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Эпоха Возрождения
Г. Гроций трактат                                

«О праве войны и мира»

1625 г.

Возникновение доктрины МП, 
закрепление привилегий 

иностранных дипломатов, 
установление правового режима 

иностранцев, проводится 
гуманизация правил ведения 

войны, утверждается принцип 
свободы открытого моря

Создание первой всемирной 
организации - Лиги Наций 

1919-1945 гг.

Создание новых 
механизмов регулирования 
международных отношений 

в обеспечении мира и 
сотрудничества между 

государствами

Принятие 
Устава ООН

Июнь 1945 г.

Происходит отказ от 
концепции господства 

силы и замена её 
концепцией господства 

права; утверждение прав 
человека 

История международного    
права



Гуго Гроций
Трактат «О праве войны и мира»

Работа состоит из трёх книг:

● Книга I развивает его концепцию войны и 
природной справедливости, рассматривая 
вопросы справедливой войны.

● Книга II определяет три «справедливых 
причины» для войны: самооборона, 
возмещение убытка и наказание; а также 
детально анализирует основные 
международно-правовые институты.

● Книга III обращается к вопросу, какими 
нормами руководствоваться, когда началась 
война; а также намечает пути к скорейшему 
прекращению всех войн.



Вестфальский трактат от 24 
октября 1648 г.

Переговоры о мире велись на территории исторической области Вестфалия в 
католическом епископстве Мюнстер и протестантском епископстве Оснабрюк.

Ратуша Оснабрюка Мюнстерская ратуша, где был 
подписан Вестфальский мир



Вестфальский трактат от 24 
октября 1648 г.

● Вестфальский мир являлся 
результатом первого современного 
дипломатического конгресса 
(собрания) и положил начало новому 
порядку в Европе, основанному на 
концепции государственного 
суверенитета. Соглашения затронули 
Священную Римскую империю, 
Испанию, Францию, Швецию, 
Нидерланды и их союзников в лице 
князей Священной Римской империи.

● Каждая страна-участник конгресса 
преследовала свои цели: Франция - 
разорвать окружение испанских и 
австрийских Габсбургов, Швеция - 
добиться власти на Балтике, 
Священная Римская империя и 
Испания - добиться меньших 
территориальных уступок.

Вестфальский мирный конгресс длился почти 4 года. В нем 
приняло участие 194 представителя от 16 европейских 
государств (почти все европейские страны того периода, за 
исключением России, Польши и Англии. 



Вестфальский трактат от 24 
октября 1648 г.

Основные принципы Вестфальской системы международных отношений:

● приоритет национального интереса
● принцип баланса сил
● приоритет государств - наций
● принцип государственного суверенитета: 
● право требовать невмешательства в свои дела
● равенство прав государств
● обязательство выполнять подписанные договоры
● принцип действия международного права и применения дипломатии в 

международных отношениях - соблюдение договоров стало важнейшим 
элементом такой практики, а международное право и регулярная 
дипломатическая практика - неотъемлемым атрибутом отношений между 
государствами.



Международные конгрессы 1814 - 1878 г.

● Венский конгресс 1814-1815 гг.:
закрепление постоянного нейтралитета Швейцарии, запрещение 
работорговли, развитие дипломатического права, становление 
статуса международных рек

● Парижский конгресс 1856 г.:
упразднение каперства, объявление нейтралитета Черного моря

● Берлинский конгресс 1878 г.:
коллективное признание независимости Сербии, Черногории и 
Румынии, провозглашение принципа недискриминации в отношении 
пользования гражданскими и политическими правами, доступ к 
публичным должностям в силу различия в религиозных верованиях и 
исповеданиях



Гаагские конференции мира 1899 и 1906-1907 гг. 
(первая в истории международного права крупная 
кодификация правил ведения войны и мирного разрешения 
международных споров)

На Гаагской конференции 
1899 г. были приняты:

● Декларация о неупотреблении 
снарядов, имеющих 
единственное назначение 
распространять удушающие и 
вредоносные газы

● Декларация о запрещении 
метания снарядов и взрывчатых 
веществ с воздушных шаров или 
при помощи иных подобных 
новых способов

● Конвенция о мирном разрешении 
международных столкновений

На Гаагской конференции мира 1906-1907 гг. 
были приняты десять новых конвенций и 

пересмотрены три акта 1899 г. 
Принятые документы охватывали                 

следующий круг вопросов:

● мирное разрешение международных споров
● ограничение в применении силы при 

взыскании по договорным долговым 
обязательствам 

● порядок открытия военных действий 
● законы и обычаи сухопутной войны 
● законы и обычаи морской войны 
● запрещение использовать яды, оружие, 

снаряды и вещества, способные причинить 
излишние страдания

● правила нейтралитета в сухопутной и 
морской войне





Современное международное 
право (принятие Устава ООН 1945 г.)

Цели ООН:
1)запрет применения силы (вооруженной) и угрозы 

силой в межгосударственных отношениях, 
2)поддерживать международный мир и безопасность, 
3)принимать эффективные коллективные меры для 

предотвращения и устранения угрозы миру и 
подавления актов агрессии, 

4)осуществлять международное сотрудничество в 
разрешении международных проблем 
экономического, социального, культурного и 
гуманитарного характера 

5)поощрение уважения прав и основных свобод 
человека.



МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

Соотношение 
международного и 

внутригосударственного 
права





Соотношение международного и российского права

Российское право Международное право 

Общепризнанны
е

 принципы и
 нормы

 
международного

 права 

Международные
 договоры 

России 

В соответствии с ч. 4 .ст. 15 Конституции РФ «общепризнанные  принципы и 
нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются 

составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской 
Федерации 

установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила 
международного договора». Эту норму нельзя понимать упрощенно. Выражение согласия РФ 

на
 обязательность для нее международного договора и другие вопросы регулируются 

Федеральным законом «О международных договорах Российской Федерации» 
(Собрание законодательства РФ. 1995. № 29. Ст. 2757) 
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Система норм 
международного 

права



Запрещающие



МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

Источники 
международного 

права



Система источников 
международного права

ИСТОЧНИКИ
ФОРМАЛЬНЫЕ

различные формы, в которых 
субъекты международного права 

закрепляют согласованные 
правила собственного поведения 

в ходе общения между собой

МАТЕРИАЛЬНЫЕ
условия материальной 
жизни человеческого 
общества, которые и 

порождают право

ОСНОВНЫЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ

Международный 
договор

Международный 
обычай

Решения международных 
организаций
Внутренние законы государств, 
решения национальных судов

Доктрина международного права

Общие принципы права



МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

Система 
принципов  
международного 
права



Принципы международного права
- основополагающие, императивные, универсальные нормы международного 
права, обеспечивающие главные интересы человечества, государств, других 

субъектов международного права (МП)

В общей форме закрепляют права и обязанности государств

Служат основой для создания и функционирования других норм МП

Охраняют комплекс общечеловеческих ценностей и интересов

Укрепляют международный правопорядок

Обеспечивают единство всей системы МП

Воздействуют  на внутреннее право государств

Восполняют пробелы в МП



Документы, содержащие принципы 
международного права

● Устав ООН

● Декларация о принципах международного права, касающихся 
дружественных отношений и сотрудничества между 
государствами в соответствии с Уставом ООН                   
(резолюция Генеральной Ассамблеи ООН, 24 октября 1970 г.)

 

● Хартия экономических прав и обязанностей государств 
(резолюция ГА ООН, декабрь 1974 г.)

● Декларация принципов, которыми государства-участники  
будут руководствоваться во взаимных отношениях, 
содержащаяся в Заключительном акте Совещания по 
безопасности и сотрудничеству в Европе от 1 августа 1975 г.



Принципы российской доктрины 
международного права

Принципы защиты прав народов (наций) и человека

● Принцип уважения прав и основных свобод человека: 
обеспечение государствами нерушимости прав человека на 
своей территории и за её пределами

● Принцип равноправия и самоопределения народов:          
право на выбор политического статуса, на свободное 
экономическое развитие, культурную самобытность, 
участие в международных отношениях



Принципы международного сотрудничества

● Принцип суверенного равенства государств:
государства равны юридически, пользуются правами, присущими полному 
суверенитету, имеют право на территориальную неприкосновенность и 
политическую независимость

● Принцип невмешательства во внутренние дела государств:
свободно выбирают и развивают свои политические, социальные, экономические и 
культурные системы 

● Принцип сотрудничества государств:
поддержка международного мира и безопасности, разрешение международных 
проблем экономического, социального, культурного и гуманитарного  характера

● Принцип добросовестного выполнения международных 
обязательств:
государство, осуществляя свое суверенное право устанавливать законы и 
административные правила, должно учитывать взятые на себя обязательства в 
рамках международного права

Принципы российской доктрины 
международного права



Принципы обеспечения мира и 
безопасности человечества

● Принцип неприменения силы или угрозы силой: 
соблюдение права всех членов мирового сообщества и отдельного индивида на 
жизнь в ненасильственном мире, с запретом решать спорные вопросы 
международных отношений с помощью силы.

● Принцип территориальной целостности государств:
защита государством права неприкосновенности его территории.

● Принцип нерушимости государственных границ:
признание существующих границ государства в качестве юридически 
установленных в соответствии с международным правом.

● Принцип мирного разрешения международных споров:
государства обязаны разрешать свои международные споры мирными средствами, 
не подвергая угрозе международный мир, безопасность и справедливость.

Принципы российской доктрины 
международного права



МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

Субъекты 
международного 

права



Субъекты 
международного 

права

первичные производные

государства нации
международные 

организации
государственно-

подобные 
субъекты

во
ль

ны
й 

го
ро

д

город-государство

политические, экономические и др.

универсальные и региональные

открытые и закрытые

общей и специальной компетенции
м

еж
дународны

е 
м

еж
правительственны

е 
организации

м
еж

ве
до

м
ст

ве
нн

ы
е 

ор
га

ни
за

ци
и

Потенциальный или реальный 
участник международно-

правового отношения, способный 
обладать правами и 

обязанностями и в надлежащих 
случаях нести международно-

правовую ответственность



Международная правосубъектность 
государств 

Право участвовать в создании международно-правовых норм и в 
международно-правовых отношениях путем заключения договоров, 
установления дипломатических представительств

Право участвовать в международных организациях

Право взаимодействовать с другими субъектами МП

Осуществлять субъективные право и юридические обязанности

Право защищать свои права допустимыми юридическими средствами, 
включая индивидуальную и коллективную самооборону

Обязанность уважать статус других субъектов МП

Добросовестно соблюдать международные принципы и нормы



Институт признания в МП

Признание – политико-правовой акт государства, в котором 
проявляется расположение к взаимным отношениям

«По умолчанию» 
путем установления 

дипломатических 
отношений, 
заключения 

договора

«Громко и зримо» 
путем заявления, 

нотой

Процедуры 
осуществления



Институт признания в МП

Теории 
признания

КОНСТИТУТИВНАЯ 
ТЕОРИЯ

факт признания 
порождает 

международную 
правосубъектность 
государства, и оно 

становится субъектом 
МП юридически

ДЕКЛАРАТИВНАЯ 
ТЕОРИЯ

государство приобретает 
правосубъектность 

независимо от признания, 
а факт признания лишь 
извещает о рождении 

государства, декларирует 
свершившийся факт



Институт признания в МП

В
ид

ы
 п

ри
зн

ан
ия

Признание государств1

2

3

4

5

6

Признание правительства

Признание органа военного руководства, организации 
сопротивления

Признание органа национального освобождения в период борьбы 
с колониализмом

Признание нации или народа восставшей стороной: восставших не будут 
рассматривать как вооруженных преступников, восставшие приобретают 
право убежища, могут получить гуманитарную помощь

Признание нации или народа воюющей стороной: на воюющих лиц 
распространяется международное гуманитарное право. Требования к 
воюющей стороне: контроль значительной территории государства, 
эффективное командование, дисциплина, соблюдение норм МГП



Институт правопреемства в МП

Правопреемство
Это переход прав и обязанностей от 

одного субъекта МП к другому

Это непрерывность международной правосубъектности 
государства при его выходе из состава другого государства 

с восстановлением независимости в том виде, как она 
существовала до его вступления в состав последнего

Континуитет

И
ст

оч
ни

ки 1
Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении 
договоров, 1978 г.

2
Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении 
государственной собственности, государственных архивов и 
государственных долгов, 1983 г.



Институт правопреемства в МП
П

ре
дм

ет
  м

еж
ду

на
ро
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о-

пр
ав

ов
ог

о 
ре

гу
ли

ро
ва

ни
я 

в 
сф

ер
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пр

ав
оп

ре
ем

ст
ва Государственная собственность

Государственные долги

Государственные архивы

Членство в международных организациях

Односторонние заявления государства, порождающие 
международные обязательства

Государственная территория (границы)

Международные договоры

Международные обычаи

Население (гражданство физических лиц при правопреемстве)



Институт правопреемства в МП

СПОСОБ СОЗДАНИЯ ПРИМЕР
Одно государство распадается на два и более 
новых государств

В 1993 г. Чехословакия распалась на Чехию и 
Словакию

Два и более государств объединяются в одно новое 
государство

В 1990 г. Народная Демократическая 
Республика Йемен и Республика Йемен 
объединились в одно государство Йемен

На части территории одного государства создается 
новое (ые) государство(а)

В 1993 г. из СССР выделились Латвия, Литва, 
Эстония

Одно государство входит в состав  другого , в т.ч. 
на правах  субъекта федерации

В 1990 г. Германская Демократическая 
Республика  (ГДР) вошла в состав 
Федеративной Республики Германия (ФРГ)

Часть территории одного государства переходит к 
другому

Продажа Российской Империей территории 
Аляски США

Вместо одного государства в результате  
определенных изменений в его положении 
возникает другое государство

В 1949 г. Императорский Китай стал Китайской 
Народной Республикой

На месте колонии (зависимой территории) путем 
приобретения ею суверенитета возникает новое 
независимое государство

Десятки государств  (развивающихся стран) 
Африки, Азии, Латинской Америки
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ЗДАНИЯ СЕКРЕТАРИАТА 
И ГЕНЕРАЛЬНОЙ 
АССАМБЛЕИ ООН 
в Нью-Йорке. 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

(ООН) 
–

международная организация, 
основанная в 1945, 

со штаб-квартирой 
в Нью-Йорке. 

ООН создана после окончания 
Второй мировой войны. 

ООН считает своей задачей 
поддержание международного 

мира и безопасности. 
Деятельность ООН 

направлена на осуществление 
различного рода программ, 
имеющих целью улучшение 

условий жизни человечества.
Членами ООН являются 192 

государства. 



Антониу Гутерреш 
-генеральный секретарь ООН (Португалия). 
Вступил в должность с 01 января 2017года. 

Генеральный секретарь – высшее должностное лицо ООН.



СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

СОВЕТ БЕЗОПАСНОСТИ ГЕНЕРАЛЬНАЯ 
АССАМБЛЕЯ СЕКРЕТАРИАТ

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
(ЭКОСОС – ECOSOS)

СОВЕТ ПО ОПЕКЕ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СУД

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ ООН

Международная организация труда (МОТ – ILO) 
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО – FAO)
Организация ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО – UNESCO) 

Международный союз электросвязи (МСЭ – IUT)
Всемирная метеорологическая организация (ВМО – WMO)
Международная морская организация (ИМО – IMO)
Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС – WIPO)

Всемирный почтовый союз (ВПС – UPU)
Международная организация гражданской авиации (ИКАО – ICAO)
Международный фонд сельскохозяйственного развития (МФСР – IFAD)
Международный валютный фонд (МВФ – IMF)
Международная финансовая корпорация (МФК – IFK)
Международная ассоциация развития (МАР – IDA)
Международный банк реконструкции и развития (Всемирный банк) 
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ – WHO) 



Совет Безопасности ООН

СОСТАВ

5 постоянных членов:
∙Россия
∙США
∙КНР
∙Франция
∙Великобритания

10 непостоянных членов:
∙3 места – Африка
∙2 места – Азия
∙2 места – Латинская 
Америка
∙2 места – Зап. Европа, 
Канада, Австралия, Новая 
Зеландия
∙1 место – Вост. Европа

КОМПЕТЕНЦИЯ

Рассмотрение вопросов 
поддержания международного 

мира и безопасности

Мирное разрешение споров

Принятие принудительных 
мер

Рекомендации о приёме в ООН 
и исключении из ООН

Выбор членов 
Международного Суда

Рекомендации о назначении 
Генерального Секретаря

ФУНКЦИИ 

Наличие спора между государствами:
∙заявление требования о мирном 
урегулировании спора
∙рекомендация процедуры или способа мирного 
урегулирования спора

Нарушение мира, агрессия:
∙принятие решений о квалификации деяния как 
агрессия, акта нарушения мира
∙подписание соглашений с государствами-
членами ООН о предоставлении ими 
вооруженных сил СБ ООН
∙применение сформированных вооруженных 
сил для разъединения, наблюдения, 
обеспечения безопасности

Ситуации, представляющие угрозу миру:
∙разрыв дипломатических отношений
∙прекращение экономических связей
∙прекращение воздушного сообщения
∙прекращение почтовой и телеграфной связи
∙блокада портов
∙демонстрация вооруженной силы и др.



ИНТЕРПОЛ 
МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ УГОЛОВНОЙ ПОЛИЦИИ

Cоздана в 1923 г.
Штаб-квартира - Лион (Франция)

Члены организации на 1 января 2012 
г. - 192 государства, в т. ч. с 27 
сентября 1990 г. - Российская 
Федерация.

В 1996 г. ГА ООН утверждает 
межправительственный статус 
Интерпола как наблюдателя на 
Генеральной Ассамблее.



ИНТЕРПОЛ 
МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ УГОЛОВНОЙ ПОЛИЦИИ

Начальник Национального 
центрального бюро Интерпола

Генерал-майор полиции 
Прокопчук Александр 

Васильевич

НЦБ Интерпола осуществляет свою деятельность 
исключительно в сфере борьбы с общеуголовными 
преступлениями, не затрагивая преступлений, 
носящих политический, военный, религиозный и 
расовый характер. 

Членство в Интерполе дает возможность доступа ко 
всем базам данных Генерального секретариата 
Интерпола, оперативную круглосуточную связь с 
правоохранительными органами стран-членов 
Организации, возможность вывести на 
международный полицейский уровень огромный 
массив информации по разыскиваемым 
физическим и юридическим лицам, автомашинам, 
культурным ценностям, похищенным и утраченным 
документам.



Европейский Союз (Евросоюз) 
Договор о Европейском Союзе 1992г., Амстердамский договор 1997 г., Ниццкий договор 2001 г.

Совет министров

Председатель

Счетная палата

Европейская комиссия

Генеральные департаменты

Европейский парламент

Омбудсмен – институт 
Уполномоченного по 

правам человека

Постоянные представительства

Секретариат

Комитет постоянных 
представителей

Суд ЕС

Европейский совет

Комитет по социально-
экономическим вопросам

Вспомогательные органы

Европейский фонд развития, фонд регионального развития, социальный 
фонд, Европейский банк реконструкции и развития



Содружество независимых 
государств (СНГ)
Соглашение о создании СНГ 1991 г., Устав СНГ 1993 г.

Совет глав государств

Совет глав правительств
Совет министров иностранных 
дел

Совет министров обороны
Совет командующих 
погранвойскамиСовет министров внутренних 

дел
Межпарламентская ассамблея

Координационно-консультативный комитет

Исполнительный секретариат

Экономический суд

Комиссия по правам человека



МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

Право 
международных 

договоров



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДОГОВОР
- это соглашение двух или более субъектов международного права относительно 
их взаимных прав и обязанностей, выражающее обоюдную волю сторон, 
основанное на добровольности и суверенном равенстве.
1)по числу участников:
многосторонние и двусторонние;

2)по территориальному влиянию:
универсальные и региональные (локальные);

3)по доступности участия в международном договоре:
открытые и закрытые;

4)по категории участников:
межгосударственные, межправительственные, межведомственные, с 
международными организациями;

5)по предмету регулирования:
политические, экономические, военные, по юридическим вопросам, научно-
технические, культурные, договоры о правовой помощи, транспортные договоры, 
налоговые, по вопросам семейного права, по вопросам интеллектуальной 
собственности;

6) по форме закрепления договоренности:
письменные, устные (джентльменские соглашения)

7) по срокам действия:
бессрочные («вечные»), срочные, неопределенно-срочные (на условии пролонгации)

Классификация МД:



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДОГОВОР: 
порядок заключения

Выдвижение договорной 
инициативы

Назначение представителей и 
снабжение их надлежащими 
полномочиями

Разработка проекта 
договора

Переговоры по обсуждению 
проекта договора

Принятие текста, 
согласованного 
участниками переговоров

В рамках международных 
организациях

В форме консенсуса.
Голосование (единогласно, большинством в 2/3 голосов)

Установление 
аутентичности текста

Парафирование. Подписание. Подписание ad referendum. 
Принятие заключительного акта конференции, резолюции 
международной организации.

Выражение согласия на 
обязательность договора

Подписание. Обмен документами, образующими 
договор. Утверждение (одобрение). Ратификация. 
Принятие. Присоединение

Вступление договора в 
силу

Депонирование или обмен 
соответствующими 
документами

Регистрация вступившего в 
силу договора в 
Секретариате ООН

Опубликование 
(промульгация) 

договора



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДОГОВОР: утрата 
юридической силы

Прекращение договора в результате:

истечения срока его действия
исполнения договора
возникновения новой императивной нормы
денонсации (выход из договора, односторонний отказ государства от 
международного договора с уведомлением об расторжении договора в 
соответствии с условиями, предусмотренными самим договором)
новации (заключение участниками нового договора по тому же вопросу 
из-за пересмотра отдельных положений прежнего договора)
аннулирования (признание договора недействительным в 
одностороннем порядке при условии существенного нарушения его 
другим государством, при противоречии императивной норме 
международного права, принуждении, обмане, подкупе, ошибки)



МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

Дипломатическое 
и консульское 
право



Международные источники 
дипломатического и консульского права

● Венская конвенция о дипломатических сношениях, 1961 г.
● Венская конвенция о консульских сношениях, 1963 г.
● Конвенция о специальных миссиях, 1969 г.
● Конвенция о предотвращении и наказании преступлений 

против лиц, пользующихся международной защитой, в 
том числе дипломатических агентов, 1973 г.

● Конвенция о представительстве государств в их 
отношениях с международными организациями 
универсального характера, 1975 г.



● Конституция РФ; 
● Указ Президента РФ от 28 октября 1996 г. № 1497 «0б 

утверждении Положения о Посольстве Российской 
Федерации»; 

● Консульский устав 1976 г.; 
● Указ Президента РФ от 5 ноября 1998 г. № 1330 «Об 

утверждении Положения о Консульском учреждении 
Российской Федерации»; 

● Положение о дипломатических и консульских 
представительствах государств на территории СССР 1966 г.; 

● Положение о торговых представительствах СССР за границей 
1989 г.; 

● Положение о Министерстве иностранных дел Российской 
Федерации 1995 г.; 

● Положение о Чрезвычайном и Полномочном После Российской 
Федерации в иностранном государстве (утв. Указом Президента 
РФ от 7 сентября 1999 г. № 1180).

Внутригосударственные источники 
дипломатического и консульского права



Органы внешних сношений – 
государственные органы, с помощью которых государство осуществляет 
свои связи с другими государствами и международными организациями

Внутригосударственные органы – 
органы внешних сношений, 
постоянно находящихся на 

территории данного государства

Зарубежные органы –             
органы внешних сношений, 
находящихся за пределами 

территории данного государства

конституционные:

- глава 
государства 
(монарх, 
президент)

- глава 
правительства
- парламент

специализированные:

-министерство 
иностранных 
дел

- министерство 
внешней 
торговли

постоянные:
- дипломатические 
представительства 
государств 
(посольство и 
миссии);
- консульские 
представительства;
- постоянные 
представительства 
государств при 
международных 
организациях

временные:
- специальные 
миссии, 
направляемые в 
другие государства 
для участия в 
церемониях ведения 
переговоров;
- делегации, 
направляемые для 
участия в 
международных 
конференциях



Процедура назначения и принятия 
дипломатического представителя и консула

Аккредитация 
дипломата

Агреман

Верительная грамота

Вступление в должность 
консула

Консульский патент

Экзекватура 



МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

Территория в 
международном 

праве



Территория 
в международном праве

Государственная 
территория

Международная 
территория

Территория со 
смешанным 

режимом

Территория под 
суверенитетом 

конкретной страны, 
в её состав входят: 

суша, водное и 
воздушное 

пространство, 
недра в пределах 
государственной 

границы

Открытое море, 
воздушное 

пространство над ним, 
глубоководное морское 

дно за пределами 
континентального 

шельфа, космическое 
пространство, 

Антарктика, воздушное 
пространство над ней

Континентальный 
шельф, экономическая 

морская зона, 
международные реки, 

проливы, 
международные 

каналы, входящие в 
состав территории 

прибрежных 
государств



Составные части государственной 
территории

● Сухопутное пространство:
✔ Материковая поверхность
✔ Острова
✔ Архипелаги

● Водная территория:
✔ Реки (в том числе международные)
✔ Озера
✔ Каналы (в том числе международные)
✔ Внутренние морские воды
✔ Территориальное море

● Недра:
✔ Пространства под сухопутной территорией
✔ Пространства под водной территорией

● Воздушное пространство:
✔ Пространства над сухопутной территорией
✔ Пространства над водной территорией



Порядок отсчета 
территориального моря 

От линии наибольшего отлива 
От прямых исходных линий, соединяющих 
выступающие в море точки побережья, если 
береговая линия глубоко изрезана и извилиста 



Исключительная 
экономическая зона 

Морской район, находящийся за пределами 
территориального моря, шириной не более 200 

морских миль, отсчитываемый от исходной линии 
(от которой отсчитывается территориальное море);



Континентальный шельф 

1- до внешней подводной 
окраины материка;

2- или на расстояние до 200 
миль (от исходной линии), 
если подводная окраина 
материка не простирается на 
такое расстояние;

3- или на расстояние до 350 
миль (от исходной линии), 
если подводная окраина 
простирается далее 200 миль;

4- или не далее 100 миль от 
линии, соединяющей
морские глубины в 2500 м, 
если подводная окраина 
находится далее 200 миль 



Территории с особым 
международным режимом

Демилитаризованные территории – пространства, на 
которых действует конвенционный режим, запрещающий 
осуществление всех видов военной деятельности 
полностью или частично:

Африка: Зона между северным Марокко и испанскими территориями Сеута и 
Мелилья. 

Антарктика: Вся зона Антарктики (60 южная параллель). 
Азия: Демилитаризованная зона в Корее - демилитаризованная зона между 

Северной и Южной Кореей с 1953 г., граница Камбоджи и Таиланда, граница 
Кувейта и Ирака, Синайский полуостров Египта.

Европа: зона ООН на острове Кипр, зона на границе Сербии и Косово, Архипелаг 
Шпицберген - демилитаризованная территория под управлением Норвегии с 1920 
г., Аландские острова - демилитаризованная территория Финляндии с 1856 г., 
Приднестровье - демилитаризованная зона между Приднестровской Молдавской 
Республикой и Украиной.



Территории с особым 
международным режимом

Нейтрализованные территории – пространства, в пределах которых 
соответствующими международными договорами запрещается ведение 
военных действий и использование их как базы для ведения войны:
Мальта, Туркменистан, Лаос, Камбоджа, Австрия, Швейцария.
Безъядерные зоны – пространства, где распространяется режим 
частичной демилитаризации, запрещающий в их пределах производство, 
испытание, размещение, транспортировку и хранение ядерного оружия, 
сооружение и размещение оборудования и установок для его 
обслуживания, создание военных баз для доставки и размещения на них 
такого оружия и его носителей:
Район Антарктики (Договор 1959 года); Латинская Америка (Договор 
Тлателолько 1967 года); Южная часть Тихого океана (Договор Раротонга 1985 
года); Юго-Восточная Азия (Бангкокский договор 1995 года); Африка (Договор 
Пелиндаба 1996 года); Средняя Азия (Семипалатинский договор 2007 года); 
Монголия и Беларусь.

Зоны мира – точно определенный географический район с особым 
конвенционным режимом, включающим регламентацию обеспечения 
международного мира и безопасности: Арктика.



Правовой режим Арктики
Международный статус Арктики закреплен в 
международных соглашениях по Арктике и 
определяется национальным законодательством 
арктических стран. 

Сама Арктика поделена на пять секторов 
ответственности между США, Россией, Норвегией, 
Канадой и Данией.

В 1996 году был создан Арктический совет. В его 
состав вошли Дания, Исландия, Канада, Норвегия, 
Россия, США, Финляндия, Швеция и ряд 
организаций: 
Международный союз сохранения природы, 
ЮНЕП – программа ООН по окружающей среде, 
Всемирный фонд дикой природы - 
специализированная программа по Арктике,
Институт Арктики и Антарктики (РФ),
Североамериканский Арктический институт 
(Канада),
Датский институт международных исследований,
Французский полярный институт и др.



Правовой режим Антарктики

В соответствии с Договором об 
Антарктике, подписанным 1 декабря 1959 
года и вступившей в силу  для СССР 23 
июня 1961 года, Антарктида не 
принадлежит ни одному государству. 
Разрешена только научная деятельность.

Размещение военных объектов, а также 
заход боевых кораблей и вооружённых 
судов южнее 60-го градуса южной широты 
запрещены.

В 1980-е годы Антарктиду объявили ещё и 
безъядерной зоной, что исключило 
появление в её водах судов-атомоходов, а 
на материке - атомных энергоблоков.

Сейчас участниками договора являются 
28 государств (с правом голоса) и десятки 
стран-наблюдателей.



МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

Население в 
международном 
праве



Международно-правовые вопросы 
гражданства

ГРАЖДАНСТВО – устойчивая правовая связь физического лица 
(гражданина, подданного) с государством, выражающаяся в совокупности 

их взаимных прав и обязанностей.

ПРИОБРЕТЕНИЕ УТРАТА

Общий 
порядок

Исключительный 
порядок Выход из 

гражданства 
(экспатриация)

Лишение 
гражданства 

(денатурализация)

Рождение 
(филиация) 

Натурализация 

Пожалование 
(октроирование) 

Коллективная 
натурализация

Цессия, оптация, 
трансферт 

Реинтеграция 



Международно-правовые вопросы 
гражданства

НАТУРАЛИЗАЦИЯ (УКОРЕНЕНИЕ)
– индивидуальный приём в гражданство по просьбе 

заинтересованного лица
УСЛОВИЯ НАТУРАЛИЗАЦИИ:

▪ Ценз оседлости – домицилий 
10 лет: Швейцария и Испания
7 лет: Норвегия
5 лет: Франция, Россия, США
3 года: Канада

▪ Знание государственного языка
▪ Достижение определенного возраста (14 лет – Австрия, 18 лет – Канада)
▪ Наличие постоянного источника дохода (не менее размера социального 

пособия в стране)
▪ Принесение присяги в верности государству (США, Великобритания)



Органы, осуществляющие прием 
в гражданство

Глава государства (Россия)

Высшие органы исполнительной власти (Греция)

Ведомства внутренних дел (страны ЕС)

Судебные органы в особом порядке (США)



Правовое положение иностранцев

Временно 
пребывающие

Временно 
проживающие

Постоянно 
проживающие

∙иностранные 
туристы, 
∙члены зарубежных 
делегаций

∙иностранные 
учащиеся, студенты
∙иностранные 
журналисты

∙иностранные 
граждане, 
получившие вид на 
жительство;
∙эмигранты, 
получившие 
политическое 
убежище в стране

Режим иностранцев 
совокупность прав и обязанностей иностранцев на 

данной территории

Национальный 
режим

Режим наибольшего 
благоприятствования

Специальный 
режим

Политические права 
иностранцев

Военная служба 
иностранцев

Регулирование въезда и выезда иностранцев

Установление пределов 
уголовной ответственности 
государства в отношении 

иностранцев

Дипломатическая защита, 
оказываемая иностранцам 

государством их 
гражданства

Влияние международного права на режим 
иностранцев



Правовое положение беженцев

Международные 
организации по делам 

беженцев

1921 г. – 
Верховный комиссариат 
по беженцам Лиги наций

1943 г. –
Администрация ООН по 

оказанию помощи и 
реабилитации (ЮНРРА)

1950 г. –
Управление верховного 
комиссариата ООН по 

делам беженцев (УВКБ)

Функции:
∙обеспечение 
работой, 
образованием, 
жильем;
∙защита от 
насильственного 
возвращения на 
родину

ПОЛИТИЧЕСКОЕ УБЕЖИЩЕ
предоставление государством возможности лицу укрыться от 

преследований по политическим мотивам

Территориальное 
убежище

Дипломатическое 
убежище

ПРАВА БЕЖЕНЦЕВ:

∙право на имущество
∙авторские и промышленные права
∙право на ассоциации
∙право на обращение в суд
∙право заниматься 
предпринимательской 
деятельностью
∙право работать по найму



МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

Международно-
правовая защита 
прав человека



Международные документы в 
области прав человека

● Устав ООН 
● Всеобщая декларация прав человека 1948 г. 
● Международный пакт о гражданских и 

политических правах 1966 г.;
● Международный пакт об экономических, 

социальных и культурных правах 1966 г. 
● Европейская конвенция о защите прав человека 

и основных свобод 1950 г.



Специальные принципы международного права 
прав человека



Механизм защиты прав человека 

Универсальный уровень

 
Генеральная Ассамблея ООН,

 Экономический и социальный 
совет – ЭКОСОС,

Комиссия по правам женщин, 

верховный комиссар по правам 
человека, 

ЮНЕСКО, 

МОТ

Региональный уровень

Совет Европы
 

Европейская комиссия по 
правам человека 

Европейский суд по правам 
человека 

Комитет министров Совета 
Европы 



Защита прав человека уязвимых слоев населения



Поколения прав и свобод

№ поколения 
прав

Название прав в 
поколении

Время 
возникновения 
поколения прав

Субъектный состав 
пользователей правами

Первое Личные, политические Конец XVIII в. Все люди, проживающие 
в государстве

Второе Экономические, 
культурные, социальные

Конец XIX – 
начало XX в.

Трудящиеся (наёмные 
работники)

Третье Права народов Середина XX в. Колониальные народы

Четвертое Специальные права  
(права социальных слоев)

II половина     
XX в.

Социальные слои (страты)

Пятое Информационные права Конец ХХ – 
начало ХХI в.

Социальные группы

Шестое Соматические права Начало XXI в. Индивидуумы



Права человека

● естественные права:

право на жизнь, на свободу, на личную 
неприкосновенность, право на равенство, 
право наций на самоопределение. 



● гражданские права:

право на презумпцию невиновности, 
неприкосновенность жилища, переписки, 
телефонных переговоров, право на 
судебную защиту, равенство перед 
судом, право на гласное с соблюдением 
всех требований справедливости 
рассмотрение дела независимым и 
беспристрастным судом. 

Права человека



● политические права:
свобода передвижения и выбора места 
жительства в пределах каждого государства, 
право убежища от преследования в других 
странах, право гражданства, свободы 
мысли, совести, право ассоциаций, право на 
участие в управлении своей страной 
непосредственно или через посредство 
свободно избранных представителей, право 
голоса. 

Права человека



● экономические права:

право собственности, 
свобода предпринимательства. 

Права человека



● социальные права:
право на социальное обеспечение на случай 
безработицы, болезни, инвалидности, вдовства, 
наступления старости или иного случая утраты средств к 
существованию по не зависящим от человека 
обстоятельствам, право на труд, на свободный выбор 
работы, право на отдых и досуг, право на вступление в 
брак и создание семьи, право на защиту материнства и 
детства, право на жизненный уровень, необходимый для 
поддержания здоровья и благосостояния, включая пищу, 
одежду, жилище и медицинский уход и др. 

Права человека



● культурные права:

право на свободное участие в культурной 
жизни общества, право на образование, 
право на защиту своих моральных и 
материальных интересов право на 
пользование результатами научного 
прогресса и их практического 
применения и др. 

Права человека



МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

Ответственность 
в международном 
праве



Международно-правовая ответственность 
юридическая обязанность субъекта-правонарушителя ликвидировать последствия вреда, 

причиненного другому субъекту международного права в результате совершенного 
правонарушения

Политическая Материальная 

санкции

сатисфакция – заверение 
пострадавшей стороны в недопущении 

повторения правонарушения, принесение 
извинений, выражение сожаления, 

наказание конкретных виновников, иные 
формы морального удовлетворения 

потерпевшей стороны 

отторжение части территории 

реторсия

репарация – возмещение материального 
ущерба деньгами, товарами, услугами и.т.п. 

реституция – возмещение государством – 
правонарушителем причиненного 
материального ущерба в натуре 

субституция – замена неправомерно 
уничтоженного или поврежденного имущества, 

здания, произведения искусства и.т.д. сходными и 
равноценными предметами 

ресторация – восстановление государством – 
правонарушителем прежнего состояния и несение 

связанных с этим любых неблагоприятных 
последствий 



Международное уголовное право

Международные 
преступления:

-агрессивная война
-оружие массового 

поражения
-запрещенные средства 

и методы войны
-геноцид

-наёмничество

Преступления 
международного 

характера:
-фальшивомонетничество

-контрабанда
-работорговля

-хакерство
-пиратство

Экстрадиция

Политическое 
убежище

Смертная казнь
Дважды за одно и то 

же преступление
Граждане 

Международное 
сотрудничество 

(Интерпол)



Преступления против 
мира 

Военные 
преступления 

Преступления 
против человечности 

Преступления против 
мира и безопасности 

человечества 

Виды международных преступлений 

1
. 
п
л
а
н
и
р
о
в
а
н
и
е
, 
п
о
д
г
о
т
о
в
к
а
, 
р
а
з
в
я
з
ы
в
а
н
и
е 
и
л
и 
в
е
д
е
н
и
е 
а
г
р
е
с
с
и
в
н
о
й 
в
о
й
н
ы 
и 
д
р
. 
2
. 
с
о
у
ч
а
с
т
и
е 
в 
п
л
а
н
и
р
о
в
а
н
и
и
, 
п
о
д
г
о
т
о
в
к
е 
и
л
и 
в
е
д
е
н
и
и 
в
о
й
н
ы
, 
ф
и
н
а
н
с
и
р
о
в
а
н
и
и 
э
т
и
х 
д
е
й
с
т
в
и
й 

н
а
р
у
ш
е
н
и
е 
з
а
к
о
н
о
в 
и 
о
б
ы
ч
а
е
в 
в
о
й
н
ы 

у
б
и
й
с
т
в
а
, 
и
с
т
я
з
а
н
и
е
, 
п
о
р
а
б
о
щ
е
н
и
е
, 
с
с
ы
л
к
а 
и 
д
р
у
г
и
е 
д
е
й
с
т
в
и
я 
в 
о
т
н
о
ш
е
н
и
и 
г
р
а
ж
д
а
н
с
к
о
г
о 
н
а
с
е
л
е
н
и
я 

1
.   
р
а
с
и
з
м 
2
. 
а
п
а
р
т
е
и
д 
3
. 
к
о
л
о
н
и
а
л
и
з
м 
4
. 
г
е
н
о
ц
и
д 
и 
д
р
. 



Международные судебные 
учреждения



МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

Международное 
экономическое право



Международное экономическое право (МЭП) - это совокупность 
принципов и норм, регулирующих экономические отношения между 
государствами и другими субъектами международного права



Принципы МЭП



Институты 
международного экономического  

сотрудничества

ООН ↔ ЭКОСОС

Решение проблем 
экономического 
развития стран 

«третьего 
мира».

Налаживание 
мировой 

торговли.
Индустриали-

зация

Международный 
банк 

реконструкции и 
развития (МБРР)

Кредитование 
государств для 

улучшения их 
инфраструк-

туры

Всемирная 
торговая 

организация 
(ВТО)

•Содействие 
экономическому 
сотрудничеству

•Разработка 
правил 

международной 
торговли

Европейское 
сообщество

Единая 
торговая 
политика.
Свободное 

передвижение 
через границы 

людей, товаров и 
капитала

СНГ

Общее 
экономи-

ческое 
простран-

ство. 
Единая 

таможенная
и 

миграционная 
политика



Развитие сотрудничества в рамках Европы

Участники Совета Европы:

1949 г. – 
Бельгия, Германия,  Италия, 

Люксембург, Нидерланды, Франция
1973 г. – 

Великобритания, Дания, Ирландия
1981 г. – 
Греция

1986 г. – 
Испания, Португалия

1995 г. – 
Австрия, Швеция, Финляндия,

страны Прибалтики
1996 г. –
Россия

    Европейское 
объединение угля      и 

стали (ЕОУС) 

Европейское сообщество 
по атомной энергии 

(Евратом)

Европейское 
экономическое 

сообщество (ЕЭС)

Европейский Союз 



Клаус Шваб 
ОСНОВАТЕЛЬ И ПРЕЗИДЕНТ ВСЕМИРНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА 
ДАВОС (ШВЕЙЦАРИЯ)



МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

Международное 
морское право



Международная морская организация (ИМО) – 
специализированное учреждение Организации Объединенных Наций, 

отвечающее за безопасность судоходства и предотвращение загрязнения 
моря и атмосферы судами



ПРИНЦИПЫ МЕЖДУНАРОДНОГО МОРСКОГО 
ПРАВА



ВИДЫ МОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГОСУДАРСТВ



МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

Международное 
воздушное право



Международная организация гражданской авиации (ИКАО) - это 
специализированное учреждение ООН, основанное с целью обеспечения безопасного и 
упорядоченного развития международной гражданской авиации путем разработки 
международных стандартов и рекомендаций по передовой практике и предоставления 
их государствам. 



ПРИНЦИПЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ВОЗДУШНОГО 
ПРАВА



РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОЛЕТОВ В МЕЖДУНАРОДНОМ 
ВОЗДУШНОМ ПРОСТРАНСТВЕ



РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОЛЕТОВ В МЕЖДУНАРОДНОМ 
ВОЗДУШНОМ ПРОСТРАНСТВЕ



ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕВОЗЧИКА В 
МЕЖДУНАРОДНОМ ВОЗДУШНОМ ПРАВЕ



МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

Международное 
космическое 
право



Международный союз электросвязи (МСЭ) – специализированное учреждение ООН, 
регулирующее вопросы международного использования радиочастотного спектра и 
геостационарной орбиты. В его деятельности нашли отражение основные принципы 
международного космического права



ПРИНЦИПЫ МЕЖДУНАРОДНОГО КОСМИЧЕСКОГО 
ПРАВА



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МЕЖДУНАРОДНОГО 
КОСМИЧЕСКОГО ПРАВА



МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

Международное 
право 
окружающей 
среды



Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП) – программа, 
созданная в рамках системы ООН, способствующая координации 
охраны природы на общесистемном уровне 



ПРИНЦИПЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 



МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

Право 
международной 
безопасности



Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) - региональная 
международная организация, целями которой являются укрепление мира, 
международной и региональной безопасности и стабильности, защита на 
коллективной основе независимости, территориальной 
целостности и суверенитета государств-членов



ПРИНЦИПЫ ПРАВА МЕЖДУНАРОДНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ



МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВОВЫЕ СРЕДСТВА 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ МИРА



МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВОВЫЕ СРЕДСТВА 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ МИРА



МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

Международное 
гуманитарное право 
(право вооруженных 
конфликтов)



Международное гуманитарное право призвано 
уменьшить бедствия войны



ПРИНЦИПЫ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ГУМАНИТАРНОГО ПРАВА



Участники вооруженных 
конфликтов



Театр военных действий


