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Аннотация
В книге изложены ответы на основные вопросы темы

«Международное право». Издание поможет систематизировать
знания, полученные на лекциях и семинарах, подготовиться
к сдаче экзамена или зачета. Пособие адресовано студентам
высших и средних образовательных учреждений, а также всем
интересующимся данной тематикой.
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Международное право.
Конспект лекций

Составитель Курилин
Андрей Борисович

 
Международное право
как правовая система

 
Конец второго тысячелетия совпал с началом нового эта-

па развития международного права. Рассуждения о пользе
международного права или сомнения в его необходимости
сменились всеобщим признанием этой правовой системы в
качестве объективной реальности, которая существует и раз-
вивается независимо от субъективной воли людей.

Международное право есть особая правовая система,
состоящая из принципов и норм, регулирующих отноше-
ния между его субъектами. В международно-правовых нор-
мах проявляется сложный процесс взаимодействия госу-
дарств, постоянного преобразования общественных отноше-
ний. Складывающееся на их основе правосознание находит
отражение в международном праве, которое соответствует
не субъективной воле народов, а объективным факторам об-



 
 
 

щественного развития. Закономерности развития междуна-
родного права соответствуют закономерностям международ-
ных отношений. Формируясь под влиянием международных
отношений, международное право само оказывает на них ак-
тивное воздействие.

На международные отношения влияют разнообразные
объективные и субъективные факторы: уровень экономи-
ческого развития государств, общественная мораль и нрав-
ственность, национальные интересы, экология, появление
глобальных проблем, научно-технический прогресс и т.  д.
Международное право также относится к числу этих факто-
ров. При этом роль международного права постоянно воз-
растает, и по необходимости оно выдвигается на первое ме-
сто. Сегодняшнему уровню цивилизации и правосознания
более всего соответствует тезис о примате международного
права среди всех многочисленных факторов, влияющих на
международные отношения.

Международное право выполняет в международных отно-
шениях координирующую функцию. С помощью его норм
государства устанавливают общеприемлемые стандарты по-
ведения в различных областях взаимоотношений. Регулиру-
ющая функция международного права проявляется в приня-
тии государствами твердо установленных правил, без кото-
рых невозможны их совместное существование и общение.
Международное право содержит нормы, которые побужда-
ют государства следовать определенным правилам поведе-



 
 
 

ния, в чем проявляется его обеспечительная функция. За ве-
ка существования в международном праве сложились меха-
низмы, защищающие законные права и интересы государств
и позволяющие говорить об охранительной функции между-
народного права.

Особенность международного права состоит в том, что
в международных отношениях не существует надгосудар-
ственных механизмов принуждения. В случае необходимо-
сти государства сами коллективно обеспечивают поддержа-
ние международного правопорядка. Международное право
и внутригосударственное право являются самостоятельны-
ми системами права, но не существуют изолированно друг
от друга. На нормообразование в международном праве ока-
зывают влияние национальные правовые системы, которые
находят отражение и учитываются во внешней политике и
дипломатии государств. Международное право, в свою оче-
редь, влияет на национальное законодательство.

Норма международного права создает права и обязанно-
сти лишь для его субъектов, то есть прежде всего для го-
сударств. Официальные органы государства, его юридиче-
ские и физические лица непосредственно нормам междуна-
родного права не подчиняются. Чтобы обеспечить фактиче-
скую реализацию международных обязательств на внутри-
государственном уровне (имплементацию международного
права), осуществляются меры по трансформации междуна-
родно-правовых норм в национальные законы и правила.



 
 
 

Субъекты международного права в принципе не мо-
гут ссылаться на свое законодательство для оправдания
несоблюдения ими международных обязательств. Принятые
государствами международные обязательства должны ими
добросовестно соблюдаться. В ряде государств ратифициро-
ванные международные договоры автоматически становят-
ся частью национального законодательства. В законах мно-
гих государств устанавливается правило, согласно которому
в случае расхождений между положениями закона и между-
народными обязательствами преимущественную силу име-
ют международные обязательства.

Международные отношения не ограничиваются межго-
сударственными, межвластными. Происходят постоянные
контакты между физическими и юридическими лицами раз-
личных государств, на уровне международных неправитель-
ственных организаций; они регулируются либо националь-
ным правом соответствующего государства, либо нормами
международного частного права.

Вместе с тем наблюдается тесная взаимосвязь междуна-
родного публичного и частного права. И то и другое в широ-
ком смысле регулируют международные отношения. Меж-
дународное частное право как совокупность норм, регули-
рующих гражданско-правовые отношения, имеющие между-
народный характер, не должно противоречить общепризнан-
ным принципам международного публичного права. Меж-
дународные соглашения, регулирующие гражданско-право-



 
 
 

вые отношения, во многих случаях заключаются в развитие
межгосударственных договоров.

Исходя из того, что международное право – это осо-
бая система юридических норм, регулирующих межвласт-
ные международные отношения методом установления вза-
имных прав и обязанностей независимых субъектов этих от-
ношений, особенность нормообразования данной правовой
системы состоит в том, что в этом процессе участвуют са-
ми ее субъекты посредством добровольного волеизъявления.
Это позволяет считать, что международное публичное право
носит согласительный, координирующий характер.

Поскольку кроме самих субъектов данной системы пра-
ва в процессе нормообразования не участвуют какие-ли-
бо «внешние» по отношению к системе субъекты, за дан-
ной правовой системой отрицается субординарный харак-
тер. Никто не вправе установить правила поведения субъ-
ектов данной системы вопреки их согласию. Соответствен-
но, неверно употреблять применительно к международному
праву такие понятия, как «законодательство», «международ-
ная законность» и т. п.

Нормообразование в международном праве происходит
через заключение международных договоров и через фор-
мирование обычаев. Большое значение приобрели резолю-
ции и решения международных организаций, в первую оче-
редь ООН и ее специализированных учреждений. В этих
актах нередко фиксируются уже сложившиеся обычно-пра-



 
 
 

вовые нормы, а также поощряются определенные действия
субъектов международных отношений, что ведет к возник-
новению новых норм и обычаев.

Система международного права – это объективно су-
ществующая целостность внутренне взаимосвязанных эле-
ментов: общепризнанных принципов, норм международно-
го права (договорных и обычно-правовых), решений между-
народных организаций, рекомендательных резолюций меж-
дународных организаций, решений международных судеб-
ных органов, а также институтов международного права (ин-
ститута международного признания, института правопреем-
ства в отношении договоров, института международной от-
ветственности и др.).

Все упомянутые элементы системы в различных сочета-
ниях составляют отрасли международного права (морское
право, дипломатическое право, право международных дого-
воров и т. д.). Каждая отрасль представляет собой самосто-
ятельную систему, которая может считаться подсистемой в
рамках целостной, единой системы международного права.

Международное право испытывает влияние внешней по-
литики, проводимой государствами. Дипломатия является
важнейшим инструментом создания норм международного
права. В этом и состоит диалектическое единство и взаи-
модействие внешней политики, дипломатии и международ-
ного права в системе международных отношений. Однако
ни внешняя политика, ни дипломатия не должны вступать



 
 
 

в противоречие с общепризнанными принципами междуна-
родного права.

Международное право оказывает непосредственное вли-
яние на внешнюю политику государств в том смысле, что
они должны сообразовываться со своими обязательствами
по международному праву. Что касается дипломатии, то на
нее международное право воздействует как опосредованно
(через влияние на внешнюю политику), так и непосредствен-
но (дипломатия во многом осуществляется по правилам, со-
держащимся в нормах международного права).

Основным элементом международного права является
правовая норма. Под нормой международного права  пони-
мается правило поведения, которое признается государства-
ми и другими субъектами международного права в качестве
юридически обязательного. Содержание норм международ-
ного права составляют права и обязанности, которыми наде-
ляются государства и другие субъекты международного пра-
ва. Международно-правовая норма упорядочивает поведе-
ние участников международных отношений, то есть выпол-
няет регулирующую роль во взаимоотношениях субъектов
международного права.

Урегулированные международно-правовыми нормами
международные отношения приобретают характер между-
народно-правовых. Ряд норм международного права назы-
вают принципами. Среди принципов выделяются основ-
ные принципы международного права, составляющие фун-



 
 
 

дамент международного правопорядка. Нарушение государ-
ством какого-либо основного принципа может рассматри-
ваться международным сообществом как посягательство на
весь международный правопорядок. К основным относятся
принципы суверенного равенства, невмешательства во внут-
ренние дела, запрета применения силы или угрозы силой, со-
блюдения международных обязательств, мирного разреше-
ния международных споров и др.

Группы и комплексы однородных международно-право-
вых норм образуют институты и отрасли международного
права. Под международно-правовым институтом  понима-
ется группа правовых норм, которая регулирует однород-
ные международные отношения, тесно связанные между со-
бой общим объектом таких отношений (например, институт
международной ответственности за правонарушения). Пра-
вовые нормы и институты объединяются в отрасли между-
народного права.

Объектом отрасли является весь комплекс однородных
международных отношений. Выделение отраслей междуна-
родного права обусловлено заинтересованностью междуна-
родного сообщества государств в более эффективном пра-
вовом регулировании соответствующего комплекса между-
народных отношений, а также появлением больших групп
однородных правовых норм, которые объективно связаны
между собой общностью объекта регулирования.

Процесс, способы и формы создания норм международ-



 
 
 

ного права отличаются от создания норм внутреннего права.
Единственным способом их создания является соглашение
субъектов международного права. Соглашение субъектов
международного права относительно международно-право-
вых норм может быть явно выраженным или молчаливым.
В первом случае они носят наименование договорных норм,
а во втором – норм обычного права (обычаев).

По действию в отношении круга участников междуна-
родно-правовых отношений нормы подразделяются на уни-
версальные и партикулярные  (действующие среди ограни-
ченного числа участников). Последние именуются также ло-
кальными или региональными нормами. Универсальные  нор-
мы регулируют отношения всех субъектов международного
права и составляют общее международное право.

По способу (методу) правового регулирования междуна-
родно-правовые нормы подразделяются на диспозитивные
и императивные. Диспозитивной является такая норма, в
рамках которой субъекты международного права могут са-
ми определять свое поведение, взаимные права и обязатель-
ства в конкретных правоотношениях в зависимости от об-
стоятельств.

К императивным относятся нормы, которые устанавлива-
ют четкие, конкретные пределы определенного поведения.
Субъекты международного права не могут по своему усмот-
рению изменять объем и содержание прав и обязанностей,
предусмотренных императивными нормами.



 
 
 

Международная практика XX  в. характеризуется тем,
что среди императивных норм стали выделяться нормы jus
cogens. Под нормой jus cogens (императивной нормой обще-
го международного права) понимается норма общего между-
народного права, принимаемая и признаваемая международ-
ным сообществом государств в целом как норма, отклонение
от которой недопустимо; она может быть изменена только
последующей нормой общего международного права такого
же характера.

Отличие норм jus cogens от других норм императивно-
го характера заключается в том, что любое отклонение от
норм jus cogens делает действия государств ничтожными.
Нормами jus cogens являются нормы общего международно-
го права, его основные принципы. Отклонение от таких норм
рассматривается как посягательство на общее международ-
ное право. Наличие императивных норм ставит на повест-
ку дня вопрос об иерархии международно-правовых норм.
Нормы jus cogens имеют наивысшую юридическую силу, и
все остальные нормы должны им соответствовать. Выступая
на международной арене, государства, безусловно, должны
сообразовывать свое поведение прежде всего с нормами jus
cogens.

Международное право базируется на ряде источников
права. Ст. 38 Статута Международного Суда ООН содержит
перечень источников международного права, на основании
которых суд должен решать переданные на его рассмотрение



 
 
 

споры. К ним относятся:
а)  международные конвенции, как общие, так и специ-

альные, устанавливающие правила, определенно признан-
ные спорящими государствами;

б) международный обычай как доказательство всеобщей
практики, признанной в качестве правовой нормы;

в) общие принципы права, признанные цивилизованными
нациями;

г) судебные решения и доктрины наиболее квалифициро-
ванных специалистов по публичному праву различных на-
ций в качестве вспомогательного средства для определения
правовых норм.

Под общими международными конвенциями  понимаются
договоры, в которых участвуют или могут участвовать все
государства и которые содержат нормы общего международ-
ного права. К специальным относятся договоры с ограничен-
ным числом участников, для которых обязательны положе-
ния этих договоров.

Международным обычаем, составляющим норму между-
народного права, является такое правило поведения субъек-
тов международного права, которое образовалось в резуль-
тате повторяющихся однородных действий и признается в
качестве правовой нормы. Для установления существования
обычая используются вспомогательные средства: судебные
решения и доктрины, решения международных организаций
и односторонние акты и действия государств. К судебным ре-



 
 
 

шениям, которые являются вспомогательным средством, от-
носятся решения Международного Суда ООН, других меж-
дународных судебных и арбитражных органов.

Вспомогательным средством для определения существо-
вания обычая являются односторонние действия и акты го-
сударств. Они могут выступать как доказательство призна-
ния того или иного правила поведения в качестве обычая.
К таким односторонним действиям и актам относятся внут-
ренние законодательные и другие нормативные акты. Меж-
дународные судебные органы для подтверждения существо-
вания обычной нормы нередко прибегают к ссылкам на на-
циональное законодательство.

Официальные заявления глав государств и правительств,
других представителей, в том числе в международных ор-
ганах, а также делегаций на международных конференциях
также могут служить подобным доказательством. Вспомога-
тельным средством для определения обычая могут считать-
ся совместные заявления государств (например, коммюнике
по итогам переговоров). Одни и те же международные отно-
шения могут регулироваться для одних государств договор-
ными нормами, а для других – обычными.

На основе источников происходит кодификация между-
народного права. Под кодификацией понимается системати-
зация международно-правовых норм, осуществляемая субъ-
ектами международного права. Кодификация предполагает
не только приведение в единую систему действующих меж-



 
 
 

дународно-правовых норм, но и более точную их форму-
лировку, отражение в договорной форме международных
обычаев, изменения либо обновления действующих норм, а
также выработки новых норм.

Кодификация может быть официальной и неофициаль-
ной. Официальная кодификация реализуется в форме меж-
дународных договоров. Особое место в кодификационном
процессе занимает ООН, в рамках которой работает Комис-
сия международного права (КМП). В рамках ООН задачи
по кодификации и прогрессивному развитию международ-
ного права выполняют и другие комитеты и комиссии, на-
пример Комиссия по правам человека, Комитет по исполь-
зованию космического пространства в мирных целях. Зна-
чительную роль в процессе кодификации и прогрессивного
развития международного права играют другие международ-
ные организации, прежде всего специализированные учре-
ждения ООН.

Неофициальная кодификация может осуществляться от-
дельными учеными или их коллективами, национальными
институтами, общественными организациями либо между-
народными неправительственными организациями. Среди
последних выделяются Ассоциация международного права
и Институт международного права, которые оказали значи-
тельное влияние на кодификацию и прогрессивное разви-
тие международного права путем проведения исследований
и подготовки проектов конвенций по различным аспектам



 
 
 

международных отношений.



 
 
 

 
Принципы международного права

 
Принципы международного права – это руководящие

правила поведения субъектов, возникающие как результат
общественной практики, юридически закрепленные начала
международного права. Они являют собой наиболее общее
выражение установившейся практики международных отно-
шений. Принцип международного права – это норма между-
народного права, имеющая обязательный характер для всех
субъектов.

Соблюдение принципов международного права является
строго обязательным. Отменить принцип международного
права можно, только отменив общественную практику, что
не под силу отдельным государствам или группе государств.
Поэтому любое государство обязано реагировать на попытки
в одностороннем порядке «поправить» общественную прак-
тику с помощью нарушения принципов.

Принципы международного права формируются обыч-
ным и договорным путем. Они выполняют одновременно две
функции: способствуют стабилизации международных отно-
шений, ограничивая их определенными нормативными рам-
ками, и закрепляют все новое, что появляется в практике
международных отношений, и таким образом способствуют
их развитию. Характерной особенностью принципов между-
народного права является их универсальность. Все субъекты



 
 
 

международного права обязаны строго соблюдать принци-
пы, поскольку любое их нарушение будет с неизбежностью
затрагивать законные интересы других участников междуна-
родных отношений.

Принципы международного права являются критерием
законности всей системы международно-правовых норм.
Действие принципов распространяется даже на те области
отношений субъектов, которые по каким-либо причинам не
урегулированы конкретными нормами. Принципы являются
фундаментом международного правопорядка.

Основные принципы международного права зафиксиро-
ваны в Уставе ООН, они являются обязательствами высше-
го порядка, которые не могут быть отменены государствами
ни индивидуально, ни по соглашению между собой. Наибо-
лее авторитетными документами, раскрывающими содержа-
ние принципов современного международного права, явля-
ются Декларация о принципах международного права, каса-
ющихся дружественных отношений и сотрудничества между
государствами в соответствии с Уставом ООН, принятая Ге-
неральной Ассамблеей ООН 24 октября 1970 г., и Деклара-
ция принципов, которыми государства-участники будут ру-
ководствоваться во взаимных отношениях, содержащаяся в
Заключительном акте Совещания по безопасности и сотруд-
ничеству в Европе от 1 августа 1975 г.

Принцип суверенного равенства государств означает, что
каждое государство обязано уважать суверенитет других



 
 
 

участников системы, то есть их право в пределах собствен-
ной территории осуществлять законодательную, исполни-
тельную, административную и судебную власть без како-
го-либо вмешательства со стороны других государств, а
также самостоятельно проводить свою внешнюю политику.
Суверенное равенство государств составляет основу совре-
менных международных отношений.

Согласно Декларации 1970 г. понятие суверенного равен-
ства включает следующие элементы:

а) государства юридически равны;
б)  каждое государство пользуется правами, присущими

полному суверенитету;
в)  каждое государство обязано уважать правосубъект-

ность других государств;
г) территориальная целостность и политическая незави-

симость государства неприкосновенны;
д) каждое государство имеет право свободно выбирать и

развивать свои политические, социальные, экономические и
культурные системы;

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

В своих взаимных отношениях государства должны ува-
жать различия в историческом и социально-политическом
развитии, разнообразие позиций и взглядов, внутренние за-
коны и административные правила, право определять и осу-



 
 
 

ществлять по своему усмотрению и согласно международ-
ному праву отношения с другими государствами. К числу
элементов принципа суверенного равенства  относится право
государств принадлежать к международным организациям,
быть или не быть участниками двусторонних и многосторон-
них договоров, включая союзные договоры, а также право на
нейтралитет.

Суверенитет является неотъемлемым свойством государ-
ства и фактором международных отношений, а не продук-
том международного права. Никакое государство, группа го-
сударств или международная организация не могут навязы-
вать созданные ими нормы международного права другим
государствам. Включение субъекта международного права
в любую систему правоотношений может осуществляться
только на основе добровольности.

Существует тесная связь между принципом суверенно-
го равенства государств и их обязанностью не вмешивать-
ся в дела, входящие во внутреннюю компетенцию. Между-
народное право не регулирует вопросы внутриполитическо-
го положения государств, поэтому вмешательством должны
считаться любые меры государств или международных ор-
ганизаций, представляющие собой попытку воспрепятство-
вать субъекту международного права решать свои внутрен-
ние проблемы самостоятельно.

Принцип неприменения силы предусматривает прежде
всего запрещение агрессивных войн. Кроме понятия агрес-



 
 
 

сии международное право знает понятие «вооруженное на-
падение».

В нормативное содержание принципа неприменения си-
лы включаются: запрещение оккупации территории друго-
го государства в нарушение норм международного права, за-
прещение актов репрессалий, связанных с применением си-
лы, предоставление государством своей территории другому
государству, которое использует ее для совершения агрес-
сии против третьего государства, организация, подстрека-
тельство, оказание помощи или участие в актах гражданской
войны или террористических актах в другом государстве, ор-
ганизация или поощрение организации вооруженных банд,
иррегулярных сил, в частности наемников, для вторжения
на территорию другого государства.

Нарушением принципа неприменения силы следует также
считать насильственные действия в отношении международ-
ных демаркационных линий и линий перемирия, блокаду
портов или берегов государства, любые насильственные дей-
ствия, препятствующие народам осуществить законное пра-
во на самоопределение, а также ряд других насильственных
действий.

Принцип нерушимости государственных границ  состав-
ляет одну из важнейших основ безопасности европейских
государств. Посягательство на государственные границы –
это односторонние действия или требования, направленные
на изменение положения линии границы, ее юридического



 
 
 

оформления или фактического положения линии границы
на местности. Поэтому признание этого принципа означает
также и отказ от каких-либо территориальных притязаний.

Основное содержание принципа нерушимости границ
можно свести к трем элементам:

1) признание существующих границ в качестве юридиче-
ски установленных в соответствии с международным пра-
вом;

2) отказ от каких-либо территориальных притязаний на
данный момент или в будущем;

3)  отказ от любых иных посягательств на эти границы,
включая угрозу силой или ее применение.

Принцип нерушимости границ имеет много общего с тра-
диционным принципом международного права – неприкос-
новенности государственных границ. Содержание последне-
го включает обязанность государств соблюдать существую-
щую линию границы на местности: не допускать произволь-
ного перемещения линии границы на местности и ее пере-
сечения без соответствующего разрешения или вне установ-
ленных правил. Оно включает также право каждого суверен-
ного государства контролировать пересечение его границы
людьми и транспортными средствами.

Принцип нерушимости границ и принцип неприкосно-
венности границ различаются по географической сфере сво-
его действия: первый действует только в отношениях евро-
пейских государств, США и Канады, второй является прин-



 
 
 

ципом общего международного права и действует на всех
континентах, независимо от того, существуют или нет спе-
циальные соглашения по этому вопросу.

Принцип территориальной целостности государств
предполагает защиту территории государства от любых по-
сягательств. Устав ООН запретил угрозу силой или ее при-
менение против территориальной целостности (неприкос-
новенности) и политической независимости любого госу-
дарства. В Декларации о принципах международного права
1970 г. отражены многие элементы принципа территориаль-
ной целостности (неприкосновенности).
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