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МЕЖДУНАРОДНОЕ 
ПРАВО
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Граф Леонид Алексеевич 
Камаровский (1846—1912) — 

русский учёный, юрист-
международник
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Специфика 
международного права

1. Par in parem non habet imperium – специфика МП, 
равный над равным власти не имеет. 

2. Нет аппарата принуждения.

3. Основа МП отношений – диалог его субъектов. 
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• МП – возможно, из ius gentium, право народов. Но некоторые считают, 
что ius gentium – часть частного права. 

• Камаровский: ius gentium – часть РП, которое противополагалось ius 
civile. МП возникает из отношений различных государств. 

• В.И. Грабарь: теперь не подлежит сомнению, что 
межгосударственные отношения не были исключены из РП. 
Впоследствии это стало международным частным правом.

• VII, Исидор Сивильский: из Институций Ульпиана: право народов – 
занятие, укрепление мест, рабство, постлиминии, мирные договоры, 
священный долг – не оскорблять послов. 

• (Постлиминий есть право, возникающее вследствие возвращения "в 
пределы", то есть в государственные границы.)

Определение международного 
права
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Предназначение МП
 

1. Координирующая – нормы МП содержат 
общие правила. 

2. Регулирующая – установление правил 
поведения

3. Обеспечительная – соблюдать 
обязательства

4. Охранительная – защитить права и 
интересы субъектов МП. 
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Сущность международного права

• Галик: управлять отношениями государства.
• Кальвин: чтобы все соблюдали нормы МП
• Блюнс Ли: создать признанный мировой порядок, который связывает в 
общечеловеческий союз государства

• Феделье: начала для государств для их наибольшего блага, констатировать 
правила для их обоюдных сношений (1 – идеальное, 2 – реальное). 
Юридический мистицизм. 

• Каченовский: порядок и спокойствие на Земле, поддерживая всемирный 
гражданский оборот.

• Ф.Ф. Мартенс, советник императора по МП: совокупность норм МП 
определяет условия достижения народами своих жизненных целей в 
сфере взаимных их отношений.

• Коркунов, оппонент Мартенса: без МП нет упорядоченных отношений между 
государствами. 

• Августин, XIX: обязательности МП не носят строгий юридический х-р: они 
обеспечиваются общей враждебностью, которая последует из 
несоблюдения норм МП.
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Труды по международному праву:

• Г. Гроций «Свободное море» 1609 – принцип открытого моря. «О праве войны 
и мира»1625: мп – право, основанное на договорах или обычаях.

• Августин Блаженный «О граде Божьем»: о справдливости мд
• А.Джентиле «О посольствах», «Право на войну»
• Г. Гроций «Три книги о праве войны и мира»
• В.Э. Грабарь "Материалы к истории литературы международного права в 
России"

• Ф.И. Кожевников "Русское государство и международное право"
• Д.Б. Левин «Наука международного права в России в конце XIX и начале XX в.: 
Общие вопросы теории международного права» 

• Г.С. Стародубцев «Международно-правовая наука российской эмиграции 
(1918 - 1939 гг.)» 

• В.Н. Дурденевский «Вклад русской науки в международное право» 
• Г.И. Морозов «Международное право и международная организация мира 

(Из истории русской науки международного права)» 
• Д.И. Фельдман «К истории науки международного права в Казанском 
университете (1804 - 1917 гг.)»
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Система МП
 
Нормы – институты – отрасли. 

Нормы МП – общеобязательные правила поведения субъектов МП. 

Институт МП – группа международно-правовых норм, регулирующих 
определенные аспекты отношений субъектов МП

Отрасль МП – совокупность международно-правовых норм, 
комплексно регулирующих отношения субъектов МП.

Кодификация и прогрессивное развитие.

Внешняя политика и дипломатия.
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• Дипломатия – 
инструмент осуществления 
внешней политики.
• Внешняя политика – 
курс государства в МО и 
конкретные действия 
государства по реализации 
данного курса.

Тункин: три аспекта. МП 
влияет на политику. МП – 
опора внешней политики.

Международное право, 
внешняя политика и 

дипломатия
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МП в Древности
 
• Первые государства – IV-III тыс. до н.э. Создаются обычные нормы МП, 
для ведения переговоров отправляли послов. 

• Были и договоры (2100 г до нэ: Лагаш и Умма в Южной Месопотамии (в 
Двуречье). Гарантами выступали боги. 1296 Рамзес II и царь хеттов 
Хаттушиль III (мир на вечные времена, устанавливался военный союз)

• С появлением письменности договоры стали качественнее. 
• Законы Ману разделяли договоры на справедливые и несправедливые; в 
военное или мирное время. В Индии не было субъектов МП.

• Древняя Греция – институт третейского разбирательства, была также 
специальная жреческая коллегия фециалов для объявления войн и 
заключения мира. Различали войну с варварами и войну между греками.  
Амфиктионии (религиозный характер) и симмахии (военно-политический 
характер). Гуманизм в отношении женщин и детей в плен. Правила 
ведения войны формировались. 

• Институт проксении (гостеприимство). Проксеном назначался гражданин 
для покровительства иностранцам. Прообраз института консулов.

• В Древней Греции посольства (дощечка – диплома). 
• Древний Рим – институт покровительства иностранцам (претор 
перегринов).

• Регионализм. МП развивалось очагово. 
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МП с 1648 по 1815

1555, Аусбургский мир между Карлом V и германскими протестантскими князьями. Принцип: чье 
царство, того и религия.
Вестфальский мир в городах Вестфалии. Война между протестантскими германскими 
княжествами и Швецией и Священной Римской Империей. Две части договора: Оснабрюкский и 
Мюнстерский.

Черты Вестфальской системы:
• Участники системы МП признали в качестве основных единиц государства
• Признали суверенитет государств → вмешательство извне прекращалось
• Первая многополярная система МО. 
• Появились равные отношения государств
• Появились национальные государства (Голландия, Швейцария)
• Религия монарха определяла религию подданных
• Идея суверенитета
• Посольское право: принцип неприкосновенности посла
• Консулы теперь не купцами избираются, а состоят на государственной службе

− Принцип наибольшего благоприятствования укрепился: предоставление подданным 
договаривающихся государств льгот, как они предоставили подданным третьего государства.
− Цессия в виде обмена, купли-продажи, мены
− Оккупация как первичное занятие 
− С 18 века нейтралитет – как полное неучастие государства



Соломатин Е.О. (с) Москва, 2021 14

Утрехтская система, 1713 год. 

Сложилась после войны за испанское наследство. С одной стороны, 
война между Францией и Испанией, с другой стороны – 
Великобритания. 

Черты: Идея баланса сил: создавались уравновешивающие друг друга 
союзы.
Кабинетная блокада: государство само определяет товары для 
контрабанды. 
1780, от России Декларация о вооруженном нейтралитете (запрет 
захвата собственности на нейтральных судах, флаг покрывает судно, 
только эффективная блокада)
Идеи Франции: различие между комбатантами и мирными
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МП с 1815 до 1919

Наполеоновские войны. Складывается Венская система МО. 
Черты:
Европейский концерт – государства соглашались по ключевым вопросам по МО. 
Впервые в Европейской МО представлена Россия.

• К XIX США (независимость), объединение Италии и Германии, Япония. Новые 
укрепившиеся государства запоздали к разделу мира.

• Теперь все чаще созываются международные конференции
• Священный союз России, Пруссии, Австрии, Франции и Англии
• Берлинский конгресс 1884 (колонизация Африки)
• Право открытия ничейной территории не основание для оккупации
• Цессия и плебисциты (румыния 1858, Ницца 1860 и Савойа)
• Складываются международные административные союзы (меж союз для 
измерения земли 1862, меж телеграфный союз 1865, всемирный почтовые союз 
1874 и тд

• Институт международного арбитража (Великобритания и США 1870 (крейсер 
Алабама), Англия и США в 1893, 1897 Венесуэла и Великобритания о Британской 
Гвиане)

• 1899 и 1907 Гаагские конференции мира
• 1909 Лондонская декларация о праве мировой войны
• признаки классического мп: государства – субъекты, у них право на войну.
• Незабитовский, Мартенс, Камаровский, Таубе, Грабарь, Казанский, Капустин, 
Клюбер, Манчини (нация – естественное общество людей, объединенное 
культурой, языком и тд)
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МП с 1919 по 1945

Первая мировая война. Версальско-Вашингтонская система МО. 1919, 
Вашингтонская конференция в 1921-22 (по Тихоокеанскому региону). 
Черты:
• Первая система МО, вышедшая за пределы Европы.
• Впервые идея о попытке урегулирования МО с помощью МП. Программа в 

14 пунктах Вудро Вильсона. 
• Впервые предполагалось создание международной организации – Лига 
Наций. Государства-участники считали, что в Лиге Наций можно решать 
спорные вопросы. Раньше: каждое государство руководствуется только 
личными интересами. К началу XX века идея о руководстве норм МП. П: 
1931 Япония напала на Китай – исключена из Лиги Наций.

• Пакт Бриана-Келлога 1928, понятие агрессивной войны.
• 1925 Протокол о запрете применения удушливых средств. 
• Конвенция о запрете рабства 1926 
• 1927 Ассамблея Лиги Наций – идея кодификации МП.
• Учреждается Постоянная палата международного правосудия.
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Современное МП

Черты:
• Биполярность. Осталось два государства, которые намного обогнали 
остальные страны: СССР и США. Постепенно государства обросли союзниками 
и сателлитами, военными организациями-блоками. НАТО и ОВД. Существовали 
и экономические организации для СССР и США. 

• Создалась ООН. Организация наделена бóльшими полномочиями, чем Лига 
Наций.

• За счет того, что была ООН и два государства-лидера, удавалось установить 
контроль над всей системой МО. Это позволило избежать глобальных 
конфликтов. Были периферийные конфликты (Корея, Вьетнам, Берлинский 
кризис 48-61), но все это не вылилось, Пражская весна (1968), Карибский кризис 
1962), но масштабного не было. Можно сказать, что во многом, Ялтинско-
Потсдамская система сохранилась. Были и перемирия: 1950-е: идея «мирного 
сосуществования».

• Но биполярность исчезла с исчезновением СССР: распалась ОВД, СЭВ. С 1991 
года новая система МО. Пока нельзя сказать, сколько у нее полюсов. Мб. 
Постбиполярная. Мб, Плюралистическая однополярность. Сейчас мы 
стремимся к многополярности. Единственное, что после кризиса 2008 возросла 
сила новых центров: Китай, Индия, Россия – БРИКС.

− Производные субъекты МП – межгосударственные организации
− Право на войну запрещено
− 1989 – отказ от определенного вида вооружения
− права человека
− кодификация мп
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Черты, принципы СМО:

1. Постбиполярная СМО. Она носит несостоявшийся характер. 
2. Увеличивается количество новых участников МО, причем качественное увеличение (больше акторов, 
теперь это и международные организации (ООН, ЕС, СНГ), международные неправительственные 
организации (GeenPeace, Красный Крест, Международный олимпийский комитет).
3. Есть участники МО – ТНК. 
4. Появление новой системы без новых правил. 
5. При переходе войны не было
6. Появились непризнанные организации
7. Есть участники МО – Транснациональные Банки.
8. Есть участники МО – регионы.
9. Сохраняется центральная роль ООН. Сохранились институты антисоциалистического лагеря.
10. Глобализация – усиление взаимозависимости между участниками МО. Вспомни ее плюсы и минусы. 
Спорный вопрос. 
11. Усиление влияние экономики на МО. Взаимозависимость между экономическими и политическими 
процессами. В первую очередь, кризисы призывают к сотрудничеству. Кризис 1997-98, с Азиатского региона 
перешел к Латинской Америки 2000-му году. С эти связано возникновение международных форумов – 20-ка 
и БРИКС.
12. Распространяется идея демократического развития.
13. Опираемся на старые правила по ядерному оружию (п: на Хельсинские соглашения 1975).
14. Сократилась угроза начала глобальной ядерной войны. Но угроза распространения государств, 
обладающих ядерным оружием. Угроза ядерного оружия у террористов.
15. Новые угрозы – международный терроризм. 
16. Принцип наций на самоопределение и принцип территориальной целостности по-разному 
оцениваются. Нет четких условий, когда государства должны вмешиваться во внутренние конфликты.
17. Новые вызовы и угрозы: киберпреступность, экологические, терроризм. 
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Источники международного права

Статья 38

1. Суд, который обязан решать переданные ему споры на основании международного права, применяет: 

а) международные конвенции, как общие, так и специальные, устанавливающие правила, определенно 
признанные спорящими государствами; 

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

с) общие принципы права, признанные цивилизованными нациями; 

d) с оговоркой, указанной в статье 59, судебные решения и доктрины наиболее квалифицированных 
специалистов по публичному праву различных наций в качестве вспомогательного средства для 
определения правовых норм. 

2. Это постановление не ограничивает право Суда разрешать дело ex aequo et bono, если стороны с этим 
согласны. 

Статья 59

Решение Суда обязательно лишь для участвующих в деле сторон и лишь по данному делу.
Статья 38 Статута Международного Суда, составная часть Устава ООН. 
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Обычай 

Дело «Никарагуа против США» 1986, МС: обычай состоит из двух 
элементов:

1. объективный – общая практика 
2. субъективный – признание общей практики в качестве права
 

Дело о континентальном шельфе в Северном море (1969) по 
спору ФРГ с Данией и ФРГ с Нидерландами. МС, два условия 
формирования обычая: действия должны свидетельствовать об 
убеждении, что практика считается обязательной в силу 
существования нормы права. Необходимо убеждение в 
существовании субъективного элемента,  opinio juris sive necessitates 
(убежденность в правомерности и необходимости).
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Есть обыкновения, которые не являются 
обычаями, т.к. нет opinio juris: 

1. дуайеном назначают в посольстве того, кто 
пробыл в государстве пребывания дольше всех. 

2. правила международной вежливости: 
приветствие кораблями путем приспускания 
флагов.
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Член-корреспондент АН СССР Тункин Г.И.: 
«Проблема обычных норм международного права является 
одной из самых важных и вместе с тем одной из самых 
теоретических проблем международного права». 

Судья Международного Суда ООН профессор Кожевников Ф.И.: 
«Целый ряд институтов в области международного права 
покоится исключительно на обычае». 

• Тункин Г.И. Теория международного права. М., 1970. С. 130.
• Кожевников Ф.И. Учебное пособие по международному публичному 

праву. Вып. I. История и понятие международного права. М., 1954. С. 
32.

Соломатин Е.О. (с) Москва, 2021 



Международно-правовой обычай можно рассматривать 
в двух ипостасях

23

Как процесс создания 
обычной нормы права

Как юридическую 
норму

международное обычное 
правотворчество

собственно обычная 
норма

• Лукашук И.И. Международное право. М., 2005. С. 80-90.

Соломатин Е.О. (с) Москва, 2021 



Определение обычая

Международно-правовой обычай – 
«доказательство всеобщей практики, 
признанной в качестве правовой нормы». 

а) «всеобщая практика» 
б) ее признание «в качестве правовой нормы». 

24

• Статут Международного Суда ООН. Режим доступа, URL – 
http://www.icj-cij.org/homepage/ru/icjstatute.php

Соломатин Е.О. (с) Москва, 2021 



Международный Суд ООН в деле «Никарагуа 
против США» (1986 г.) отметил, что правила, 
сформулированные в международном обычае, 
состоят из двух элементов: 

1) субъективного («признания ее в качестве 
права»)

2) объективного («общая практика») 

25

• Сase concerning the military and paramilitary activities in and 
against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America) (merits). 
Режим доступа – URL: 
http://www.icj-cij.org/docket/?sum=367&p1=3&p2=3&case=70&p3
=5

Соломатин Е.О. (с) Москва, 2021 



Субъективный элемент – opinio 
juris sive necessitatis

В деле о континентальном шельфе в Северном 
море (1969 г.) по спору ФРГ с Данией и ФРГ с 
Нидерландами Международный Суд подчеркнул: 
«действия государств должны свидетельствовать 
об убеждении, что данная практика считается 
обязательной в силу существования нормы права, 
требующей осуществления такой практики». 

26

• North Sea Continental Shelf Cases. Judgment. ICJ Reports 1969. P. 44 
(para 77).

Соломатин Е.О. (с) Москва, 2021 



Объективный элемент – практика 

В решении Постоянной палаты 
международного правосудия по делу 
«Уимблдон» (1923) сказано о 
«постоянно международной практике», 
а в решениях Международного Суда о 
праве прохода через территорию Индии 
1960 г. – о практике 
«постоянной и единообразной». 

27

• I.C.J. Reports. P. 139.
• I.C.J. Reports. P.40.

Соломатин Е.О. (с) Москва, 2021 



communis error facit jus – 
совместная ошибка порождает право

феномен внезапно возникшего 
обычая – instant custom

28

• Thirlway H. The Sources of International Law // Principles of 
International Law / Ed. M.D. Evans. Oxford, New York, 2006. P. 122, 
123.

• Dr P. etc. Op. cit. P. 359.

Соломатин Е.О. (с) Москва, 2021 



Что выше по юридической силе?
Международный обычай Международный договор

Международный Суд обозначает критерии 
восхождения конкретной договорной 
нормы к норме общего (обычного) 
международного права («before a 
conventional rule can be considered to have 
become a general rule of International Law»).
 

в Преамбуле Устава ООН при обозначении 
источников международного права 
международным договорам отведено первое 
место: «…из договоров и других 
источников международного права».

Так считают Паллиери, Бодеван, Ссель, 
Кельзен, Гугенхаейм, Морелли. 

Международный Суд предупредил, что 
нельзя переоценивать значение 
международных договоров. 

Л. Оппенгейм утверждал: «Обычай – 
первоначальный источник права вообще и 
международного права в частности». 

Международный Суд отметил (1998): «в 
общем случае обычное право служит для 
целей толкования и исполнения договора». 

29

• I.C.J. Reports. 1969 (Para. 7.3). P. 42.

•  Устав ООН. Режим доступа, URL – 
http://www.icj-cij.org/homepage/ru/unchart.php

• I.C.J. Reports. P. 
190.

Соломатин Е.О. (с) Москва, 2021 
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Международные договоры
Венская конвенция о праве международных договоров 1969: договор 
– международное соглашение в письменной форме, регулируемый 
нормами МП. (ст. 2). Но ведь есть и устные договоры?!

Договоры:

1) создающие право (law-making)
2) договоры-сделки (contract-treaties)

Исходя из ст. 26 и 34 Венской конвенции 1969, правильнее рассматривать 
как источник МП все МД.
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В пользу МД:
Устав ООН: «Мы, народы объединенных наций, преисполненные 
решимости … создать условия, при которых могут соблюдаться 
справедливость и уважение к обязательствам, вытекающим из договоров 
и других источников международного права».
 

В пользу обычая:
МС в конкретных решениях первостепенное значение придавал 
международному обычному праву.
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Дело о Дунайской дамбе между Венгрией и Словакией 1998 , МС: 

в общем случае для целей толкования и исполнения договора 
служит обычное право.

В Преамбуле: 

«из договоров и других источников МП».

Спор Венгрии и Словакии о Дунайской дамбе, 1998. МС: в общем 
случае применимо то обычное право, которое действовало на дату 
вступления договора в силу. Суд постановил, что именно то обычное 
право будет применять. Принцип контемпоральности, применение по 
времени. 



Соломатин Е.О. (с) Москва, 2021 33

Общие принципы права, признанные 
цивилизованными нациями

Цивилизованные (термин колониальные отголоски) – 
правопослушные нации, признающие верховенство права, 
«миролюбивые государства» (ст. 4).

1) Общие принципы права – это общепризнанные основные 
принципы МП.
2) Общие принципы – юридические начала, которые признаются 
многими государствами в их национальных правовых системах. 
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Характеристика общих принципов права
 

1. выводятся из различных систем ВП путем вычленения норм, которые 
разделяются большинством

2. пригодны для НП и МП
3. обычные нормы МП (ну, не)
4. основные принципы, как pacta sunt servanda
5. те приемы юр техники, которые числятся как общие – приемлемо 
6. способ избежать non liquiet. Можно ведь путем логическо-правового 

рассуждения свести единое правило из общих принципов 
(Комментарий Консультативной комиссии юристов, Лига Наций, 1920 
для подготовки проекта Статута Постоянной палаты международного 
правосудия).

 
Non liquet – суд не может найти applicable rule нигде. Для этого Комиссия 
юристов внесла общие принципы права. То есть, суд будет искать эти 
нормы во ВН государств. 
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Судебные решения и доктрина
 
Вспомогательные средства. 
И.И. Лукашук: судебные решения – первостепенная роль в 
толковании международно-правовых норм.
 
При условии соблюдения положений ст. 59 Статута. Решение 
обязательно лишь для спорящих сторон 🡪 нет принципа Stare decisis. 
Но часто МС учитывает свои предыдущие решения.
МС: судебные решения – доказательство наличия выявленной обычной 
нормы МП.
 

Трансформация нормы:

1) П: Дело Великобритания против Норвегии 1951
2) МС сформулировал правила о прямых исходных линиях
3) Правила восприняла Комиссия МП ООН
4) Отражены правила в Докладе Комиссии о работе ее восьмой сессии 

1956
5) Норма отражена в МД, Женевской Конвенции о территориальном море 

и прилежащей зоне 1958
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Доктрина
 
Гроций, Камаровский, Мартенс.
 
Teachings of the most qualified publicists of the various nations.
 
 
Суд обязан обеспечить последовательность правоприменения. 
Обеспечивается последовательность и предсказуемость. 
 
Районный суд творит МП?
 
Запад: судебные решения с МП значением.
На постановления высших судов ссылались лишь как на факт, в 
исключительных случаях. 



Соломатин Е.О. (с) Москва, 2021 38

Решения международных организаций. «Мягкое 
право»

 
Часто относят к вспомогательным источникам. 
Ссылаются на ст. 25 Устава ООН: Совет Безопасности принимает решения, 
обязательные для всех государств – членов ООН.
Право принимать такие решения заложено в договорной основе 
функционирования данной организации.
 
Государства исходят из того, что мягкое право отражает нормы 
международного обычного права. (МС, консультативное заключение 
относительно правомерности угрозы или использования ядерного оружия 
(1996) Резолюции могут иметь нормативную ценность., значимое 
свидетельство в пользу наличия нормы или возникновения opinio juris. 
 
Эти документы носят рекомендательный характер, за искл. финансово-
бюджетных и внутриорганизационных вопросов.
 
П: ВДПЧ 1948, Декларация о предоставлении независимости колониальным 
странам и народам 1960, Декларация о принципах МП, «Определение 
агрессии» (1974), Декларация о мерах по ликвидации международного 
терроризма 1994. 
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Односторонние акты государств
Односторонние акты могут порождать обязательства для 
конкретного государства. 

Односторонний акт порождает ожидание вполне 
конкретных последствий. МС, дело об испытании 
ядерного оружия Францией на островах в Тихом 
океане (Австралия и Новая Зеландия против 
Франции 1974: заявление Президента Франции и 
министра обороны Франции свидетельствуют о 
принятии Францией обязательства не проводить 
ядерные испытания.

П: законодательное закрепление Туркменистаном в 1995 
статуса постоянного нейтралитета, о чем сообщено в ГА 
ООН.
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Субъекты МП
 
 
Ф.Ф. Мартенс: только государства европейской цивилизации. 

Л.А. Камаровский: все человечество в целом. 
 
А.А. Треплин делил субъектов международного права на 
непосредственных (международный союз)  и посредственных. 
 
Международная правосубъектность – юридическое свойство, 
придающее определенному образованию статус субъекта МП.

ЭЛЕМЕНТЫ:
1. Способность обладать правами и обязанностями
2. Нести ответственность в случае нарушения международно-правовых 

норм
3. Образование имеет право защищать свои права
4. Способность нести м-п ответственность
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ГОСУДАРСТВА КАК СУБЪЕКТЫ МП
 
Признаки государства – обычные нормы, которые 
установили эти критерии. Некоторые из этих норм получили 
свое закрепление в Межамериканской конвенции о 
правах и обязанностях государств, заключенной в 
Монтевидео (Уругвай) в 1933 г. В ней указывается, что 
“государство как субъект международного права должно 
обладать следующими признаками: 
а) постоянным населением; 
b) определенной территорией; 
с) правительством; 
d) способностью вступать в отношения с другими 
государствами”. 
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Правосубъектность наций и народов
Как следует из международной практики, общее международное право 
признает возможность приобретения международной 
правосубъектности тем народом или нацией, которые находятся в 
колониальной зависимости от государства-метрополии. И если 
такой народ или нация начинает борьбу за свое освобождение и 
создает органы освобождения, которые эффективно осуществляют 
управление и контроль над значительной частью народа и территории, 
обеспечивают в ходе такой борьбы соблюдение норм международного 
права, а также представляют народ на международной арене, то за ним 
может быть признана международная правосубъектность. В сущности, 
при соблюдении названных условий народы, борющиеся за свое 
освобождение, приобретают определенные признаки 
государственности. И международную правосубъектность такие 
народы приобретают, находясь на стадии становления нового 
государства.
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В международно-правовой литературе можно встретить утверждение, 
что определенной международной правосубъектностью обладает 
Суверенный военный орден св. Иоанна Иерусалимского, 
Родосского и Мальтийского (Мальтийский орден). 

Святейший Престол, а не государство Город Ватикан является 
субъектом международного права – независимый руководящий центр 
католической церкви, объединяющий всех католиков мира и активно 
участвующего в мировой политике.

Правосубъектность государственно-
подобных образований



Соломатин Е.О. (с) Москва, 2021 45

Правосубъектность межгосударственных 
(межправительственных) организаций

Международной правосубъектностью обладают межгосударственные 
(межправительственные) организации, которые являются производными, 
вторичными субъектами международного права.
Наделение межправительственных организаций правосубъектностью может 
происходить в различных формах:
к этим формам относятся учредительные документы, являющиеся 
международными договорами, либо правила организации. Следует отметить, что 
многие учредительные документы не содержат положений, непосредственно 
закрепляющих международную правосубъектность организаций. Более того, 
некоторые организации, например ОБСЕ, не имеют единого учредительного 
документа. 

Кроме межправительственных организаций субъектами международного права 
могут быть и иные международные органы. Так, в соответствии со ст. 4 Римского 
Статута Международного уголовного суда (1998 г.) названный суд обладает 
международной правосубъектностью. Естественно, что правосубъектность 
Международного уголовного суда является ограниченной по сравнению с таковой 
межправительственных организаций. Международный уголовный суд обладает 
такой международной правосубъектностью, которая необходима для 
осуществления целей и задач в рамках его компетенции.
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Соотношение 
международного и 
национального 

права
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Статья 27. Внутреннее право и соблюдение договоров
Участник не может ссылаться на положения своего внутреннего права 
в качестве оправдания для невыполнения им договора. Это правило 
действует без ущерба для статьи 46.

Статья 46. Положения внутреннего права, касающиеся 
компетенции заключать договоры
1. Государство не вправе ссылаться на то обстоятельство, что его 
согласие на обязательность для него договора было выражено в 
нарушении того или иного положения его внутреннего права, 
касающегося компетенции заключать договоры, как на основание 
недействительности его согласия, если только данное нарушение не 
было явным и не касалось нормы его внутреннего права особо 
важного значения.

2. Нарушение является явным, если оно будет объективно очевидным 
для любого государства, действующего в этом вопросе добросовестно 
и в соответствии с обычной практикой.

Венская конвенция о праве международных 
договоров

Принята 23 мая 1969 года
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Статья 67.1 Конституции РФ

1. Российская Федерация является правопреемником Союза ССР на 
своей территории, а также правопреемником (правопродолжателем) 
Союза ССР в отношении членства в международных организациях, их 
органах, участия в международных договорах, а также в отношении 
предусмотренных международными договорами обязательств и 
активов Союза ССР за пределами территории Российской Федерации.

Статья 79 Конституции РФ

Российская Федерация может участвовать в межгосударственных 
объединениях и передавать им часть своих полномочий в 
соответствии с международными договорами Российской Федерации, 
если это не влечет за собой ограничения прав и свобод человека и 
гражданина и не противоречит основам конституционного строя 
Российской Федерации. Решения межгосударственных органов, 
принятые на основании положений международных договоров 
Российской Федерации в их истолковании, противоречащем 
Конституции Российской Федерации, не подлежат исполнению в 
Российской Федерации.
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Статья 79.1 Конституции РФ

Российская Федерация принимает меры по поддержанию и укреплению 
международного мира и безопасности, обеспечению мирного 
сосуществования государств и народов, недопущению вмешательства во 
внутренние дела государства.
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6. Акты или их отдельные положения, признанные неконституционными, 
утрачивают силу; не соответствующие Конституции Российской 
Федерации международные договоры Российской Федерации не 
подлежат введению в действие и применению. Акты или их отдельные 
положения, признанные конституционными в истолковании, данном 
Конституционным Судом Российской Федерации, не подлежат 
применению в ином истолковании.

Статья 125 Конституции РФ

5.1. Конституционный Суд Российской Федерации:

б) в порядке, установленном федеральным конституционным законом, 
разрешает вопрос о возможности исполнения решений 
межгосударственных органов, принятых на основании положений 
международных договоров Российской Федерации в их истолковании, 
противоречащем Конституции Российской Федерации, а также о 
возможности исполнения решения иностранного или международного 
(межгосударственного) суда, иностранного или международного 
третейского суда (арбитража), налагающего обязанности на Российскую 
Федерацию, в случае если это решение противоречит основам 
публичного правопорядка Российской Федерации;



Соломатин Е.О. (с) Москва, 2021 54

Принципы международного 
права
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1. Принцип неприменения силы и угрозы силой;
2. Принцип разрешения международных споров 

мирными средствами;
3. Принцип невмешательства в дела, входящие во 

внутреннюю компетенцию государств;
4. Принцип обязанности государств сотрудничать друг 

с другом;
5. Принцип равноправия и самоопределения народов;
6. Принцип суверенного равенства государств;
7. Принцип добросовестного выполнения 

обязательств по международному праву;
8. Принцип нерушимости государственных границ;
9. Принцип территориальной целостности государств;

10. Принцип уважения прав человека и основных 
свобод.
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Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.10.2003 N 5
(ред. от 05.03.2013)

"О применении судами общей юрисдикции общепризнанных 
принципов и норм международного права и международных 

договоров Российской Федерации"

Под общепризнанными принципами международного права следует понимать 
основополагающие императивные нормы международного права, 
принимаемые и признаваемые международным сообществом государств в 
целом, отклонение от которых недопустимо.

К общепризнанным принципам международного права, в частности, относятся 
принцип всеобщего уважения прав человека и принцип добросовестного 
выполнения международных обязательств.

Под общепризнанной нормой международного права следует понимать 
правило поведения, принимаемое и признаваемое международным 
сообществом государств в целом в качестве юридически обязательного.

Содержание указанных принципов и норм международного права может 
раскрываться, в частности, в документах Организации Объединенных Наций и 
ее специализированных учреждений.
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Признание в международном 
праве
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Признание – односторонний политико-
правовой акт государства, которым он:
 

1. Официально подтверждает свою 
осведомленность о возникновении нового 
субъекта МП.

2. Выражает свое позитивное отношение к этому 
и к намерению нового субъекта МП вступать в 
МО с другими субъектами МП.
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Формы признания:
1. De jure
2. De facto
3. Ad hoc
 
Типы признания:

1. Признание государств 
2. Признание правительств
3. Признание в качестве воюющей и 
восставшей стороны
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Признание правительств
Доктрина Эстрады: «Правительство Мексики не будет 
издавать уведомления о правительстве, поскольку считает, 
что такие уведомления – оскорбительны». 

В 1977 Департамент США присоединился к доктрине: 
«Практика США состоит в том, чтобы снять акцент с 
признания как института». 

Общее правило: не требуется признание правительства, 
даже если неконституционным путем.

Доктрина Тобара: признание при условии избрания 
правительства легитимным путем. Доктрина не получила 
поддержку. 
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1. ЕДИНОЕ КОМАНДОВАНИЕ
2. ОТКРЫТО НОСИТЬ ОРУЖИЕ
3. ЧТОБЫ ФОРМА БЫЛА ВИДНА 

ИЗДАЛЕКА
4. СОБЛЮДЕНИЕ ОБЫЧАЕВ ВОЙНЫ

Признание восставшей или воюющей 
стороны

Такое признание имело место в случае арабо-израильского конфликта 
(признание Организации Освобождения Палестины), в процессе 
деколонизации Африки. Применительно к национально-освободительным 
движениям, действовавшим в Африке, ООН признавала лишь те из них, 
которые признавались также Организацией африканского единства в 
качестве единственных представителей своих народов. По сути дела, это 
было признание органов национального освобождения.

Критери
и:
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Правопреемство в международном 
праве
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Правопреемство – смена одного государства 
другим в несении ответственности за 
международные отношения какой-либо 
территории. 
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Объекты правопреемства:
 

1. Государственная территория
2. МД
3. Государственная собственность – 

имущество, права и интересы, которые 
на момент правопреемства государств 
принадлежали, согласно внутреннему 
праву государства-предшественника, 
этому государства.

4. Государственные архивы
5. Государственные долги
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Формы правопреемства
 

1. Образование нового государства 
2. Вхождение одного государства в другое
3. Отделение части территории 
4. Передача части территории 
5. Образование независимых государств
6. Распад государств
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Территория в международном 
праве
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Виды территорий, государственная:
1. сухопутная
2. водная 
3. недра
4. воздух
 
Территория со смешанным режимом (сфера действия суверенных 
прав):

1. Прилежащая зона 
2. Исключительная экономическая зона (от исходных линий)
3. Континентальный шельф
4.  
Международная территория общего пользования (не подлежат 
национальному присвоению; открыты для исследования): 

1. Открытое море
2. Международное воздушное пространство
3. Антарктика (1959 г.), договор
4. Морское дно за пределами континентального шельфа
5. Космическое пространство, включая Луну и другие небесные тела
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Теоретические новации:
Есть территории sui generes, особого рода: под опекой и 
несамоуправляющиеся, кондоминиумы (два или более государств 
осущестсвляют суверенитет над одной и той же территорией, П: 
Великобритания и Франция над островами Новые Гебриды с 1906 по 
1980, с 1980 – Республика Вануату. Титикака – озеро, кондоминиум 
Боливии и Перу)
Коимпериум – осуществление власти над территорией третьего 
государства. Реально власть осуществляют другие государства. 1945, 
СССР, США, Франция, Великобритания – территориальный суверен 
Германия, де-юре. С 1923 по 1956 год Испания, Великобритания и 
Франция власть над территорией Танжерры. 
Территория со спорным титулом. Два государства реально 
претендует на суверенитет. Одно из них реально его осуществляет.

Кондоминиум — совместное управление одной и той же 
территорией несколькими государствами.
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Делимитация – определение линии границы 
правовым актом и нанесение ее на карту с 
описанием ее прохождения по конкретным 
естественным или искусственно выбранным 
ориентира и характерным признакам рельефа 
местности.
 
Демаркация – установление специальных 
пограничных знаков на местности в соответствии с 
правовым актом о делимитации.
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Каспийское море – крупнейший в мире замкнутый 
внутриконтинентальный водоем, находящийся ниже 
уровня Мирового океана.
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Ответственность в международном праве



Ответственность в 
международном праве

• Толстых, Международные суды и практика. 

• Лукашук, комментарий к Проекту статей об 
ответственности государств. 

• Колосов, Мазов, Левин, Василенко Ответственность в 
международном праве 

• Приложение к Резолюции 56/83 от 12 декабря 2001 года 
Генеральная Ассамблея «Статьи об ответственности 
государств за международно-правовые деяния»  
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Нормы в международном праве: 

1. Первичные: права и обязанности 
субъектов МП

2. Вторичные: нормы об ответственности: 
последствия невыполнения обязательств, 
установленных первичными нормами. 
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Цели ответственности: 

• Превентивная 

• Обеспечительная 

• Компенсационная 
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 12 декабря 2001 года. Резолюция ГА ООН 
56/589

Приложение к Резолюции ГА ООН 56/589:

«Ответственность государств за 
международно-противоправные 

деяния»

Соломатин Е.О. (с) Москва, 2021 81



Элементы международно-
правового деяния 

• поведение государства должно быть 
нарушением международно-правового 
обязательства 

• противоправное поведение государства 
должно присваиваться государству по 
МП
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Дело Албания v. Великобритания (о проливе 
Корфу) 1946 (МС ООН)

Дело Никарагуа v. США 1986 (МС ООН)

Дело Иран v. США 1980 (МС ООН)

Дело Великобритания v. Германия 
(Уимблдон) (1923) (МС ООН)
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Присвоение деяния

• Поведение любого органа государства 

• Поведение органов субъекта федерации
• Лица из состава ВС 
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• Дело Братьев Ла Гранд (2001) (МС ООН)

• Прокурор против Душко Тадича (1995) (МУТЮ)
МТБЮ (МУТЮ) – Международный Уголовный Трибунал по бывшей 
Югославии (1993)
International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY) 

• Дело Моссе (1953) (Франко-итальянская 
комиссия по претензиям)

• Дело Шевро (1929) (независимый арбитр)

• Дело Ниссана (1963) (Палата лордов)

• Дело Кэра (1929) (франко-мексиканская 
комиссия)

• Дело Родригеса (1989) (Межамериканский суд 
по правам человека)

• Дело Йигер против Ирана (1987) (Ирано-
американский трибунал)Соломатин Е.О. (с) Москва, 2021 85



• Длящиеся правонарушения (дело 
Лоизиду против Турции 1996, ЕСПЧ)

• Продолжаемые правонарушения 

• Составные правонарушения 
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Ответственность государств в связи с 
поведением другого субъекта

Помощь или содействие в совершении МП-противоправного 
деяния 

Руководство и контроль над субъектом, который осуществляет 
противоправное деяние. Контроль – наличие властных полномочий в 
совершении противоправного деяния. Руководство – фактическое 
управление. Непосредственный исполнитель тоже несет 
ответственность. П: военная оккупация территории. Когда речь идет 
об ответственности МО, то тоже такая тема там есть. 

Принуждение. Два вида ответственности: 1) из-за самого факта 
принуждения 2) ответственность за нарушение обязательства. 
Принуждение не всегда бывает неправомерным. Принуждение СБ 
ООН – правомерное. Принуждение может носить экономический 
характер. 
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Политическая форма 
реализации ответственности
• Сатисфакция 

• Репрессалии
• Санкции  
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Сатисфакция – удовлетворение нематериальных 
требование, возмещение морального вреда. 

Формы ординарной сатисфакции: 
Официальное выражение сожаление
Принесение извинений 
Признание неправомерности совершенного 
действия
Наказание виновного ДЛ
Формы чрезвычайной сатисфакции (в случае 
агрессии): 
Временное ограничение суверенитета 
Ограничение международной правосубъектности 
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Репрессалии – ответные действия 
со стороны затронутого государства. 
П: задержание судна. 
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Коллективные санкции  - принудительные меры 
только в рамках международной организации. П: 
ООН, ИКАО,МАГАТЭ. 
Виды: 
дипломатические и политические меры (перенос 
или отмена официальных визитов)
разрыв отношений 
меры в области культуры общения (запрет 
туризма, запрет связей). 
Экономические эмбарго, бойкоты
Приостановление членства
Отказ в международных привилегиях 
Перенести штаб-квартиру
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Материальная форма 
реализации ответственности

• Реституция 

• Компенсация 

• Субституция 
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Реституция – восстановление положения, 
существовавшего до правонарушения. В 
доктрине различают:

• Реституция в натуре – восстановление 
прежнего материального положения 
(возвращение захваченного имущества, 
художественных ценностей, т/с и т.д.)

• Ресторация – восстановление 
нематериальный прав. Прекращение 
захвата территории, аннулирование 
незаконных актов и т.д.
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Компенсация, термин Комиссии 
(=репарация, термин СССР) – возмещение в 
денежной форме. Охватывает любой ущерб, 
охватываемый в финансовом выражении, 
включая упущенную выгоду. В тч ущерб 
государству, так и его ФЛ и ЮЛ. 
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Субституция – пострадавшему 
передаются объекты, равнозначные по 
значению и стоимости взамен 
утраченным. 
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Комиссия оставляет три формы 
возмещения ущерба (а формы 
реализации ответственности – 
это доктрина), вот что на 
практике: 
 

1. Реституция
2. Компенсация 
3. Сатисфакция 
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Контрмеры применяются с целью побудить государство-
нарушителя выполнить обязательство по несению 
ответственности. Это принудительные меры, связанные с 
невыполнением МП-обязательств, это право 
потерпевшей стороны. Могут носить противоправный  
характер, исключают противоправность деяния, должны 
носить временный характер, быть пропорциональными. 
Можно неотложные контрмеры. Есть обязательства, в 
отношении которых контрмеры не допускаются: 
• нельзя применять силу и угрозу силой (принцип Устава 

ООН)
• права человека не нарушать
• не нарушать МГП
• не могут применяться, если спор находится на 

рассмотрении в суде или МП-противоправное деяние 
прекращено
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Ответственность международных организаций (МО)
 
В 2011 году Комиссия МП закончила Проект статей  об 
ответственности международных организаций  

Перед другими субъектами МП
• Пример:
• Устав МАГАТЭ
• Конвенция 1972 об ущербе, солидарная ответственность, Космос. 
 
Перед своими служащими
Пример:
Административные Трибуналы в рамках МО. 
 
Ответственность как ЮЛ
Пример: когда речь идет о взаимоотношениях с государством по 
поводу штаб-квартиры МО на основании учредительного акта или 
Соглашении о штаб-квартире. 
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Последствия деяния: 
 

1. Обязанность прекратить деяние
2. Предоставить гарантии не 

повторения
3. Возместить ущерб 
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Дипломатическое и консульское право



• Древняя Греция:

Проксены избирались из числа иностранных 
граждан, пребывающих в полисе. 
Уполномочивались осуществлять функции по 
защите интересов иностранных граждан. 

• Древний Рим:

Преторы – поддержание отношений между 
государствами 

Патроны – защита иностранных граждан 

Фециалы (жреческие коллегии) – ручались 
отношения доверия между общинами 
различных народов  
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Средние века

• Посольские кварталы 

• Вольные города (Генуя, Венеция)

• Будущие консулы – торговцы и 
мореплаватели

• Будущие послы – только представители 
сословной монархии 
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Новое время 

• Появление новых должностей: министр, 
министр-резидент, полномочный министр, 
поверенный в делах

Для устранения этих неудобств Венский конгресс 
(1814-15), по инициативе Талейрана, установил 
следующие три класса дипломатических агентов:

1. нунциев и послов;
2. интернунциев, чрезвычайных посланников и 

полномочных министров, просто министров;
3. поверенных в делах.
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Статья 14 Венской конвенции 1961 г. выделяет три 
класса глав представительств:

-  класс послов и нунциев (аккредитуемых при 
главе государства);
-  класс посланников и интернунциев 
(аккредитуемых при главе государства);
-  класс поверенных в делах (аккредитуемых при 
министрах иностранных дел).



Основные конвенции по ДКП
• Венский протокол 1815 г.
• Аахенский протокол 1818 г. 
• Каракасская конвенция 1911 г. (о консульских функциях) 

• Гаванская конвенция 1928 г. (о дипломатических 
служащих)

• Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 г. 
• Факультативный протокол об обязательном разрешении 
споров к Венской конвенции о дипломатических 
сношениях 1961 года

• Факультативный протокол о приобретении гражданства к 
Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 
года

• Венская конвенция о консульских сношениях 1963 г.
• Конвенция о специальных миссиях 1969 г. Соломатин Е.О. (с) Москва, 2021 105



Функции дипломатического 
представительства состоят, в частности:

a) в представительстве аккредитующего государства в государстве 
пребывания;

b) в защите в государстве пребывания интересов аккредитующего 
государства и его граждан в пределах, допускаемых международным 
правом;

c) в ведении переговоров с правительством государства пребывания;

d) в выяснении всеми законными средствами условий и событий в 
государстве пребывания и сообщении о них правительству 
аккредитующего государства;

e) в поощрении дружественных отношений между аккредитующим 
государством и государством пребывания и в развитии их 
взаимоотношений в области экономики, культуры и науки.
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• Решение о назначении главы 
дипломатического представительства – 
Президент РФ

• Агреман подписывает министр 
иностранных дел

• Указ Президента РФ о назначении
• Вручение верительных грамот
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Два или несколько государств могут 
аккредитовать одно и то же лицо в 
качестве главы представительства в 
другом государстве, если государство 
пребывания не возражает против этого.
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• Persona non grata 

• Dismissal (дисмисл)
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• Численность сотрудников 
дипломатического представительства 
должна быть разумной и нормальной, 
учитывая обстоятельства и условия, 
существующие в государстве 
пребывания, и потребности данного 
представительства.
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Глава представительства считается 
приступившим к выполнению своих 
функций 

• либо с момента вручения своих 
верительных грамот, 

• либо с момента сообщения о своем 
прибытии и представления заверенных 
копий верительных грамот министерству 
иностранных дел государства 
пребывания
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Аккредитация

a) класс послов и нунциев, аккредитуемых 
при главах государств, и других глав 
представительств эквивалентного ранга;

b) класс посланников и интернунциев, 
аккредитуемых при главах государств;

c) класс поверенных в делах, 
аккредитуемых при министрах 
иностранных дел.
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• Помещения представительства 
неприкосновенны. 

• Имущество, а также средства 
передвижения представительства, 
пользуются иммунитетом от обыска, 
реквизиции, ареста и исполнительных 
действий.
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Аккредитующее государство и глава 
представительства освобождаются от 
всех государственных, районных и 
муниципальных налогов, сборов и пошлин 
в отношении помещений 
представительства, собственных или 
наемных, кроме таких налогов, сборов и 
пошлин, которые представляют собой 
плату за конкретные виды обслуживания. 
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Дипломатический агент пользуется 
иммунитетом от уголовной юрисдикции 

государства пребывания. Он пользуется также 
иммунитетом от гражданской и 

административной юрисдикции, кроме случаев:
a) вещных исков, относящихся к частному 
недвижимому имуществу, находящемуся на 
территории государства пребывания, если только он не 
владеет им от имени аккредитующего государства для 
целей представительства;
b) исков, касающихся наследования, в отношении 
которых дипломатический агент выступает в качестве 
исполнителя завещания, попечителя над 
наследственным имуществом, наследника или 
отказополучателя как частное лицо, а не от имени 
аккредитующего государства;
c) исков, относящихся к любой профессиональной 
или коммерческой деятельности, осуществляемой 
дипломатическим агентом в государстве пребывания 
за пределами своих официальных функций.
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В круг лиц, пользующихся иммунитетом, входят, например, главы 
дипломатических представительств, члены представительств, имеющие 
дипломатический ранг, и члены их семей, если последние не являются 
гражданами государства пребывания. К иным лицам, пользующимся 
иммунитетом, относятся, в частности, главы государств, правительств, 
главы внешнеполитических ведомств государств, члены персонала 
дипломатического представительства, осуществляющие административно-
техническое обслуживание представительства, члены их семей, 
проживающие вместе с указанными лицами, если они не являются 
гражданами государства пребывания или не проживают в нем постоянно, а 
также другие лица, которые пользуются иммунитетом согласно 
общепризнанным принципам и нормам международного права и 
международным договорам Российской Федерации.

П. 7 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
10.10.2003 N 5



Отличия консульской службы от 
дипломатической 

• Нет общеполитического 
представительства интересов гос-ва 
(выступать от имени правительства 
вести переговоры по заключению 
соглашений, ограничение права 
свободы сношений (только с органами 
власти своего округа Т е местными 
органами). 

• Объем привилегий и иммунитетов уже
• Действует «пожарная оговорка»Соломатин Е.О. (с) Москва, 2021 117



Консульскими функциями являются: 

а) защита в государстве пребывания интересов представляемого 
государства и его граждан (физических и юридических лиц) в 
пределах, допускаемых международным правом; 
b) содействие развитию торговых, экономических, культурных и 
научных связей между представляемым государством и государством 
пребывания, а также содействие развитию дружественных отношений 
между ними иными путями в соответствии с положениями настоящей 
Конвенции; 
с) выяснение всеми законными путями условий и событий в торговой, 
экономической, культурной и научной жизни государства пребывания, 
сообщение о них правительству представляемого государства и 
предоставление сведений заинтересованными лицами; 
d) выдача паспортов и проездных документов гражданам 
представляемого государства и виз или соответствующих документов 
лицам, желающим поехать в представляемое государство; 
е) оказание помощи и содействия гражданам (физическим и 
юридическим лицам) представляемого государства; 
f) исполнение обязанностей нотариуса, регистратора актов 
гражданского состояния и других подобных обязанностей, а также 
выполнение некоторых функций административного характера при 
условии, что в этом случае ничто не противоречит законам и правилам 
государства пребывания; 
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g) охрана интересов граждан (физических и юридических 
лиц) представляемого государства в случае преемства 
"mortis causa" на территории государства пребывания в 
соответствии с законами и правилами государства 
пребывания; 
h) охрана в рамках, установленных законами и правилами 
государства пребывания, интересов несовершеннолетних и 
иных лиц, не обладающих полной дееспособностью, 
которые являются гражданами представляемого 
государства, в особенности когда требуется установление 
над такими лицами какой-либо опеки или попечительства; 
i) с соблюдением практики и порядка, принятых в 
государстве пребывания, представительство или 
обеспечение надлежащего представительства граждан 
представляемого государства в судебных и иных 
учреждениях государства пребывания с целью получения, в 
соответствии с законами и правилами государства 
пребывания, распоряжений о предварительных мерах, 
ограждающих права и интересы этих граждан, если, в связи с 
отсутствием или по другим причинам, такие граждане не 
могут своевременно осуществить защиту своих прав и 
интересов;.
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Консульский патент – консульская экзекватура 

Глава консульского учреждения допускается к 
выполнению своих функций разрешением со 
стороны государства пребывания, 
называемым экзекватурой, какую бы форму 
такое разрешение ни имело. 
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До выдачи экзекватуры глава 
консульского учреждения может быть 
временно допущен к выполнению своих 
функций. 
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Почетные консулы

Характеристика:

• Представители деловых кругов, деятели 
культуры и т.д.

• Не на госслужбе
• Могут заниматься профессиональной 
деятельностью

• Нет понятия заработной платы, она и не 
может выплачиваться из бюджета гос-
ва. 

Соломатин Е.О. (с) Москва, 2021 122



Постоянные 
представительства государств 

при международных 
организациях 

Особенность - в отличие от 
диппредставительств, у них трёхсторонний 
характер. Три участника - посылающее 
государство, которое направляет своё 
постоянное представительство, международная 
организация, при которой учреждается, и 
государствопребывания которое предоставляет 
необходимые возможности и обеспечивает 
статус представительства и его сотрудников. 
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Постоянное 
представительство

Направляется не с конкретной целью, а 
упреждается на определенный период 
бессрочно. Пока государство сочтёт 
нужным или пока существует ММПО. 
Наличие или отсутствие дип или 
консульских отнощений НЕ ВЛИЯЕТ НА 
УЧРЕЖДЕНИЕ ПОСТПРЕДСТВ. 
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Функции постпредства

• Поддерживать отношения между 
посылающим ГОСвом и ММПО

• Представлять интересы посылающего
• Сбор инфы о ММПО
• Поддержание отношений с 
представительствами других государств

• Участие в конференциях совещаниях 
круглых столах и др
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Сама организация не участвует в определении 
объема привилегий и иммунитетов. 
Наделяется посылающим государством. 
Соблюдаются государством пребывания. 
Организация обязуется предоставить 
определенный иммунитет опредлеяюлие 
личность и статус

Сама организация выдаёт служебные карточки. 
Посылающее даёт служебные паспорта. Если 
между посылающим и пребывания гос-вами 
есть визовый режим, то сотрудники НЕ 
ОСВОБОЖДАЮТСЯ ОТ ОФОРМЛЕНИЯ ВИЗЫ. 
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Специальные миссии

• Временный целевой характер
• В чем отличие от делегаций на 
конференциях?

Это орган внешних сношений временного 
характера и он направляется на 
сотрудничество с несколькими 
государствами. А спец миссия - только две 
стороны посылающее и принимающее 
государство. 
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Венская конвенция о праве международных договоров 
(заключена в 1969 году, вступила в силу в 1980 году).

Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении 
договоров 1978 года, вступила в силу в 1996 году. 
 
Венская конвенция о праве договоров между государствами и 
международными организациями или между международными 
организациями 1986 года (не вступила в силу)

Устав ООН (особенно ст.ст. 102-103)

Россия:

Конституция РФ
ФЗ «О международных договорах РФ» 1995 г.
Иные внутренние НПА
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Соломатин Е.О. (с) Москва, 2021 

Статья 12. Ведение переговоров и подписание международных договоров 
Российской Федерации без необходимости предъявления полномочий
 
1. Президент Российской Федерации как глава государства представляет 
Российскую Федерацию в международных отношениях и в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации и международным правом ведет 
переговоры и подписывает международные договоры Российской Федерации без 
необходимости предъявления полномочий.

2. Председатель Правительства Российской Федерации как глава Правительства 
и министр иностранных дел Российской Федерации в силу своих функций и в 
соответствии с международным правом ведут переговоры и подписывают 
международные договоры Российской Федерации без необходимости 
предъявления полномочий.

3. Федеральный министр, руководитель иного федерального органа 
исполнительной власти или уполномоченной организации в пределах своей 
компетенции вправе вести переговоры и подписывать международные договоры 
Российской Федерации межведомственного характера без предъявления 
полномочий.

4. Глава дипломатического представительства Российской Федерации в 
иностранном государстве или глава представительства Российской Федерации 
при международной организации вправе вести переговоры в целях принятия 
текста международного договора между Российской Федерацией и государством 
пребывания или в рамках данной международной организации без предъявления 
полномочий.
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формы установления аутентичности 
текста международных договоров: 

• парафирование, 
• включение текста договора в 
заключительный акт международной 
конференции, на которой он был принят, 

• включение текста договора в резолюцию 
международной организации и 

• другая согласованная процедура.  
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Выражение субъектов международного 
права согласия на его обязательность:

• подписание, 
• обмен документами, образующими 
договор, 

• ратификацию, 
• акт официального подтверждения, 
• утверждение (конфирмация), 
• принятие, 
• одобрение, 
• присоединение к договору. 
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Альтернат в отношении двусторонних 
договоров означает, что подписи 

представителей государств ставятся друг 
против друга либо одна под другой. 
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Ратификации подлежат международные договоры 
РФ:

а) исполнение которых требует изменения действующих или принятия 
новых федеральных законов, а также устанавливающие иные правила, 
чем предусмотренные законом;
б) предметом которых являются основные права и свободы человека и 
гражданина;
в) о территориальном разграничении Российской Федерации с другими 
государствами, включая договоры о прохождении Государственной 
границы Российской Федерации, а также о разграничении исключительной 
экономической зоны и континентального шельфа Российской Федерации;
г) об основах межгосударственных отношений, по вопросам, 
затрагивающим обороноспособность Российской Федерации, по вопросам 
разоружения или международного контроля над вооружениями, по 
вопросам обеспечения международного мира и безопасности, а также 
мирные договоры и договоры о коллективной безопасности;
д) об участии Российской Федерации в межгосударственных союзах, 
международных организациях и иных межгосударственных объединениях, 
если такие договоры предусматривают передачу им осуществления части 
полномочий Российской Федерации или устанавливают юридическую 
обязательность решений их органов для Российской Федерации.Соломатин Е.О. (с) Москва, 2021 133



Договоры могут вступать в силу:

с даты подписания, ратификации, утверждения, 
принятия, обмена ратификационными грамотами 
или сдачи депозитарию определенного числа 
ратификационных грамот. При этом может быть 
установлен срок, по истечении которого после 
сдачи на хранение определенного числа 
ратификационных грамот или иных документов, 
выражающих согласие участников на 
обязательность договора, договор вступает в 
силу. 
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Статья 25. Временное применение 
договоров 

Договор или часть договора применяются 
временно до вступления договора в силу, 
если:
a) это предусматривается самим 
договором; или
b) участвовавшие в переговорах 
государства договорились об этом каким-
либо иным образом.Соломатин Е.О. (с) Москва, 2021 135



Впредь до того времени, когда представится 
возможность издать более полный свод 
законов войны, Высокие Договаривающиеся 
Стороны считают уместным 
засвидетельствовать, что в случаях, не 
предусмотренных принятыми ими 
постановлениями, население и воюющие 
остаются под охраною и действием начал 
международного права, поскольку они 
вытекают из установившихся между 
образованными народами обычаев, из законов 
человечности и требований общественного 
сознания.
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Толкование договоров

Договор должен толковаться 
добросовестно в соответствии с обычным 
значением, которое следует придать 
терминам договора в их контексте, а также 
в свете объекта и целей договора. 
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Наряду с контекстом учитываются:

• a) любое последующее соглашение 
между участниками относительно 
толкования договора или применения 
его положений;

• b) последующая практика применения 
договора, которая устанавливает 
соглашение участников относительно 
его толкования;

• c) любые соответствующие нормы 
международного права, применяемые в 
отношениях между участниками.Соломатин Е.О. (с) Москва, 2021 138



Под оговоркой понимается одностороннее заявление, сделанное 
государством или международной организацией в любой 
формулировке и под любым наименованием при подписании, 
ратификации, акте официального подтверждения, принятии, 
утверждении или присоединении, посредством которого эти субъекты 
желают исключить или изменить юридическое действие 
определенных положений договора в их применении к данному 
государству или данной организации.
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Государство или международная организация не могут 
делать оговорки:

1. В  тех случаях, когда они договором запрещены либо 
не совместимы с его объектом и целями.

2. Иногда договор прямо предусматривает, к каким его 
положениям разрешается делать оговорки.

3. Если противоречит объекту и цели договора
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Право международной 
безопасности

МБ – совокупность принципов и норм, которые 
регулируют взаимоотношения государств на 
международной арене с тем, чтобы обеспечить мир и 
безопасность, в соответствии с общепризнанными 
МП.
 
МБ является неделимой, всеобщей. 
 
Неделимая, значит, нельзя выделить одну область МБ, 
скажем, экономику, не принимая другие составляющие. 
Всеобщность, значит, данная область должна быть 
присуща всем государствам, без выборного подхода к 
проблеме.
Принцип, запрещающий обеспечивать безопасность 
одних государств за счет безопасности других. 
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Ст. 2 Устава ООН. Все Члены Организации Объединенных Наций 
воздерживаются в их международных отношениях от угрозы силой 
или ее применения как против территориальной неприкосновенности 
или политической независимости любого государства, так и каким-либо 
другим образом, несовместимым с Целями Объединенных Наций;
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Ст. 51 Устава ООН. 
Настоящий Устав ни в коей мере не затрагивает 
неотъемлемого права на индивидуальную или 
коллективную самооборону, если произойдет 
вооруженное нападение на Члена Организации, до тех 
пор пока Совет Безопасности не примет мер, 
необходимых для поддержания международного мира и 
безопасности. Меры, принятые Членами Организации 
при осуществлении этого права на самооборону, 
должны быть немедленно сообщены Совету 
Безопасности и никоим образом не должны затрагивать 
полномочий и ответственности Совета Безопасности, в 
соответствии с настоящим Уставом, в отношении 
предпринятия в любое время таких действий, какие он 
сочтет необходимыми для поддержания или 
восстановления международного мира и безопасности.
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На 2009 год безъядерными зонами были 
объявлены:

1. Район Антарктики (Договор 1959 года);
2. Латинская Америка (Договор Тлателолько 1967 года);
3. Южная часть Тихого океана (Договор Раротонга 1985 года);
4. Юго-Восточная Азия (Бангкокский договор 1995 года);
5. Африка (Договор Пелиндаба 1996 года);
6. Средняя Азия (Семипалатинский договор 2007 года);
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Международное морское 
право

Соломатин Е.О. (с) Москва, 2021 145



Базисные (исходные) линии
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Территориальное море

• Ширина: до 12 морских миль
• Статус: территория прибрежного государства
• Право «мирного прохода»
• Уголовная юрисдикция прибрежного 

государства
• Гражданская юрисдикция прибрежного 

государства
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Уголовная юрисдикция прибрежного 
государства (ПГ)

• Общее правило: ПГ не осуществляет уг./юр. 
на борту иностранного судна.

• Исключения:
1.    последствия преступления распространяются 

на ПГ
2.    преступление нарушает спокойствие в ПГ 

или «добрый порядок» в ТМ
3.    по просьбе капитана, диплом./конс. долж. лица ГФ

пресечение незаконной торговли наркотиками 
(психотр. в-вами)
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Гражданская юрисдикция 
прибрежного государства (ПГ)

• Общее правило: 
• ПГ не осуществляет гр./юр. в отношении 

лиц на борту иностранного судна.
• ПГ может применять меры взыскания 

или арест в отношении судна:
- на стоянке в ТМ, проход через ТМ после выхода из ВВ.  
-  обязательства/ответственность – во время или для 

прохода через воды ПГ.
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Прилежащая зона
• Ширина: 24 мор. мили от и/л.
• Статус: право ПГ на контроль:

- таможенный
- фискальный
- иммиграционный
- санитарный
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Исключительная экономическая 
зона

• Ширина: до 200 мор./м.
• Статус: 

«Свободы» других государств: 
✔ судоходство
✔ полёты
✔ прокладка подводных кабелей, трубопроводов (с огр.)
✔ др., связанные с эксплуатацией. 

Исключительные права ПГ:
✔ разведка, разработка, сохранение прир. ресурсов;
✔ создание и использование искусственных о-вов;
✔ морские научные исследования
✔ защита и сохранение морской среды
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Открытое море
• Ширина: все части моря, не входящие в ВВ, АВ, ТМ, 

ИЭЗ. 
• Статус: 

«Свободы открытого моря»: 
✔ судоходство
✔ полёты
✔ прокладка подводных кабелей, трубопроводов
✔ создание и использование искусственных о-вов;
✔ рыболовство
✔ проведение морских научных исследований

• Ограничения: 
✔ Право на осмотр
✔ Пресечение пиратства
✔ Преследование по горячим следам
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Право на осмотр (ст. 110 КМП):

Военный корабль 🡪 иностр. судно
Случаи:

✔  пиратство
✔  работорговля
✔  несанкционированное вещание
✔  без национальности
✔  судно в действительности имеет   
    национальность осматривающего   
    судна

Соломатин Е.О. (с) Москва, 2021 153



Пиратство (ст. 100, 101, 102 КМП)
a) любой неправомерный акт насилия, задержания или любой 
грабеж, совершаемый с личными целями экипажем или 
пассажирами какого-либо частновладельческого судна или 
частновладельческого летательного аппарата и направленный:
i) в открытом море против другого судна или летательного аппарата или 

против лиц или имущества, находящихся на их борту;
ii) против какого-либо судна или летательного аппарата, лиц или имущества 

в месте вне юрисдикции какого бы то ни было государства;

b) любой акт добровольного участия в использовании какого-либо 
судна или летательного аппарата, совершенный со знанием 
обстоятельств, в силу которых судно или летательный аппарат 
является пиратским судном или летательным аппаратом;

c) любое деяние, являющееся подстрекательством или 
сознательным содействием совершению действия, 
предусматриваемого в подпункте "a" или "b".
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Преследование по горячим следам (ст. 111 
КПМ)

• Начало: ВВ, АВ, ТМ, ПЗ, ИЭЗ, КШ. 
• Прекращение: ТМ другого государства.
• Субъекты, осуществляющие преследование: 

военные (или др. госуд.) суда и летательные 
аппараты 

• Условия:
✔ непрерывность
✔ требование остановиться
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Континентальный шельф 
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Континентальный шельф 
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Континентальный шельф

• Ширина: 
1) = 200   мор./м.
2) до 350 мор./м.
3) до 100 мор./м. от изобаты в 2500 метров. 

• Статус:
Прибрежное гос-во: 

исключительные права на разведку и разработку 
природных ресурсов.

Другие гос-ва:
право прокладывать трубопроводы, кабели.
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Средства мирного 
разрешения споров
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Устав ООН, глава VI
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Статья 33

Стороны, участвующие в любом споре, продолжение которого могло 
бы угрожать поддержанию международного мира и безопасности, 
должны прежде всего стараться разрешить спор путем переговоров, 
обследования, посредничества, примирения, арбитража, 
судебного разбирательства, обращения к региональным 
органам или соглашениям или иными мирными средствами по 
своему выбору.
Совет Безопасности, когда он считает это необходимым, требует от 
сторон разрешения их спора при помощи таких средств.
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«Добрые услуги» — в международном праве 
одно из средств мирного разрешения 
споров между государствами.
Посредничество — в международном праве одно 
из средств мирного разрешения споров между 
государствами путём переговоров с участием 
третьего государства (посредника) и на основе 
выдвинутых им условий.
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Обследование – создание самыми спорными сторонами на 
паритетных началах органа, что в соответствии с 
установленной процедурой примет вывод о фактические 
обстоятельства спора (следственной комиссии) или же на 
основе результатов расследования предложит пути решения 
спора (согласительной комиссии).
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Суть переговоров — в непосредственном 
сопоставлении их участниками фактов и правовых 
позиций; поиске решения спорного вопроса самими 
спорящими сторонами путем установления 
непосредственного контакта между ними.

Консультации – совещательный характер. Выявить 
совместный подход, найти совет. 
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