
Возникновение 
международного права



Международное право 
зародилось во время 

распада родоплеменных 
отношений и становления 

первых государств

Периодизацию развития 
международного права можно 
представить в виде четырех 

периодов, которые 
неразрывно связаны с 

общественно-
экономическими формациями 

и переходными этапами от 
одной формации к другой

В основе каждой формации лежит 
определенный способ производства, 

а производственные отношения 
образуют ее сущность. Также 
общественно-экономическая 

формация охватывает и 
соответствующую надстройку 

(государство, право, международное 
право, мораль, сознание, 

правосознание, науку, тип семьи, быт 
и д



Периодизация истории международного права:

• 4 тыс. до н. э. - 476 г. н. э. - международное право Древнего 
мира. Этот период соответствует рабовладельческой 
общественно-экономической формации;

• 476-1648 гг. - международное право Средних веков. Этот 
период соответствует феодальной общественно-
экономической формации;

• 1648-1919 гг. – Классическое международное право. Этот 
период соответствует становлению капиталистического 
способа производства;

• Современное международное право. Этот период включает 
промежуток времени с 1919 г. по начало ХХI в.



Международное право периода Древнего мира
Межгосударственные правовые нормы начали складываться в 4 тыс. до н. э. с 

возникновением первых рабовладельческих государств на базе уже имевшихся 
правил догосударственного межплеменного «права». 

Родиной международного права явился Ближний Восток, долины рек Тигра, 
Евфрата, Нила. Именно там, в 4 тыс. до н. э. образовались древнейшие 

государства. В процессе взаимодействия между ними формировались первые 
межгосударственные правовые нормы.

Основными чертами таких межгосударственных правовых норм были:

•  пришедшие из 
догосударственн

ого 
межплеменного 

«права» правила, 
закрепленные в 

обычаях и 
договорах;

• религиозность • регионализм; • обычай как 
главный 
источник 
международно
го права



Древнейшим из известных на сегодняшний день международно-правовым актом 
считается договор около 3100 г. до н. э., заключенный между правителями 

месопотамских городов Лагаш и Умма. Он подтверждал государственную границу и 
говорил о ее неприкосновенности. По договору споры сторон должны были решаться 

мирным путем на основе арбитража. Обязательство по исполнению договора 
гарантировалось клятвами с обращением к богам.

К первым древним договорам следовало бы отнести и договор хеттского царя 
Хаттушиля III с египетским фараоном Рамзесом II (начало ХIII в. до н. э.). Это был 

договор, отражавший в своем тексте мир и братство двух народов, взаимную поддержку 
друг друга в войне против захватчиков, выдачу беглых рабов

В период зарождения норм международного права его субъектами в Древнем Египте считались 
фараоны, цари и другие правители, а что касается Индии, то она не знала равенства субъектов 

международного права. Следствием этого явился институт признания, и государство, получившее его, 
признавалось независимым во внутренних и внешних делах. В Древней Греции (VI-IV вв. до н. э.) 

субъектом международного права был каждый полис, что предполагало его собственное гражданство 
и государственную территорию, а поэтому он (полис) имел право вести дипломатические сношения, 

объявлять войну и заключать мир.

Заканчивается период международного права Древнего мира с падением Западной 
Римской империи в 476 г. н. э. К этому времени Рим вобрал в себя все 

«новорожденные» институты международного права и дополнил их своими 
специфическими чертами. Когда война не заканчивалась полным покорением, 

заключался мирный договор



Международное право Средних веков

Единого для всех государств 
международного права, как и в 

древности, не существовало. Центрами 
международной жизни были: Западная 

Европа, Византия, Киевская Русь, затем 
Московское государство, Арабский 

Восток, Индия и Китай. Субъектами 
международного права в то время 
являлись не только монархи, папа 
римский, некоторые религиозные 
организации - рыцарские ордена 

(Тевтонский и Ливонский), но и так 
называемые вольные города и их союзы 

(г. Висби, Венеция, Ганзейский союз и 
др.).

регионализм

преобладание обычных норм над 
договорными;

значительное влияние церкви на процесс 
формирования норм международного права.

Отличительными чертами этого периода являлись:



Первые века феодализма отмечены многочисленными устными договорами, 
которые сопровождались либо клятвой, либо рукопожатием. Однако постепенно 
устанавливается форма и письменного заключения договоров. Чаще их тексты 

были написаны на латинском языке. Сроки действия таких договоров были 
самые различные (от .1 года до 50 лет и более). Давность международных 

соглашений к тому времени не была известна и четко определена. К 
расторжению международных договоров вели войны. 

В ту эпоху появились новые виды международных договоров: торговые, о 
плавании по рекам (Феррарский пакт итальянских городов о свободном плавании 

по реке По 1117 г.), консульские, валютные и другие соглашения. Феодальные 
договоры были в основном двусторонними сделками, но в истории известно 

заключение и многосторонних договоров. 

Возникает институт консулов. Первые из них начали появляться в Х в. В 
Средиземноморье. Консулы первоначально представляли собой избранных из 
числа иностранных купцов и мореплавателей лиц, которые должны были 

защищать их интересы перед местными властями

Возникает наука международного права. Ее основоположником принято считать 
выдающегося голландского юриста Гуго Гроция (1583-1645). В 1625 г. он издал 

первый систематический труд «О праве войны и мира», охвативший все основные 
вопросы международного права.



Классическое международное право

•договор становится 
главным 

источником норм 
международного 

права;

•демократизация 
международного 

права;

• колониализм
• война как 

нежелательный, но 
в целом законный 

способ разрешения 
международных 

разногласий.

Английская буржуазная революция, сопровождаемая гражданскими войнами (1642-1649 
гг.), дала толчок к возникновению других буржуазных революций ХVIII в. в странах 

Западной Европы и Северной Америки. Это привело к новым буржуазным 
международным отношениям, а значит, и к качественному преобразованию 

международного права.
Система юридических принципов и норм, постепенно сложившихся с 1648 по 1919 годы 

и регулировавших отношения государств той исторической эпохи, именуется 
классическим международным правом. 

Основные черты этого периода следующие:



Международный договор постепенно становится главным источником 
международного права. 

Структура большинства международных договоров трехзвенная: преамбула, основные 
положения, заключительная часть. Нередко появляются приложения к договорам. 

Альтернат оформления текстов международных договоров, как правило, получает всеобщее 
признание. 

Двусторонние договоры составлялись на языках обеих сторон, а 
многосторонние - на французском, позже - на английском.

Сроки, на которые заключались договоры, были различными. Существовала возможность 
и пролонгации (продление срока). Основными способами обеспечения договоров 

являлись различные международные гарантии и поручительства в отличие от 
существовавших ранее дачи клятв, взятия заложников, поручительств пап римских и др. 

Возникает также институт оговорок. Это связано с многосторонними договорами.

Оговорки отличались односторонним характером и делались как при 
подписании договора, так и при его ратификации.



Современное международное право
Система исторически изменяющихся межгосударственных юридических 

принципов и норм, постепенно сложившаяся после 1919 г., именуется 
современным международным правом. На его формирование значительное 
влияние оказали Первая мировая война, события в России 1917 г., а также 

декреты советской власти в России, особенно Декрет о мире, объявивший войну 
преступлением против человечества.

Отличительными характеристиками данного типа международного права 
являются:

антивоенная 
направленность;

антиколониальная 
сущность;

значительный количественный 
рост договорных норм, «второе 

рождение» старых отраслей 
международного права (субъекты 

международного права, 
международно-правовая 

ответственность, морское право, 
право внешних сношений, право 

международных договоров и т. д.);

возникновение обусловленных 
научно-технической революцией 

новых отраслей (право 
международной безопасности, 
космическое, экономическое, 
экологическое право, право 

международных организаций, 
права человека и т. д.);

резкое расширение 
пространственной сферы действия 

международного права (весь 
земной шар, его суша и недра, 
Мировой океан, дно и недра, а 
также воздушное, космическое 
пространства и небесные тела).



Отсчет нового международного права следует вести от Версальского договора 1919 г. и 
создания Лиги Наций в .1919 г.

В 1919 г. державы-победительницы решили создать Лигу Наций и приняли ее уставный 
документ - Статут. Была учреждена первая всеобщая политическая организация, 

"призванная обеспечить мир и сотрудничество между государствами.

На англо-советско-американской конференции 1943 г. в Москве было принято решение о 
необходимости учреждения всеобщей международной организации, основанной на 

принципе суверенного равенства. 

26 июня 1945 г. была создана Организация Объединенных Наций. Ее Устав и деятельность 
свидетельствуют об огромном вкладе ООН в развитие современного международного 

права. Принципиально новым положением явилось закрепление в уставе ООН положений, 
запрещающих агрессию и устанавливающих механизм санкций в отношении государства, 

допустившего подобные действия. Не менее кардинальные изменения произошли в 
международном праве под влиянием введения в него нормы о праве народов на 

самоопределение. В Уставе ООН зафиксировано положение о равенстве прав больших и 
малых наций.

В современный период международное право испытывает влияние многих факторов. Это 
демократические принципы законодательства государств (например, признание 

общепризнанных принципов и норм международного права частью правовой системы 
государства); расширение круга субъектов международного права; прекращение холодной 
войны; появление на международной арене большого количества межправительственных 

организаций как субъектов международного права.


