вольных городов, Ватикана и Мальтийского ордена. Наиболее важным 

вопросом является факт установления момента наступления их правосубъектности. 

Говоря об особенностях правосубъектности еще одного производного субъекта 

международного права – международных межправительственных организаций, следует 

акцентировать внимание на том, что только государства могут  наделять их  

соответствующими правами и обязанностями, которые содержатся в уставах, статутах, 

учредительных договорах. Более подробно этот субъект будет рассмотрен в рамках темы: 

Международные организации и международные конференции. 

Завершая изучение темы, следует рассмотреть подходы к определению 

правосубъектности индивида, как нового субъекта международных правоотношений, 

который в науке международного права относят к специальным, а также правительства в 

изгнании, восставшей и воюющей стороны. Однако вопрос об их международной 

правосубъектности решается исключительно на основе согласованной воли государств. 

 

Задания для самоконтроля 

1. Раскройте суть понятия и назовите признаки субъекта международного права. В 

чем состоит проблема определения круга субъектов международного права? 

2. Назовите основные признаки государства как субъекта международного права. С 

какого момента наступает международная правосубъектность государства? 

3. Раскройте суть понятия «международно-правовое признание», назовите основные 

формы и виды международно-правового признания государств. 

4. Раскройте суть понятия «правопреемство государств», назовите основания и 

объекты правопреемства. 

 

Тема 3. Международные организации и международные конференции 

 

Методические указания по теме 

Изучение темы необходимо начать с истории возникновения  международных 

организаций, факт появления которых является важным этапом международного 

переговорного и нормотворческого процесса. Особое внимание следует уделить 

рассмотрению первой универсальной  межправительственной организации – Лиги  Наций, 

предшественнице  Организации Объединенных Наций.  

Следующий вопрос темы посвящен определению понятия и выявлению основных 

признаков международных межправительственных организаций, как производного от 

государств субъекта международного права. Следует обратить внимание на то, что 

основными характерными признаками и атрибутами межгосударственной организации 

являются: наличие международного учредительного договора, заключенного в 

соответствии с нормами международного права; постоянный, а не временный характер 

деятельности; соответствие целей и принципов деятельности организации нормам 

международного права и положениям Устава ООН; наличие характерной структуры и 

системы органов, составляющей механизм организации (представительный орган всех ее 

членов, исполнительный орган, секретариат и другие соответствующие органы, 

предусмотренные учредительными документами); членами организации должны быть 

государства, которые участвуют в ее деятельности на основе принципа суверенного 

равенства; метод деятельности – обсуждение, переговоры и принятие решений путем 

голосования или достижения консенсуса; финансирование организаций обеспечивается 

взносами государств-членов организации, выплачиваемыми ими по согласованной шкале 

взносов; компетенция организации обычно ограничивается кругом функциональных и 

специальных проблем, определенных ее учредительным документом; правотворчество 

организаций осуществляется двумя путями: разработкой международных соглашений и 
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представлением их на ратификацию государств-членов и одобрением резолюций, 

рекомендующих соответствующие меры и способы решения международных проблем. 

Отдельный вопрос в изучении темы посвящен классификации международных 

организаций по разным критериям, среди которых можно выделить географический 

критерий, по сфере затрагиваемых в решениях вопросов – универсальной или 

специальной компетенции, по характеру полномочий и др.  

Далее студенты рассматривают блок вопросов, посвященный порядку создания и 

прекращения существования международной организации, ее учредительной компетенции 

и функциям, категориям членов организации, процедуре вступления, выхода, исключения 

и приостановления членства в организации. Особого внимания заслуживает вопрос о 

юридической силе принимаемых в рамках организации решений. 

Учитывая большую значимость в современном мире Организации Объединенных 

Наций – универсальной межправительственной организации, членами которой являются 

все признанные государства, необходимо уделить ее рассмотрению особое внимание. 

Следует подробно остановиться на следующих вопросах: история создания и значение 

ООН в современном мире; общая характеристика ее деятельности; цели и принципы 

организации; система главных (Генеральная Ассамблея, Совет Безопасности, 

Международный Суд, Экономический и Социальный Совет, Совет по Опеке, Секретариат 

ООН)  и специализированных учреждений ООН, состав и порядок их формирования; пути 

повышения эффективности деятельности ООН.  

Важную роль в современной системе международных отношений играют 

региональные международные организации.  В рамках темы следует проанализировать 

деятельность таких межправительственных организаций, как Организация по 

безопасности и сотрудничеству в Европе. Совет Европы. Европейский Союз, Содружество 

Независимых Государств. Особое внимание следует уделить вопросам правомерности их 

создания и деятельности в соответствии с Уставом ООН, а также специфике их правовой 

природы. 

В завершении изучения темы, следует рассмотреть институт международных 

конференций. Особое внимание следует уделить таким вопросам, как понятие, круг 

участников конференции;  подготовка и созыв международной конференции; правила 

процедуры и порядок принятия решений.  

 

Задания для самоконтроля 

1. Дайте определение понятия и назовите признаки международной организации, как 

субъекта международного права. С какого момента наступает правосубъектность 

международной организации? 

2. Назовите виды международных организаций и определите их функции, 

руководствуясь разными классификационными критериями.  

3. Назовите категории членов международной организации. Каков организационно-

правовой механизм деятельности международной организации? 

4. Какова роль Организации Объединенных Наций в современном мире? Каковы ее 

цели, принципы и основные направления деятельности? Назовите главные органы ООН, 

порядок их формирования, состав, компетенцию, порядок принятия решений. Каков 

правовой статус и каковы основные направления деятельности специализированных 

учреждений ООН? 

5. Раскройте нормативное содержание принципа регионализма в Уставе ООН. Какие 

региональные международные организации общей компетенции Вы знаете? Каковы 

основные направления их деятельности? 

 

Тема 4. Право международных договоров 

 

Методические указания по теме 
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Изучение темы необходимо начать с определения понятия и выявления источников 

права международных договоров. Под международным договором следует понимать 

регулируемое международным правом соглашение, заключенное государствами и 

другими субъектами международного права в письменной форме, независимо от того, 

содержится ли такое соглашение в одном, двух или нескольких связанных между собой 

документах, а также независимо от его конкретного наименования. 

Международные договоры образуют правовую основу межгосударственных 

отношений, выступая средством поддержания всеобщего мира и безопасности, развития 

международного сотрудничества в соответствии с целями и принципами Устава ООН. 

Международным договорам принадлежит важная роль в защите основных прав и свобод 

человека, обеспечении законных интересов государств и других субъектов 

международного права. 

Право международных договоров является отраслью общего международного права 

и представляет собой совокупность правовых норм, регулирующих отношения государств 

и других субъектов международного права по поводу заключения, действия и 

прекращения международных договоров. Нет ни одной отрасли международного права, 

становление и развитие которой не связаны договорами. Особое значение при 

рассмотрении темы имеет изучение базовых нормативных правовых актов, 

кодифицировавших отрасль – Венских конвенций 1969 и 1986 гг. о праве международных 

договоров. 

Следующий блок вопросов посвящен раскрытию правовой сущности 

международных договоров; определению объекта, цели, сторон, формы, структуры, языка 

и видов договора.  

Объектом международного договора являются отношения субъектов 

международного права по поводу материальных и нематериальных благ, действий и 

воздержаний от действий. Любой объект международного права может быть объектом 

международного договора, это определяют только сами государства. Под целью 

международного договора понимается то, что стремятся осуществить или достигнуть 

субъекты международного права, заключая договор. Договор является средством, с 

помощью которого государства и другие субъекты международного права осуществляют 

поставленную перед собой цель. Сторонами или субъектами международных договоров 

выступают субъекты международного права – прежде всего, государства и 

международные организации. Если правоспособность государств ничем не ограничена, и 

они могут заключать договоры по любым вопросам, то правоспособность международных 

организаций определяется их учредительными актами. 

Говоря о форме международного договора, необходимо подчеркнуть, что договор, 

как правило, заключается в письменной форме, очень редко – в устной («джентльменское 

соглашение»). Только договор в письменной форме четко и конкретно фиксирует права и 

обязанности сторон. 

К структуре договора относятся его составные части, такие как название договора, 

преамбула, основная и заключительные части, подписи сторон. Договоры часто имеют 

приложения в виде протоколов, правил, обменных писем; могут носить различные 

наименования: соглашение, конвенция, декларация, протокол, хартия, устав, меморандум 

и т. д. 

Что касается языка, на котором составляется текст договора, то он определяется 

договаривающимися сторонами. Двусторонний договор составляется на языках 

договаривающихся сторон, либо (в дополнение) на третьем, нейтральном языке. 

Многосторонние договоры составляются на языках, которые определяются 

договаривающимися сторонами, при этом тексты на разных языках являются подлинными 

(аутентичными) и имеют одинаковую юридическую силу. 

Отдельный вопрос темы посвящен видам международных договоров. Договоры 

классифицируются, в частности, по следующим основаниям: 
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 по кругу участников договоры подразделяются на двусторонние и многосторонние; 

 по объектам регулирования: политические, экономические, научно-технические и 

т. д.; 

 по сроку действия: срочные и бессрочные; 

 по способу вступления: закрытые и открытые. 

Классификации носят условный характер, в то же время облегчают учет и 

систематизацию международных договоров.  

Далее необходимо рассмотреть порядок и стадии заключения международного 

договора; определить органы, представляющие государство при заключении договора, их 

полномочия и представительство без полномочий.  

Заключение международного договора можно разделить на следующие этапы. 

Первый этап – договорная инициатива (предложение стороне заключить 

международный договор, сам инициатор предлагает проект договора). 

Второй этап – переговоры (осуществляется по дипломатическим каналам; лица 

должны обладать определенными полномочиями). 

Третий этап – принятие текста договора (подписание договора; парафирование 

договора (т.е. подписание каждой страницы уполномоченным лицом, подпись 

подтверждает, что этот текст идентичен и его нельзя исправлять).  

Существуют следующие  

 консенсус (принятие текста без возражений); формы подписания: 

 аккламация (принятие текста под аплодисменты).  

 Четвертый этап – подтверждение сторон своего согласия с текстом договора через: 

 ратификацию (международно-правовой акт, а также акт внутреннего права; 

осуществляется в парламенте); 

 принятие договора; 

 утверждение договора; 

 присоединение к договору. 

Ратификация обязательна: 

 если договор предусматривает, что согласие с текстом договора должно 

выражаться через ратификацию; 

 участвующие в переговорах стороны договорились об обязательности 

ратификации. 

Порядок и дата вступления в силу договора устанавливаются в тексте договора. 

Если в тексте нет положения о порядке вступления в силу договора, то стороны 

договора могут выбрать следующий порядок вступления договора в силу: 

 с момента ратификации; 

 с момента обмена ратификационными грамотами; 

 с момента сдачи депозитарию ратифицированных грамот; 

 может быть предусмотрен срок, по истечении которого договор вступает в силу. 

Следует  помнить, что международный договор требует обязательной регистрации в 

Секретариате ООН; если он не зарегистрирован,  то государства не могут ссылаться на 

него ни в одном из органов ООН.  

Студентам следует обратить внимание на то, что договор считается 

недействительным в следующих случаях: 

 обмана; 

 ошибки; 

 противоречия договора императивной норме Основания для прекращения действия 

международного договора: 

 истечение срока действия; 

 исполнение международного договора (когда исчерпаны обязательства 

международного договора); 
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 возникновение новой императивной нормы (договор должен быть пересмотрен 

либо расторгнут); 

 денонсация международного договора (уведомление о расторжении 

международного договора, но возможно только при условии договора); 

 аннулирование международного договора (односторонний Отказ от договора в 

случае нарушения условия договора другой стороной). 

Далее студенты рассматривают основания прекращения договора, среди которых 

выделяют, в частности, прекращение существования стороны договора; изменение статуса 

договора; коренное изменение обстоятельств договора и другие. Приостановление 

действия договора возможно, если условия приостановления указаны в договоре, а также 

в обстоятельствах войны. 

Говоря о толковании договора, следует выделить следующие виды: официальное 

аутентичное (обладает наивысшей юридической силой; существует в форме обмена 

письмами, нотами и т. д.); официальное неаутентичное (международными организациями, 

специализированными органами ООН, международными судами); неофициальное 

(ведущими специалистами в области международного права); внутригосударственное  (в 

форме деклараций, протоколов, заявлений, которые сторона прилагает к договору). 

В завершении темы студентам следует обратить внимание на то, что выполнение 

договоров обеспечивается субъектами международного права, с помощью 

международных гарантий, международного контроля, при поддержке международных 

организаций и т. д. 

 

Задания для самоконтроля 

1. Раскройте понятие, назовите участников и виды международных договоров. Какова 

форма и структура международного договора? 

2. Назовите основные стадии заключения международного договора. Каков порядок 

внесения поправок и изменения договора? 

3. Каковы основания и последствия недействительности международного договора? 

4. Каковы основания прекращения и приостановление действия международного 

договора? Как состояние войны влияет  на действие международных договоров? 

 

Тема 5. Дипломатическое и консульское право 

 

Методические указания по теме 
Изучение темы необходимо начать  с общей  характеристики дипломатического и 

консульского права как специальных отраслей международного права.  

Под дипломатическим правом следует понимать отрасль международного права, 

представляющую собой совокупность норм, регламентирующих статус и функции 

государственных органов внешних сношений. Система дипломатического права 

соответствует основным формам дипломатии: двусторонней дипломатии, осуществляемой 

через дипломатические представительства или через так называемые специальные 

миссии; многосторонней дипломатии, осуществляемой делегациями на международных 

конференциях и сессиях органов международных организаций, а также постоянными 

представительствами государств при международных организациях. 

Консульским правом именуется совокупность международно-правовых принципов и 

норм, регулирующих деятельность консульских учреждений и членов их персонала и 

определяющих их статус, функции, права и обязанности. 

Далее студенты рассматривают источники дипломатического и консульского права 

(права внешних сношений). В течение длительного времени эти отрасли права 

основывались на обычаях, но в настоящее время дипломатическое и консульское право 

кодифицированы. Основными договорными актами являются – Венская конвенция о 

дипломатических сношениях 1961 г., Венская конвенция о консульских сношениях 1963 
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г., Конвенция о специальных миссиях 1969 г., Конвенция о представительстве государств 

в их отношениях с международными организациями универсального характера 1975 г. 

Говоря об органах внешних сношений государств, следует их классифицировать на  

внутригосударственные и зарубежные органы внешних сношений. К 

внутригосударственным органам относятся  высшие государственные органы (высший 

представительный орган, определяющий основы внешней политики данного государства; 

глава государства, осуществляющий высшее представительство данного государства на 

международной арене; правительство, осуществляющее общее руководство внешней 

политикой государства; ведомство иностранных дел, являющееся органом правительства 

по осуществлению внешней политики). Зарубежные органы внешних сношений следует 

подразделять на постоянные и временные. К постоянным органам относятся 

дипломатические представительства (посольства, миссии), постоянные представительства 

при международных организациях, консульские учреждения; к временным – специальные 

миссии и делегации на международных конференциях или в международных органах.   

Далее необходимо охарактеризовать понятие дипломатического представительства, 

рассмотреть его виды, состав и функции. Говоря о видах дипломатических 

представительств, следует исходить из того, что наиболее высокий уровень – посольство, 

во главе которого стоит дипломатический представитель, имеющий класс посла; во главе  

миссии – посланник или поверенный в делах, то есть представители более низкого ранга.  

Следует помнить, что внутренняя структура дипломатического представительства, 

установление соответствующих должностей определяется законодательством 

аккредитующего государства. Кроме того, в большинстве государств существуют 

дипломатические ранги, то есть служебные звания, присваиваемые дипломатическими 

работниками. Они, как и дипломатические должности, устанавливаются внутренним 

законодательством государства. 

Говоря о функциях дипломатических представительств, следует выделить 

следующие: представительская (выступать от имени аккредитующего государства); 

защита интересов аккредитующего государства и его граждан; ведение переговоров с 

правительством государства пребывания; развитие дружественных отношений между 

аккредитующим государством и государством пребывания; функция информации своего 

правительства о государстве пребывания. 

Далее следует рассмотреть вопрос правого статуса дипломатического персонала, 

который подразделяется, в свою очередь, на дипломатический, административно-

технический и обслуживающий; определить объем привилегий и иммунитетов каждой 

категории.  

Следующий блок вопросов посвящен порядку назначения и отозвания главы 

дипломатического  представительства. Процедура назначения главы дипломатического 

представительства включает четыре стадии: запрос агремана, назначение на должность, 

прибытие в страну назначения; официальное вступление в должность после вручения 

верительной грамоты.  

Следует знать, что под агреманом следует понимать обязанность запрашивать 

согласие государства принять конкретное лицо в качестве главы дипломатического 

представительства; отказ в агремане может не сопровождаться объяснением его мотивов. 

Верительную грамоту вручает главе дипломатического представительства глава 

государства; она оформляется в соответствии с правилами, принятыми в стране, их 

выдавшей, однако при этом должна содержать ряд обязательных реквизитов: указание на 

орган, назначивший главу представительства, страну назначения и т. д. 

Прекращение деятельности дипломатического представительства может быть 

связано с прекращением поддержания государствами официальных отношений, 

вооруженном конфликте, исчезновении одной из сторон в качестве субъекта 

международного права, а также при социальной революции или неконституционной смене 

правительства в одном из поддерживающих отношения государств. Функции члена 
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дипломатического персонала могут прекратиться в связи с его отозвание по тем или иным 

причинам, объявлением его нежелательным лицом или частным лицом – в случае 

дисмисла или отказа дипломата выполнять свои функции.  

Следующий блок вопросов посвящен  консульствам. Необходимо дать определение 

понятию, выделить виды консульств, охарактеризовать функции и рассмотреть порядок 

учреждения.  

Под консульским учреждением следует понимать постоянный государственный 

орган внешних сношений, находящийся на территории иностранного государства в силу 

соответствующего международного соглашения, действующий в пределах отведенного 

ему округа и выполняющий консульские функции по защите интересов своего 

государства, его граждан и организаций.  

Следует исходить из того, что в мировой практике встречаются следующие классы 

консульских учреждений: генеральные консульства, консульства, вице-консульства и 

консульские агентства. Соответственно именуются и главы консульских учреждений.  В 

соответствии с общим характером деятельности консульства формируется и его 

структура. В составе консульских учреждений всегда есть отделы или сотрудники, 

занимающиеся паспортно-визовыми операциями, вопросами экономических и культурных 

связей и т. д.  

Государства устанавливают консульские отношения в соответствии с принципом 

взаимного согласия. Консул и любое другое консульское лицо считаются приступившими 

к исполнению своих обязанностей с момента вступления в должность после получения 

консульского патента и выдачи экзекватуры. Под консульским патентом следует 

понимать документ, выдаваемый компетентными органами представляемого государства 

и подтверждающий факт назначения соответствующего лица главой самостоятельного 

консульского учреждения. По получении консульского патента власти принимающего 

государства решают вопрос о выдаче лицу, назначаемому консулом, экзекватуры, то есть 

разрешения на выполнение своих функций в консульском округе. 

Говоря о функциях консульских учреждений, следует выделить такие, как: учет 

соотечественников, находящихся на территории консульского округа; консультационная 

деятельность и практическая помощь находящимся в консульском округе гражданам 

представляемого государства, представителям его органов и организаций, его военно-

морским кораблям, морским и воздушным судам и членам их экипажей; паспортно-

визовая работа; выполнение функций органов записи актов гражданского состояния; 

выполнение поручений следственных или судебных органов представляемого государства 

и другие. 

Отдельный вопрос темы посвящен рассмотрению консульских привилегий и 

иммунитетов, наделение которыми необходимо для успешного выполнения своих 

функций. Студентам следует обратить внимание на то, что специфика и объем привилегий 

и иммунитетов консулов незначительно отличается от привилегий и иммунитетов 

дипломатов. 

В завершении темы следует дать характеристику временному органу внешних 

сношений – специальным миссиям дипломатического характера. Они различаются по 

своему уровню и характеру решаемых вопросов. Функции специальной миссии, ее состав, 

иммунитеты и привилегии связаны с задачами, которые перед ней поставлены. 

 

Задания для самоконтроля 

1. Раскройте понятие дипломатии. Какова ее роль в современном мире? 

2. Назовите источники и принципы права внешних сношений. 

3. Какие органы внешних сношений государств относятся к внутригосударственным 

и зарубежным? Каковы их функции? Какие органы внешних сношений являются 

временными? 
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Тема 6. Ответственность в международном праве 

 

Методические указания по теме 

Изучение темы следует начать с определения понятия международной 

ответственности, под которой следует понимать оценку международного правонарушения 

и субъекта, его совершившего, со стороны мирового сообщества, она характеризуется 

применением определенных мер принуждения к правонарушителю. 

Необходимо иметь ввиду, что содержание правоотношения международно-правовой 

ответственности заключается в осуждении правонарушителя и в обязанности 

правонарушителя понести неблагоприятные последствия правонарушения. 

Нормы о международно-правовой ответственности государств рассредоточены по 

отдельным отраслям международного публичного права, таким, как право международной 

правосубъектности, право международных организаций, право международной 

безопасности и других.  

Важное значение в изучении темы имеет анализ оснований международной 

ответственности, к которым относят: юридические; фактические и процессуальные. Под 

юридическими основаниями понимают международно-правовые обязательства субъектов 

международного права, в соответствии с которыми то или иное деяние объявляется 

международным правонарушением. Юридическими основаниями ответственности 

считаются: договор, обычай, решения международных судов и арбитражей, резолюции 

международных организаций, а также односторонние международно-правовые 

обязательства государств, устанавливающие юридически обязательные правила поведения 

для данного государства (в форме деклараций, заявлений, нот, выступлений должностных 

лиц и т.п.). Фактическое основание ответственности – это международное 

правонарушение, т.е. деяние субъекта международного права, выражающееся в действиях 

(бездействии) его органов или должностных лиц, нарушающее международно-правовые 

обязательства. Процессуальные основания ответственности представляют собой 

процедуру рассмотрения дел о правонарушениях и привлечения к ответственности. В 

одних случаях эта процедура детально зафиксирована в международно-правовых актах, в 

других – ее выбор оставлен на усмотрение органов, применяющих меры ответственности.  

Учитывая тот факт, что основным субъектом международного права и, в частности, 

международной ответственности является государство, следует более подробно 

рассмотреть виды ответственности государств, среди которых выделяют политическую 

(нематериальную) и материальную. 

Далее студентам необходимо рассмотреть каждую из форм политической и 

материальной ответственности.  

Для политической ответственности предусмотрена форма санкций, репрессалий, 

реторсий, рестораций, сатисфакций, ограничения суверенитета и декларативные решений.  

Под санкциями следует понимать меры принудительного характера, принимаемые в 

отношении государства-правонарушителя исключительно на основании резолюции 

Совета Безопасности от лица всего мирового сообщества. Следует помнить, что это 

единственный вид принуждения, не исключающий применения вооруженной силы. 

Репрессалии – ответные насильственные действия, осуществляемые пострадавшим 

субъектом с целью восстановления нарушенного права, выражающиеся в тех же видах, 

что и санкции, но исключающие применение вооруженной силы. 

Под реторсиями понимают правомерные принудительные действия государства в 

ответ на недружественный акт другого государства.  

Ресторация представляет собой восстановление правонарушителем прежнего 

состояния какого-либо материального объекта и несение им всех неблагоприятных 

последствий в связи с этим.  

Сатисфакция предполагает удовлетворение правонарушителем нематериальных 

требований, заглаживание нематериального (морального) ущерба в виде выражения 
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сожаления и сочувствия, оказания почестей флагу потерпевшего государства, исполнение 

гимна государства в торжественной обстановке, принесение извинений, официальное 

признание факта правонарушения и т.д.  

Декларативные решения выражаются в форме решения международного органа 

(например, суда) или организации, признающих какое-либо деяние международным 

правонарушением.  

       Характеризуя формы материальной ответственности, необходимо дать 

определение ее основным формам – реституции, субституции, репарации и компенсации.  

       Реституция представляет собой возмещение правонарушителем причиненного 

материального ущерба в натуре. Разновидностью реституции является субституция – 

замена неправомерно уничтоженного или поврежденного имущества аналогичным по 

стоимости и назначению. 

Под репарацией следует понимать возмещение материального ущерба, причиненного 

правонарушением. Возмещение может быть деньгами, товарами, услугами. Репарация 

осуществляется, когда восстановление прежнего положения в форме ресторации 

невозможно. Она преследует цель возмещения вреда. 

Компенсация предполагает возмещение исчисляемого в финансовом выражении 

ущерба, включая упущенную выгоду и моральный вред. 

Особое внимание следует уделить понятию вины в международном праве, которое в 

этой системе права имеет свою специфику, выражающуюся в том, что виной следует 

признавать сам установленный факт международно-противоправного деяния. Вменение 

вины в международно-правовом контексте выражается в заявлении потерпевшего о факте 

правонарушения и о возникновении ответственности, причем незначительные 

правонарушения, как правило, не приводят к вменению вины и реализации 

международно-правовой ответственности, поскольку слишком малы для ответных 

действий государства или мирового сообщества. 

Следует подчеркнуть, что политическая и материальная ответственность может 

возникать одновременно в результате одного и того же правонарушения: политическая – 

за сам факт нарушения права, материальная – за возникший при этом имущественный 

ущерб. 

Отдельный вопрос темы посвящен основаниям, освобождающим государство от 

ответственности. К ним относятся: вина потерпевшей стороны, форс-мажор 

(непреодолимая сила), то есть неподдающиеся контролю непредвиденные внешние 

события чрезвычайного характера (стихийные явления, эпидемии, эпизоотии, 

вооруженные конфликты и т. д.); согласие потерпевшей стороны на совершение действия, 

повлекшего правонарушение или допускаемое международным правом действие в ответ 

на противоправное деяние самого потерпевшего субъекта (самооборона). 

Один из наиболее важных вопросов темы – международная уголовная 

ответственность физических лиц. Чаще всего ответственность физических лиц за 

международные преступления наступает при условии, что их преступные деяния связаны 

с преступной деятельностью государства. Государства, виновные в совершении 

преступления, несут международную ответственность, а физические лица – уголовную 

ответственность.  

Студентам следует уяснить, что международные преступления относятся к 

тягчайшим международно-противоправным деяниям, посягающим на основы 

существования государств и народов, подрывающим основные принципы 

международного права, угрожающим международному миру и безопасности. 

Квалификация преступлений против мира, военных преступлений и преступлений против 

человечности как тягчайших международных преступлений впервые была дана в Уставах 

Международных военных трибуналов в Нюрнберге и Токио. Позже к преступлениям той 

же группы были отнесены: геноцид (Конвенция о предупреждении преступления 

геноцида и наказания за него 1948 г.); расизм и расовая дискриминация (Международная 

3 
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конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 г.); апартеид 

(Международная конвенция о пресечении преступления апартеида и наказания за него 

1973 г.); применение ядерного оружия (Декларация Генеральной Ассамблеи ООН о 

запрещении применения ядерного оружия для целей войны 1961 г. 

Последний вопрос в изучении темы – ответственность международных организаций. 

Специфика этой ответственности состоит в том, что она возникает при несоблюдении 

международными организациями уставных и других обязанностей своими органами и 

международными должностными лицами; причинении ущерба своими действиями 

государствам, другим международным организациям и физическим лицам. Следует 

обратить внимание на то, что возможны два варианта ответственности: установление 

солидарной ответственности организации и государств-членов – в этом случае претензии 

об ответственности могут быть предъявлены как государствам-членам, так и организации; 

установление ответственности самой организации – в этом случае претензии 

предъявляются только организации, которая сама решает вопрос о распределении бремени 

ответственности между своими членами. 

 

Задания для самоконтроля 

1. Раскройте понятие и назовите субъектов международно-правовой ответственности. 

2. Назовите виды, формы и основания международно-правовой ответственности 

государств. Какие обстоятельства освобождают государства от ответственности? 

3. Каковы особенности международно-правовой ответственности международных 

организаций? 

4. Назовите основания международной уголовной ответственности индивидов. Дайте 

определение понятий «международное преступление» и «преступление международного 

характера». В чем отличия и каковы виды указанных преступлений? 

 

Тема 7. Международное космическое право 

 

Методические указания по теме 

Изучение темы необходимо начать с определения понятия и круга источников 

международного космического права. Это новая отрасль международного права, объектом 

которой являются отношения по поводу космического пространства и небесных тел; 

правового положения космонавтов, искусственных космических объектов, наземных 

космических систем; космической деятельности. Основными источниками этой отрасли 

права выступают разработанные в рамках ООН международные договоры, в частности, 

Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию 

космического пространства, включая Луну и другие небесные тела 1967 г. (Договор о 

космосе); Соглашение о спасении космонавтов, возвращении космонавтов и возвращении 

объектов, запущенных в космическое пространство 1968 г.; Конвенция о международной 

ответственности за ущерб, причиненный космическими объектами 1972 г.; Конвенция о 

регистрации объектов, запускаемых в космическое пространство 1975 г.; Соглашение о 

деятельности государств на Луне и других небесных телах 1979 г. (Соглашение о Луне). 

Важную роль в регулировании правового режима космического пространства играют 

также Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом 

пространстве и под водой 1963 г. и Договор об ограничении систем противоракетной 

обороны 1972 г. Кроме того, обширную группу договорных источников образуют 

международные соглашения, регламентирующие те или иные конкретные формы 

сотрудничества государств в освоении и использовании космического пространства, к 

числу которых относятся учредительные акты межправительственных организаций, 

занимающихся космической деятельностью (например, Европейского космического 

агентства, ИНТЕРСПУТНИКа и др.), а также многочисленные международные 

двусторонние и многосторонние научно-технические  соглашения, регулирующие 
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совместную деятельность государств по осуществлению международных космических 

проектов и программ сотрудничества в космосе. 

Следующий шаг в изучении темы – определение субъектов космического права. 

Традиционно субъектами отрасли являются субъекты международного права, в частности, 

государства и международные организации в соответствии со своей компетенцией 

(например, Международная организация спутниковой связи). Следует обратить внимание 

на то, что международное космическое право не исключает возможности осуществления 

космической деятельности и неправительственными организациями (юридическими 

лицами). Однако предприятия не становятся полноценными субъектами международного 

космического права, поскольку не вправе принимать непосредственного участия в 

создании норм этого права. Специфика в том, что подписываемые крупными 

корпорациями контракты с государствами не являются международными договорами, а 

представляют собой соглашения гражданско-правового характера. Космическая 

деятельность данными субъектами осуществляется с разрешения соответствующего 

государства, которое несет ответственность за деятельность таких юридических лиц. 

В рамках темы необходимо рассмотреть особенности правового режима 

космического пространства, небесных тел, космических объектов и космонавтов. Основы 

правого режима космического пространства и небесных тел закреплены Договором по 

космосу 1967 г. и Соглашением о Луне 1979 г. и могут быть сформулированы в виде 

базовых принципов: 

 свобода исследования и использования космического пространства и других 

небесных тел; 

 соответствие космической деятельности нормам международного права; 

 запрет национального присвоения космического пространства и небесных тел; 

 ответственность государств за космическую деятельность; 

 ненанесение ущерба космическому пространству и небесным телам 

        Говоря о понятии «космического объекта», необходимо подчеркнуть, что 

несмотря на широкое использование термина, в международном космическом праве нет 

определения понятия «космический объект». На практике под космическими объектами 

подразумеваются все разновидности созданных человеком технических устройств, 

предназначенных для использования в космическом пространстве (искусственные 

спутники Земли, автоматические и пилотируемые космические аппараты и станции, 

ракеты и станции и т. д.). Следует уяснить, что международные правоотношения, 

связанные с космическим объектом, как правило, возникают с момента запуска 

космического объекта в космос и продолжаются до его приземления или прекращения 

существования (как исключение, например, можно привести случай приземления 

космического объекта на территорию иностранного государства). Важным критерием 

определения космического объекта является его регистрация. На ее основе решаются 

вопросы юрисдикции и контроля над космическими объектами, их национальной 

принадлежности, ответственности за ущерб, причиненный ими и т. д. Согласно 

Конвенции о регистрации объектов, запускаемых в космическое пространство 1975 г. 

космические объекты регистрируются на национальном уровне в специальном регистре и 

на международном уровне – в реестре, который ведет Генеральный секретарь ООН. 

Необходимо подчеркнуть, что юрисдикция и контроль государства распространяется и на 

экипаж во время нахождения космонавтов в космическом пространстве. Однако 

специфика состоит в том, что несмотря на то, что космонавты остаются гражданами своих 

государств, международное право рассматривает космонавтов как «посланников 

человечества в космос». Это не означает, что тем самым они приобретают некий 

наднациональный статус, а отражает общую обязанность государств принимать все 

возможные меры для их спасения, охраны их жизни, здоровья и безопасности. 

В завершении темы следует рассмотреть вопрос ответственности субъектов 

международного права за ущерб, причиненный космическими объектами. Следует 
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исходить из того, что ответственность в данной сфере правоотношений имеет свои 

особенности. Во-первых, государства несут ответственность за всю национальную 

космическую деятельность, хотя по общему международному праву государства не несут 

ответственности за действия своих юридических и физических лиц, если они не 

действуют от имени и по поручению государства. Во-вторых, космическая деятельность 

связана с высоким техническим риском и, как следствие, с возможностью причинения 

материального ущерба другим государствам, их юридическим и физическим лицам. В 

связи с этим материальная ответственность может иметь место вне зависимости от вины. 

Такой вид ответственности называется «абсолютной ответственностью запускающего 

государства». Необходимо подчеркнуть, что понятие «запускающее государство» 

распространяется не только на государства, осуществляющие или организующие запуск 

космического объекта, но и на государства, с территории или установок которого 

осуществляется запуск. Таким образом, в отношении одного космического объекта может 

быть два или более запускающих государств. В случае, когда имеется несколько 

запускающих государств, они должны нести солидарную ответственность за любой 

причиненный ущерб. Понятие «ущерб», в свою очередь, включает лишение жизни, 

повреждение здоровья, уничтожение или повреждение имущества государств, 

международных организаций, юридических физических лиц. 

 

Задания для самоконтроля  

1. Назовите источники, принципы и субъектов международного космического права. 

2. Каков правовой режим космического пространства, небесных тел, космических 

объектов и космонавтов? 

3. Каковы особенности международно-правовой ответственности в международном 

космическом праве? 

 

Тема 8.  Право международной безопасности 

 

Методические указания по теме: 

Данная тема является одной из наиболее важных тем курса. Появление ядерного 

оружия и других средств массового уничтожения потребовало от человечества пересмотра 

существующих концепций безопасности. Стало очевидным, что безопасность государства 

уже невозможно обеспечить только военно-техническими средствами, поскольку сегодня 

любое нарушение мира таит в себе опасность для всей планеты. Сегодня при разрешении 

международных споров необходимо использовать исключительно политические средства, 

допускаемые международным правом. В этой связи роль международного права состоит 

не только в поддержании международного мира и безопасности, но и в предотвращении 

возникновения новых очагов напряженности и вооруженных конфликтов. Особая роль 

принадлежит праву международной безопасности. 

Нормы права международной безопасности закреплены во многих международных 

договорах, прежде всего – в Уставе ООН, уставах региональных организаций 

коллективной безопасности, договорах по разоружению, ограничению вооруженных сил, 

соглашений о мерах доверия и т.д.  

Изучение темы необходимо начать с рассмотрения базовых отраслевых принципов. 

Важно понимать, что основу отрасли «право международной безопасности» составляют 

общепризнанные императивные принципы международного публичного права, такие, как 

неприменение силы и угрозы силой, невмешательство во внутренние дела, 

добросовестное выполнение международных обязательств и др. В то же время в праве 

международной безопасности имеются и свои, отраслевые принципы – принцип равной и 

одинаковой безопасности для всех сторон, принцип учета балансов интересов, принцип 

достаточности и др. 
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Далее студентам следует рассмотреть международно-правовые средства обеспечения 

международной безопасности, в частности:  

 мирные средства разрешения международных споров; 

 системы коллективной безопасности (универсальную и региональные); 

 меры по предотвращению гонки вооружений и разоружению; 

 неприсоединение и нейтралитет;  

 меры доверия. 

        Следует помнить, что одной из самых важных мер поддержания 

международного мира является система коллективной безопасности. С точки зрения 

международного публичного права под коллективной безопасностью следует понимать 

совокупность совместных мероприятий государств и международных организаций по 

предотвращению и устранению угрозы международному миру и безопасности и 

пресечению актов агрессии и других нарушений мира. 

Юридически система международной безопасности оформлена международными 

договорами. Различают универсальную и региональные системы коллективной 

безопасности. Универсальная система международной безопасности, предусмотренная 

Уставом ООН. Устав закрепляет основы современного мирового правопорядка, принципы 

взаимоотношений государств на международной арене и предусматривает комплекс мер 

по сохранению международного мира и пресечению актов агрессии.  

Студентам необходимо охарактеризовать способы обеспечения мира и безопасности, 

в числе которых: 

 средства мирного разрешения международных споров; 

 меры по обеспечению мира с использованием региональных организаций 

безопасности; 

 временные меры по пресечению нарушений международного мира и безопасности; 

 принудительные меры в отношении государств-нарушителей без использования 

вооруженных сил; 

 принудительные меры в отношении государств-агрессоров с использованием 

вооруженных сил; 

 разоружение – комплекс мер, направленных на прекращение наращивания 

материальных средств ведения войны, их ограничение, сокращение и ликвидацию. 

Следующий вопрос темы посвящен рассмотрению основных источников в области 

разоружения, к которым относятся следующие международные договоры: 

 универсальные (Договор «О нераспространении ядерного оружия» 1968г.); 

 региональные (Договор «О запрещении ядерного оружия в Латинской Америке» 

1967 г.);  

 двусторонние (Договор между СССР и США «Об ограничении систем 

противоракетной обороны» 1972 г.). 

Следует обратить внимание на тот факт, что международное публичное право не 

содержит нормы, прямо обязывающие государства разоружаться. Основное обязательство 

в данной области заключается в том, чтобы в духе доброй воли вести переговоры о 

Договоре о всеобщем и полном разоружении под строгим и эффективный контролем (ст. 

VI Договора «О нераспространении ядерного оружия»).  

К настоящему времени сложился и действует свод норм, определяющих частичные 

меры по разоружению, ликвидации отдельных видов оружия, запрещению их 

производства, накопления, развертывания и применения, ограничению некоторых видов 

вооружений, сокращению сферы или районов размещения различный видов вооружений.  

         Наиболее развиты нормы, относящиеся к оружию массового уничтожения: 

 по запрету испытания ядерного оружия в атмосфере, в космическом пространстве и 

под водой (Договор 1963 г.), а также по запрету на испытания и размещение ядерного 
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оружия в отдельных пространственных границах (Договор «Об Антарктике» 1959 г., в 

Латинской Америке 1967 г., на Луне и других небесных телах 1984 г. и т.д.); 

 по нераспространению ядерного оружия (между США, Россией, Великобританией, 

Францией и Китаем); I 

 по регулированию ядерных стратегических вооружений – межконтинентальных 

баллистических ракет, тяжелых бомбардировщиков и т.д. (Договор между СССР и США 

«Об ограничении систем противоракетной обороны» 1972 г., Договор «О ликвидации 

ракет средней и меньшей дальности» 1987 г., Договор «О сокращении и ограничении 

стратегических наступательных вооружений» 1991 г., Договор «О дальнейшем 

сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений» 1993 г.). 

Необходимо обратить внимание на то, что наряду с ограничением и сокращением 

вооруженных сил и вооружений цель разоружения может достигаться путем 

демилитаризации и (или) нейтрализации территорий. 

Далее следует раскрыть нормативное содержание употребляемых терминов. Под 

демилитаризацией  следует понимать предусмотренный и установленный договором 

международно-правовой режим определенной территории или пространственной сферы, 

запрещающий их использование в военных целях в мирное время. Нейтрализация – это 

предусмотренное и установленное договором запрещение ведения военных действий на 

определенной территории или в пространственной сфере и использования их в качестве 

базы для военных операций.  

Отдельного рассмотрения заслуживает институт международного контроля за 

действиями государств в области разоружения, который можно определить как 

совокупность методов наблюдения за осуществлением договорных обязательств и анализа 

полученных данных. Существуют как национальные технические средства контроля, к 

которым относятся искусственные спутники Земли, сейсмические станции, так и 

международные средства контроля, включающие, например, международные группы 

инспекторов. 

 

Задания для самоконтроля 

1. Назовите источники и принципы права международной безопасности. 

2. Каковы особенности универсальной и региональной системы международной 

безопасности? 

3. Как коррелируют понятия международной и национальной безопасности 

Российской Федерации? 

 

Тема 9. Мирные средства разрешения международных споров 

 

Методические указания по теме 

В соответствии с нормами международного права мирные средства являются 

единственным правомерным  способом  разрешения споров между  государствами и 

другими субъектами международного права. Институт мирных средств разрешения 

международных споров – межотраслевой. Его нормы содержатся и в праве 

международной безопасности, и в праве международных организаций, и других отраслях 

международного права.  

Рассмотрение темы следует начать с анализа основных источников этого института, в 

числе которых следующие:  

 Конвенция «О мирном решении международных столкновений» 1907 г.; 

  «Общий акт о мирном разрешении международных споров» 1928 г. (в ред. 1949 г.); 

 Устав ООН; 

 уставы региональных организаций;  
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 Декларация «О принципах международного права, касающихся дружественных 

отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом 

Организации Объединенных Наций» 1970 г.; 

 Заключительный акт СБСЕ 1975 г.;  

 Итоговый документ Венской встречи 1989 г.;  

 другие документы СБСЕ;  

 обычаи. 

В связи с тем, что в доктрине международного права различают два основных вида 

международных разногласий – ситуацию и спор, следует проанализировать оба понятия. 

Под ситуацией понимается совокупность обстоятельств субъективного характера, 

вызвавших трения между субъектами вне связи с конкретным предметом спора. Таким 

образом, при ситуации состояния спора еще нет, но имеются предпосылки для его 

возникновения; ситуация – это состояние потенциального спора.  

В свою очередь, спор – это совокупность взаимных притязаний субъектов 

международного права по неурегулированным вопросам, касающимся их прав и 

интересов, толкования международных договоров.  

В соответствии со ст. 33 Устава ООН стороны, участвующие в споре, продолжение 

которого могло бы угрожать поддержанию международного мира и безопасности, должны 

прежде всего стараться разрешить его посредством переговоров, посредничества, 

примирения, арбитража, судебного разбирательства, обращения к региональным органам 

или соглашениям или иным мирным средствам по своему выбору. 

Необходимо иметь ввиду, что мирные средства включают в себя согласительные 

процедуры и судебные. 

Далее студентам следует отдельно рассмотреть каждое мирное средство разрешения 

международных споров.  

Переговоры являются наиболее удобным, простым и распространенным средством 

устранения разногласий. Содержание непосредственных переговоров заключается в 

поиске решения разногласий самими спорящими сторонами путем установления 

непосредственного контакта и достижения соглашения между ними. 

Переговоры можно классифицировать:  

 по предмету спора (мирные, политические, торговые и др.); 

 количеству участников (многосторонние и двусторонние); 

 уровню представительства сторон (межгосударственные, межправительственные, 

межведомственные) и др. 

Необходимо иметь ввиду, что переговоры могут проводиться как в устной, так и в 

письменной форме. 

Одной из разновидностей переговоров являются консультации. В соответствии с 

ранее достигнутой договоренностью государства обязуются периодически или в случае 

возникновения определенного рода обстоятельств консультироваться друг с другом для 

устранения возможных разногласий. Цель консультации – предупреждение 

возникновения международных споров.  

Далее следует провести сравнительную характеристику согласительных процедур с 

участием третьей стороны – добрых услуг  и посредничества. Под добрыми услугами 

следует понимать такой способ разрешения спора, при котором сторона, не участвующая 

в споре, по своей инициативе или по просьбе государств, находящихся в споре, вступает в 

процесс урегулирования. Необходимо обратить внимание на тот факт, что при этом 

сторона, оказывающая добрые услуги, в самих переговорах не участвует; ее задача – 

облегчить взаимодействие спорящих сторон. 

При посредничестве находящиеся в споре государства избирают третье лицо 

(государство, представителя международной организации), которое участвует в 

переговорах в качестве самостоятельного участника. 
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Студенты должны уяснить, что основное отличие посредничества от добрых услуг 

состоит в том, что его цель состоит не только в облегчении контактов, но и в согласовании 

позиций сторон: посредник может вырабатывать свои проекты урегулирования спора и 

предлагать их сторонам. 

Кроме того, к посредничеству прибегают с согласия всех спорящих сторон, в то 

время как добрые услуги могут использоваться с согласия лишь одного спорящего 

государства. 

Еще одним мирным согласительным средством разрешения споров является 

обследование. Особенность этого способа урегулирования спора состоит в том, что к нему 

прибегают в тех случаях, когда спорящие стороны расходятся в оценке фактических 

обстоятельств, вызывающих спор или приведших к спору. Для осуществления процедуры 

обследования стороны создают на паритетных началах международную следственную 

комиссию по установлению фактов, которая обязана предоставить информацию по 

результатам своей работы участникам спора.  

В завершении рассмотрения согласительных средств разрешения споров, следует 

рассмотреть еще одну процедуру – примирение, для которой характерно не только 

выяснение фактических обстоятельств, но и выработка конкретных рекомендаций для 

сторон. 

Следующий блок вопросов посвящен судебным средствам разрешения 

международных споров – международному арбитражу и судебному разбирательству. 

Международный арбитраж – организованное на основе соглашения сторон 

разбирательство спора отдельным лицом (арбитром) или группой лиц (арбитрами), 

решения которых обязательны для сторон. 

Выделяют арбитраж ad hoc и институционный арбитраж. Арбитраж ad hoc 

(специальный арбитраж) создается сторонами для рассмотрения конкретного спора; 

институционный – осуществляется постоянно действующим арбитражным органом. 

Государства заранее обязуются передавать в арбитраж все споры, возникающие по 

вопросам толкования какого-либо договора, или разногласия, которые могут возникнуть в 

будущем по определенным категориям споров. 

Учитывая большую значимость этой процедуры, в последнее время в международной 

практике наблюдается тенденция включения в принимаемые конвенции механизма 

арбитражного разбирательства споров. 

Важное значение в международной практике урегулирования споров имеет и 

судебное разбирательство. Необходимо обратить внимание на то, что различие между 

арбитражем  и международным судом заключается главным образом в порядке их 

образования и касается преимущественно способа формирования численного и 

персонального состава, функционирования и т. д. В настоящее время основным судебным 

органом международного сообщества является Международный суд ООН,  учрежденный 

Уставом ООН в 1945 г. споров. 

Говоря об особенностях процедуры судебного разбирательства, следует уяснить тот 

факт, что к ведению суда относятся все дела, переданные ему сторонами (ими могут быть 

только государства) и вопросы, предусмотренные Уставом ООН, действующими 

договорами и конвенциями. Юрисдикция суда распространяется на  вопросы толкования 

договора; наличия факта, который (если будет установлен) представляет собой нарушение 

международного публичного права; характера и размера возмещения за нарушение 

международных обязательств. При этом наиболее важным является то обстоятельство, что 

юрисдикция Суда носит факультативный характер, означающий, что спор может быть 

рассмотрен в Суде только с согласия спорящих сторон; решение Суда имеет обязательную 

силу только для участвующих в деле сторон и лишь по данному делу. Оно считается 

окончательным и обжалованию не подлежит. Если какая-либо сторона не выполняет 

обязательств, возложенных на него судом, то Совет Безопасности по просьбе другой 
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стороны может, если признает это необходимым, дать рекомендации или решить вопрос о 

принятии мер для приведения решения в исполнение (п. 2 ст. 94 Устава ООН). 

 

Задания для самоконтроля 

1. Каковы источники права мирного разрешения международных споров? 

2. Раскройте суть понятий международного спора и международной ситуации. 

3. Какие виды мирных средств разрешения международных споров предусмотрены 

международным правом? Назовите особенности согласительных и судебных средств 

разрешения международных споров. 

4. Какова роль международных организаций в деле мирного разрешения 

международных споров? 

 

Тема 10. Международное гуманитарное право 

 

Методические указания по теме 

Изучение темы необходимо начать с общей характеристики гуманитарного права 

(права вооруженных конфликтов). Студенты должны дать определение понятия этой 

отрасли права, рассмотреть источники и определить предмет правового регулирования. 

Несмотря на запрет обращаться к вооруженной силе в международных отношениях, 

государства нередко прибегают к ней для разрешения возникающих между ними споров и 

конфликтных ситуаций. Это и обуславливает необходимость правового регулирования 

сложного комплекса общественных отношений, возникающих в ходе вооруженного 

конфликта, в целях их максимально возможной гуманизации. Именно поэтому 

соответствующая группа норм международного права иногда условно именуется «право 

вооруженных конфликтов». 

Необходимо обратить внимание на тот факт, что гуманитарное право включает не 

только договорные, но и обычно-правовые принципы и нормы, устанавливающие 

взаимные права и обязанности субъектов международного права относительно 

применения средств и методов ведения вооруженной борьбы, регулирующие отношения 

между воюющими и нейтральными сторонами и определяющие ответственность за их 

нарушение. 

Изучая базовые отраслевые принципы, необходимо проанализировать наиболее 

важные из них, раскрыть их нормативное содержание и реализацию на практике. В их 

числе: 

 право сторон в конфликте и их вооруженных сил выбирать средства и методы 

ведения войны не является неограниченным, запрещается применять оружие и методы 

ведения вооруженных действий, способные причинять излишние разрушения или 

чрезмерные страдания; 

 лица, не принимающие участия или переставшие принимать участие в военных 

действиях: раненые, больные, пленные и гражданские лица – должны пользоваться 

уважением и защитой при любых обстоятельствах; 

 вооруженные силы должны при любых обстоятельствах проводить различие между 

гражданскими лицами и гражданскими объектами, с одной стороны, и комбатантами 

(воюющими) и военными объектами – с другой; запрещаются нападения на гражданских 

лиц и гражданские объекты; 

 раненым и больным должна быть оказана помощь (госпитали, санитарные 

автомобили); медицинский и духовный персонал (некомбатанты) должны пользоваться 

уважением и защитой; эмблемы Красного Креста и Красного Полумесяца, являющиеся 

символами этой защиты, должны пользоваться уважением при любых обстоятельствах, 

любые злоупотребления эмблемой или ее неправильное использование должны 

подвергаться наказанию. 
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Следует помнить, что данные принципы сложились в результате длительного 

процесса кодификации и прогрессивного развития международного права, применяемого 

в период вооруженных конфликтов.  

Особое значение для изучения темы имеет рассмотрение базовых отраслевых 

источников. К числу наиболее важных источников гуманитарного права следует отнести 

13 Гаагских конвенций, ограничивающих воюющих в выборе средств и методов ведения 

войны, в частности, Гаагские конвенции 1899 и 1907 гг. о законах и обычаях сухопутной 

войны, о бомбардировании морскими силами во время войны, о правах и обязанностях 

нейтральных держав и лиц в случае сухопутной и морской войны.  Кроме того, огромное 

значение в кодификации отрасли сыграли четыре Женевские конвенции о защите жертв 

войны 1949г. (об улучшении участи раненых и больных в действующих армиях; об 

улучшении участи раненых, больных и лиц, потерпевших кораблекрушение, из состава 

вооруженных сил на море; об обращении с военнопленными; о защите гражданского 

населения во время войны) и Дополнительные протоколы к ним 1977г., принятые с целью 

устранить не соответствующий разрыв между предписаниями норм, гарантирующих 

защиту жертв войны, и норм, касающихся средств и методов войны. Необходимо 

подчеркнуть, что действие Дополнительных протоколов распространяется на и на войны 

против колониального господства и иностранной оккупации, против расистских режимов 

и осуществления права на самоопределение, на внутригосударственные вооруженные 

конфликты между вооруженными силами государства и антиправительственными 

вооруженными силами или другими вооруженными группами, находящимися под 

ответственным командованием и осуществляющими контроль над частью территории 

государства. 

Кроме того, в современном международном праве имеется ряд документов, 

относящихся к сфере уголовной ответственности отдельных лиц за серьезные нарушения 

норм права вооруженных конфликтов. К ним относятся: Уставы международных военных 

трибуналов (Нюрнберг и Токио) 1945 г.; Статуты международных военных трибуналов 

для бывшей Югославии и по Руанде, а также Статут Международного уголовного суда; 

Конвенция о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям 

против человечества 1968 г.; резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о выдаче и 

наказании военных преступников (резолюция 3(I) от 13.02. 1946 г.) и о принципах 

международного сотрудничества в отношении обнаружения, ареста, выдачи и наказания 

лиц, виновных в военных преступлениях против человечества (резолюция 3047 (ХХVIII) 

от 03.12. 1973 г.) и другие. 

Следующий блок вопросов посвящен правовой регламентации ведения военных 

действий. Несмотря на императивный запрет обращения к вооруженной силе в 

международных отношениях, государства прибегают к ней для разрешения между ними 

споров и конфликтных ситуаций. III Гаагская конвенция об открытии  военных действий 

1907 г. устанавливает, что военные действия между государствами не должны начинаться 

без предварительного и недвусмысленного предупреждения, которое может иметь форму 

либо мотивированного объявления войны, либо ультиматума с условным объявлением 

войны. Эта норма продолжает действовать и в современных условиях. Вместе с тем 

следует иметь в виду, что в соответствии с Определением агрессии, принятым 

Генеральной Ассамблеи ООН в 1974 г., факт объявления войны, которая не является 

актом самообороны  согласно ст. 51 Устава ООН не превращает войну противоправную в 

войну законную, а представляет акт агрессии. Следует подчеркнуть, что право на 

установление факта совершения агрессии принадлежит Совету Безопасности и в случае 

установления такого факта он получает основания для использования своих полномочий в 

соответствии с гл. VII Устава ООН. Студенты должны уяснить, что сам факт объявления 

войны становится международным преступлением, однако соблюдение норм права 

вооруженных конфликтов обязательно независимо от того, объявлена война или нет. 

Необходимо иметь в виду, что объявление войны, даже если оно не сопровождается 
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боевыми действиями, влечет за собой начало юридического состояния войны; вместе с 

тем фактическое начало военных действий между государствами не обязательно ведет к 

наступлению состояния войны. Начало войны означает конец мирных отношений между 

воюющими государствами; это означает прекращение действия политических, 

экономических договоров, влечет за собой разрыв дипломатических и, как правило, 

консульских отношений. Военные действия развертываются в определенных 

пространственных пределах, именуемых театром войны, под которыми понимается вся 

территория воюющих государств (сухопутная, морская и воздушная), на которой они 

потенциально могут проводить военные операции. Необходимо отличать ее от театра 

военных действий – территории, на которой вооруженные силы воюющих держав 

фактически проводят боевые действия. 

В рамках темы необходимо уделить внимание и понятию нейтралитета в период 

войны, рассмотреть права и обязанности нейтральных государств. Необходимо исходить 

из того, что права и обязанности нейтральных государств во время сухопутной и морской 

войны регламентирован V и VIII Гаагскими конвенциями, а специальных международных 

соглашений, определяющих правовой режим нейтралитета в условиях воздушной войны, 

не существует. 

Далее необходимо рассмотреть вопросы, касающиеся правового положения 

участников вооруженных конфликтов. Международное право различает две категории 

лиц, принадлежащих к вооруженным силам воюющих сторон – комбатанты 

(сражающиеся) и некомбатанты (не участвующие в сражениях).  Комбатанты – это лица, 

входящие в состав вооруженных сил воюющих сторон: непосредственно ведущие боевые 

действия против неприятеля с оружием в руках. В свете реалий современного 

международного права статусом комбатанта обладают и бойцы национально-

освободительных движений. Некомбатанты – это лица, входящие в состав вооруженных 

сил, не участвующие в военных действиях (медицинский персонал, военные 

корреспонденты, юристы, духовенство). Кроме того, студенты должны ориентироваться в 

вопросах особенностей статуса таких категорий законных и незаконных участвующих в 

военных действиях лиц, как разведчики,  лазутчики, шпионы, парламентеры, 

инструкторы, советники, добровольцы, наемники.  

Отдельно необходимо рассмотреть вопрос, касающийся запрещенных средств и 

методов ведения военных действий. Следует обратить внимание на то, что средства и 

методы ведения войны делятся на запрещенные (или частично запрещенные) и 

незапрещенные. Современное международное право запрещает применение в 

вооруженных конфликтах таких видов оружия массового уничтожения, как химическое и 

бактериологическое; оружие, снаряды, вещества и методы ведения боевых действий, 

способные причинять излишние повреждения или страдания либо делающие смерть 

сражающихся неизбежной, а также ведущие к массовому разрушению и бессмысленному 

уничтожению материальных ценностей. 

Более подробно следует рассмотреть вопрос международно-правовой защиты жертв 

войны. Необходимо определить понятие жертв войны; охарактеризовать правовой режим 

каждой категории жертв войны:  раненых,  больных, лиц,  потерпевших кораблекрушение 

из состава вооруженных сил,  военнопленных, гражданского мирного населения.  

Последний вопрос темы – международно-правовая регламентация окончания 

военных действий и состояния войны. Следует уяснить, что правовое окончание военных 

действий и состояния войны – это акты, отличающиеся как по способам их юридического 

оформления, так и по правовым последствиям, которые они порождают для воюющих 

сторон. Наиболее распространенными формами прекращения военных действий является 

перемирие и капитуляция. Перемирие представляет собой временное прекращение 

военных действий, осуществляемое на основе взаимного соглашения между участниками 

вооруженного конфликта. Необходимо иметь в виду, что перемирие может быть местным, 

целью которого является приостановление военных действий между отдельными частями 
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и подразделениями на ограниченном участке военных действий и общим – направленным 

на приостановление военных действий на всем театре военных действий. Кроме того, 

специфической формой приостановления военных действий является выполнение 

участвующими в конфликте государствами решения Совета Безопасности ООН, 

принятого на основании ст. 40 Устава ООН о «временных мерах», которые могут 

включать, в частности, прекращение огня, отвод войск на заранее занятые позиции, 

освобождение определенной территории и т. д. Под капитуляцией следует понимать 

прекращение сопротивления вооруженных сил или их части. Как правило, при 

капитуляции все вооружение, военное имущество, военные корабли, самолеты переходят 

к противнику. Следует обратить внимание на то, что капитуляция отличается от 

перемирия тем, что капитулирующая сторона лишается даже формального равенства с 

победителем. Как правило, при капитуляции все вооружение, военное имущество, 

военные корабли, самолеты переходят к противнику. Основным международно-правовым 

средством прекращения состояния войны между воюющими сторонами является 

заключение мирного договора. Подобные договоры охватывают широкий круг вопросов, 

касающихся урегулирования политических, экономических, территориальных и других 

проблем (обмен военнопленными, ответственность военных преступников, возобновление 

действия договоров, реституции, репарации, восстановление дипломатических и 

консульских отношений). Только заключение мирного договора юридически закрепляет 

прекращение состояния войны. 

 

Задания для самоконтроля 

1. Какое место занимает международное гуманитарное право в системе 

международного права? 

2. Назовите источники, принципы и субъектов международного гуманитарного права. 

3. Каково правовое положение участников вооруженных конфликтов – комбатантов и 

некомбатантов? 

4. Какие категории лиц относят к жертвам войны? Каково их правовое положение? 

5. В чем особенности международно-правовой защиты гражданских объектов в 

период вооруженных конфликтов? 

6. Какие методы и средства ведения войны определены международным правом как 

запрещенные? 

7. Каковы правовые последствия окончания войны? 


