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ПОНЯТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
Международное право – это система принципов 
и норм, регулирующих отношения властного 
порядка между государствами и другими 
субъектами международного общения. Из 
данного определения следует, что наиболее 
существенными чертами международного права 
являются особые отношения, которые, в свою 
очередь, регулируются системой принципов и 
юридическими нормами, и особый круг 
субъектов, которые участвуют в международном 
общении.
К отношениям, регулируемым нормами 
международного права, относят отношения 
между государствами, между государствами и 
международными межправительственными 
организациями, между государствами и 
государствоподобными образованиями, между 
международными межправительственными 
организациями. Данные отношения составляют 
предмет международного права.



� Нормы международного права – это 
общеобязательные правила деятельности и 
взаимоотношений субъектов международного 
права или иных субъектов. Нормам 
международного права присущи те же 
особенности, что и внутригосударственным 
нормам. Норма устанавливает общеобязательное 
правило поведения для всех субъектов 
отношений, и ее применение является 
неоднократным. Международно-правовые нормы 
классифицируются:

� 1) по форме (документально закрепленные и 
документально не закрепленные);

� 2) по субъектно-территориальной сфере 
(универсальные и локальные);

� 3) по функциональному назначению (регулятивные 
и охранительные);

� 4) по характеру субъективных прав и обязанностей 
(обязывающие, запрещающие, 
управомочивающие).



     Исходя из данного определения международного права 
можно выделить определенные его особенности. 
Международное право отличается от внутригосударственного 
права по следующим основаниям:
� 1) по предмету правового регулирования. Международное 

право регулирует отношения публичного порядка и не 
затрагивает отношения частного характера;

� 2) по кругу субъектов. В международном праве сложился 
особый круг субъектов; вопрос об отнесении частных лиц к 
субъектам международного права является 
дискуссионным;

� 3) по способу нормообразования. В международном праве 
существует особый согласительный порядок образования 
норм. Субъекты международного права являются 
непосредственными участниками процесса 
нормообразования;

� 4) по способу защиты норм. 
� В международном праве отсутствует какой-либо аппарат 

надгосударственного принуждения. Субъекты выполняют 
свои международные обязательства на основе принципа 
добровольного выполнения норм международного права.



ПРЕДМЕТ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ПРАВА
Отношения, регулируемые МП, есть 
«международные правоотношения».
Подразделяются на группы:
• отношения между государствами (2-сторонние, 
локальные многосторонние, универсальные, 
затрагивающие интересы всего международного 
сообщества).

• отношения между государствами и 
международными межправительственными 
организациями.

• отношения между государствами и нациями 
борющиеся за независимость.

• отношения международных организаций друг с 
другом.

• отношения между государствами и 
государствоподобными образованиями (частично 
суверенные образования).



Международные межгосударственные отношения в 
зависимости от затрагиваемых проблем:
• Связанные с проблемами международной 
безопасности, разоружения, глобальных 
международных процессов, режимами 
международных территорий (космос, открытое море, 
Антарктика).

• Установление гос. границ, оказание правовой помощи, 
двойное гражданство, визовый или безвизовый 
порядок въезда и т.п.

• Защита прав человека, уголовная юрисдикция в 
отношении международных преступлений, помощь в 
случае ядерной аварии или радиационной 
катастрофы.

• Предметом международного права – являются 
любые публично-правовые отношения 
непосредственно затрагивающие интересы 
государств.



ФУНКЦИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
Международное право как особую правовую систему характеризуют и его функции.  
Функции международного права раскрывают основные направления его 
воздействия на социальную среду. В доктрине международного права нет единой 
точки зрения на функции международного права. Так, Г.И. Тункин выделял две 
основные функции международного права, а именно стабилизирующую и 
созидающую. Другие авторы указывают на их разнообразие, подчеркивая, что 
функции международного права по мере возрастания регулятивной роли 
международного права в современной цивилизации  тяготеют к усложнению. 
Традиционно выделяют:
1. Регулятивная функция, реализация которой связана с упорядочиванием 

правоотношений, возникающих в межгосударственной системе;
2. Координационная функция, посредством которой субъекты международного 

права определяют стандарты поведения между собой;
3. Обеспечительная функция, которая поддерживает реализацию норм 

международного права путем побуждения субъектов международного права 
путем побуждения субъектов международного права следовать общепринятым 
международно – правовым нормам;

4. Охранительная функция, направлена на недопущения нарушения норм 
международного права;

5. Защитительная функция, характеризующая механизмы пресечения нарушения 
и восстановления законных прав и интересов  субъектов международного права. 



По мере развития международного права 
проявляются и иные функции. Среди них можно 
назвать функцию содействия социальному 
прогрессу; функцию гармонизации национальных 
интересов государств с интересами 
общечеловеческими; функцию предупреждения 
нежелательного развития событий; функции 
интеграции; информационно – воспитательную  
функцию и др.



ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА



Основные принципы современного международного права — 
это система (подсистема) исходных и взаимосвязанных норм 
общего международного права, регулирующих в обобщенном 
виде поведение государств и иных субъектов международного 
права во всех сферах международных отношений, имеющих 
императивный характер и определяющих в концентрированном 
виде основное содержание и целенаправленность 
международного права.

    Следует также иметь в виду, что 
помимо основных международное 
право содержит и другие нормы-
принципы, являющиеся исходными 
для данной совокупности и системы 
(подсистемы, субсистемы) 
взаимосвязанных между собой 
норм.
      Ниже рассматривается 
содержание изложенных в Уставе 
ООН и Декларации 1970 г. основных 
принципов международного права. 
При этом используется краткое (по 
сравнению с текстом Декларации) 
общепринятое в доктрине их 
наименование.



ПРИНЦИП СУВЕРЕННОГО РАВЕНСТВА 
ГОСУДАРСТВ

Этот принцип является как бы исходным началом 
современного международного права в целом, 
объединяя в себе два характеризующих каждое 
государство специфических юридических признака — 
присущее государству свойство, обозначаемое 
термином “суверенитет” (см. гл. V), и равноправие с 
другими государствами в международном общении. 
Поэтому часто в договорах между государствами речь 
идет о взаимном уважении ими суверенитета друг 
друга. Суверенность государств предопределяет и 
метод международно-правового регулирования их 
взаимоотношений — соглашение между ними.
Впервые толкование термина “суверенное 
равенство” государств было дано на Сан-
Францисской конференции, принявшей Устав ООН. 
Оно содержалось в докладе Комитета 1/1 этой 
Конференции, который был одобрен затем Первой 
комиссией и пленумом Конференции.



Согласно этому толкованию, “суверенное равенство” 
государств должно означать, что:
1) государства юридически равны;
2) они пользуются всеми правами, которые вытекают из их 
суверенитета;
3) личность государства должна уважаться, так же как его 
территориальная целостность и политическая независимость;
4) государство должно в международном общении 
добросовестно выполнять свои обязанности и международные 
обязательства.
Это толкование полностью сохраняет свое значение и поныне.
В свою очередь, согласно Декларации о принципах 
международного права 1970 г., основное содержание 
рассматриваемого принципа сводится к следующему.
Все государства пользуются суверенным равенством. Они 
имеют одинаковые права и одинаковые обязанности и 
являются равноправными членами международного 
сообщества, независимо от различий экономического, 
социального, политического или иного характера



Понятие суверенное равенство включает, в 
частности, следующие
элементы:
a) государства юридически равны;
b) каждое государство пользуется правами, 
присущими полному суверенитету;
c) каждое государство обязано уважать 
правосубъектность (личность) других государств;
d) территориальная целостность и политическая 
независимость государства неприкосвенны;
e) каждое государство имеет право свободно 
выбирать и развивать свои политические, 
социальные, экономические и культурные системы;
f) каждое государство обязано выполнять полностью 
и добросовестно свои международные 
обязательства и жить в мире с другими 
государствами.



ПРИНЦИП НЕПРИМЕНЕНИЯ 
СИЛЫ ИЛИ УГРОЗЫ СИЛОЙ

Этот принцип является новеллой современного 
международного права. Ранее действовавший со времени Лиги 

Наций принцип ненападения имел существенно иное 
содержание.

Ныне это общепризнанный принцип международного права, 
изложенный в п. 4 ст. 2 Устава ООН и имеющий одновременно 

силу обычноправовой нормы.
Основные положения этого принципа, согласно Декларации о 
принципах международного права 1970 г., предусматривают 

следующее.
Каждое государство обязано воздерживаться в своих 

международных отношениях от угрозы силой или ее применения 
как против территориальной неприкосновенности или 

политической независимости любого государства, так и каким-
либо иным образом, несовместимым с целями ООН. Такая 
угроза силой или ее применение являются нарушением 

международного права и Устава ООН, они никогда не должны 
применяться в качестве средства урегулирования 

международных проблем.



ПРИНЦИП НЕВМЕШАТЕЛЬСТВА
Согласно п. 7 ст. 2 Устава ООН, Организация и государства обязаны не 
вмешиваться “в дела, по существу входящие во внутреннюю 
компетенцию любого государства...”.
В Декларации о принципах международного права 1970 г. основное 
содержание принципа невмешательства раскрывается следующим 
образом.
Ни одно государство или группа государств не имеет права вмешиваться 
прямо или косвенно по какой бы то ни было причине во внутренние или 
внешние дела любого другого государства. Вследствие этого 
вооруженное вмешательство и все другие формы вмешательства или 
всякие угрозы, направленные против личности государства или против 
его политических, экономических и культурных основ, являются 
нарушением международного права.
Ни одно государство не может ни применять, ни поощрять применение 
экономических, политических мер или мер любого иного характера с 
целью добиться подчинения себе другого государства в осуществлении 
им своих суверенных прав и получения от этого каких бы то ни было 
преимуществ. Ни одно государство не должно также организовывать, 
разжигать, финансировать, подстрекать или допускать подрывную, 
террористическую или вооруженную деятельность, направленную на 
насильственное свержение строя другого государства, равно как и 
способствовать ей, а также вмешиваться во внутреннюю борьбу в другом 
государстве.



Применение силы, имеющее целью лишать народы 
их национальной самобытности, является 
нарушением их неотъемлемых прав и принципа 
невмешательства.
Каждое государство обладает неотъемлемым 
правом выбирать себе политическую, 
экономическую, социальную и культурную систему 
без вмешательства в какой-либо форме со стороны 
какого бы то ни было другого государства.
Таково аутентичное толкование международным 
сообществом государств нормативного содержания 
принципа невмешательства в соответствии с 
Уставом ООН и действующим международным 
правом.



 ПРИНЦИП МИРНОГО РАЗРЕШЕНИЯ 
СПОРОВ

Согласно этому принципу, каждое государство разрешает 
свои международные споры с другими государствами 
мирными средствами таким образом, чтобы не подвергать 
угрозе международный мир, безопасность и 
справедливость.
Государства должны в соответствии с этим стремиться к 
скорейшему и справедливому урегулированию своих 
международных споров путем переговоров, обследования, 
посредничества, примирения, арбитража, судебного 
разбирательства, обращения к региональным органам или 
соглашениям или иными мирными средствами по своему 
выбору. В поисках такого урегулирования стороны должны 
приходить к согласию в отношении таких мирных средств, 
которые соответствовали бы обстоятельствам и характеру 
спора.



ПРИНЦИП ДОБРОСОВЕСТНОГО 
ВЫПОЛНЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

 
Согласно Декларации 1970 г., основные положения этого 
принципа состоят в следующем:
• Каждое государство обязано добросовестно выполнять 
обязательства, принятые им в соответствии с Уставом 
ООН.

• Каждое государство обязано добросовестно выполнять 
свои обязательства в соответствии с общепризнанными 
принципами и нормами международного права.

• Каждое государство обязано добросовестно выполнять 
свои обязательства в соответствии с международными 
соглашениями, имеющими силу согласно 
общепризнанным принципам и нормам международного 
права.



Если обязательства, вытекающие из международных 
соглашений, противоречат обязательствам членов ООН по ее 
Уставу, преимущественную силу имеют обязательства по 
Уставу.
Таким образом, речь идет об обязательствах государств по 
Уставу ООН, т.е. прежде всего и главным образом об 
обязательствах, вытекающих из воплощенных в Уставе ООН 
основных принципов современного международного права, а 
также об обязательствах по общему международному праву и 
вытекающих из локальных (двусторонних и многосторонних) 
международных соглашений. Следовательно, вне указанных 
пределов находятся лишь такие источники международных 
обязательств, как решения международных судов и 
арбитражей, имеющие силу только применительно к данному 
делу, т.е. источники индивидуальных правовых предписаний.
Естественно также, что применительно к соглашениям (в 
отличие от договоров) речь идет об обязательствах, 
вытекающих как из обычноправовых норм, так и из 
конвенционных норм международного права.



ПРИНЦИП СОТРУДНИЧЕСТВА 
ГОСУДАРСТВ

В соответствии с принципом сотрудничества государств 
государства обязаны, независимо от различий в их политических, 
экономических и социальных системах, сотрудничать друг с 
другом в различных областях международных отношений с 
целью поддержания международного мира и безопасности и 
содействия международной экономической стабильности и 
прогрессу, общему благосостоянию народов и международному 
сотрудничеству, свободному от дискриминации, имеющей в своей 
основе такие различия.
С этой целью:
а) государства сотрудничают с другими государствами в деле 
поддержания международного мира и безопасности;
б) государства сотрудничают в установлении всеобщего 
уважения и соблюдения прав человека и основных свобод для 
всех и в ликвидации всех форм расовой дискриминации и всех 
форм религиозной нетерпимости;



в) государства осуществляют свои международные 
отношения в экономической, социальной, культурной, 
технической и торговой областях в соответствии с 
принципами суверенного равенства и невмешательства;
г) государства — члены ООН обязаны в сотрудничестве с 
ООН принимать совместные и индивидуальные меры, 
предусмотренные соответствующими положениями 
Устава.
Государства сотрудничают в экономической, социальной и 
культурной областях, а также в области науки и техники и 
содействуют прогрессу в мире в области культуры и 
образования. Они должны сотрудничать в деле оказания 
содействия экономическому росту во всем мире, особенно 
в развивающихся странах.
Таково основное содержание принципа сотрудничества 
государств. 



ПРИНЦИП РАВНОПРАВИЯ И 
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ НАРОДОВ

 Согласно Декларации о принципах международного права 1970 
г. основные положения этого принципа состоят в следующем:
Все народы имеют право свободно определять без 
вмешательства извне свой политический статус и осуществлять 
свое экономическое, социальное и культурное развитие, и 
каждое государство обязано уважать это право в соответствии с 
положениями Устава ООН.
Каждое государство обязано содействовать с помощью 
совместных и индивидуальных действий осуществлению 
принципа равноправия и самоопределения народов в 
соответствии с положениями Устава и оказывать помощь ООН в 
выполнении обязанностей, возложенных на нее Уставом, в 
отношении осуществления данного принципа с тем, чтобы:
a) способствовать дружественным отношениями и 
сотрудничеству между государствами, и



b) незамедлительно положить конец колониализму, 
проявляя должное уважение к воле заинтересованных 
народов, а также имея в виду, что подчинение народов 
иностранному игу, господству и эксплуатации является 
нарушением настоящего принципа, равно как и 
отрицанием основных прав человека, и противоречит 
Уставу ООН.
Создание суверенного и независимого государства, 
свободное присоединение к независимому государству 
или объединение с ним, или установление любого 
другого политического статуса, свободно 
определенного народом, являются формами 
осуществления этим народом права на 
самоопределение.
Каждое государство обязано воздерживаться от каких-
либо насильственных действий, лишающих народы, о 
которых говорится выше в изложении настоящего 
принципа, их права на самоопределение, свободу и 
независимость. 





ИСТОЧНИКИ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ПРАВА

Термин «источник права», согласно общей теории права — это   
форма, в которой выражается юридически обязательное правило 
поведения и которая придает этому правилу качество правовой 
нормы.                       
Соответственно источники международного права — это формы, 
в которых выражены правила поведения субъектов 
международных от ношений и которые сообщают этим правилам 
качество международно-правовой нормы.
 Далее начинается специфика международного права, 
существенно отличающегося в этом плане от 
внутригосударственного.
Во-первых, нормы международного права устанавливаются его 
субъектами по соглашению между ними, выражающему их 
согласован ную и тем самым общую волю. Поэтому такие 
соглашения и являются источниками международно-правовых 
норм.
 



Во-вторых, как уже говорилось, субъективному праву 
предусмот ренных нормами международного права субъектов 
всегда противосто ят субъективные обязательства других 
субъектов международного права.
В связи с этим об источниках международного права вполне 
зако номерно говорить либо как об источниках субъективных 
прав, либо как об источниках субъективных обязательств 
субъектов международных правоотношений. 
� Итак, каковы источники международного права?
� Прежде всего одним из основных таких источников является 

международный договор, понимаемый как письменное 
соглашение между субъектами международного права, 
регулируемое соответствующими нормами общего 
международного права. Совокупность и система (под 
система) таких норм составляет отдельную относительно 
самостоя тельную структуру международного права (его 
отрасль), именуемую правом международных договоров, 
которому посвящается специаль ная глава XVI.



Следующим основным источником является 
международный обы чай, который в ст. 38 Статуса 
Международного Суда ООН определен как «доказательство 
всеобщей практики, признанной в качестве пра вовой 
нормы». В этом определении речь идет, во-первых, о 
практике государств, во-вторых, об их практике 
определенного поведения в однотипных ситуациях и, в-
третьих, о признании международным со обществом 
государств такого многократно повторяющегося поведения 
юридически обязательным, т.е. о молчаливом соглашении 
государств, сообщающем указанному поведению качество 
международно-право вой нормы.
От международного обычая следует отличать 
международное обык новение, т.е. правило поведения 
государств, которому они следуют в своих 
взаимоотношениях, не признавая его юридически 
обязательным. К международным обыкновениям 
относятся, например, правила comitas gentium 
(международной вежливости), в частности правила дипло 
матического этикета и так называемого дипломатического 
протокола, а такие правила морского церемониала.



В последнее время с учетом международной практики 
государств утверждается понятие неформального 
международного договора, под которым понимается 
письменное соглашение между государствами,  текст 
которого выработан государствами в процессе их 
переговоров, но которому эти государства не придали 
юридической силы международ ного договора, будучи тем не 
менее убеждены в необходимости соблю дения его положений 
и требуя соблюдения таковых в процессе своих 
взаимоотношений.
Ситуации неформального международного договора 
возникают по разным причинам. Например, государства — 
стороны Заключительно го акта Совещания по безопасности и 
сотрудничеству в Европе дого ворились не придавать этому 
Акту силу международного договора. В других случаях 
государства разработали двусторонний международ ный 
договор и скрепили его текст подписями своих 
уполномоченных, установив в тексте договора или иным 
образом, что для вступления его в силу требуется 
ратификация обоих государств. Но ратификации не 
последовало со стороны обоих или одного из этих государств. 
Были также случаи, когда несколько государств договорились 
создать меж дународную организацию и объявили об этом в 
официальном согласо ванном ими акте, но выработали 
договор — учредительный акт этой организации и придали 
ему юридическую силу договора лишь  несколько лет спустя. 



Важным источником международного права являются также одно 
сторонние юридические акты государств, в частности акт 
обязательства   (часто неудачно именуемый актом обещания), акт 
признания и акт протеста. Первые два акта, как правило, действуют в 
сочетании.
Акт обязательства — это одностороннее заявление государства в лице 
его компетентного органа, что оно берет на себя обязательство об 
определенном, в соответствии с изложенными в заявлении условиями, 
поведении в межгосударственных отношениях, ранее не 
предусмотренное  действующими международно-правовыми 
предписаниями или вносящее в таковые некоторые уточнения, 
адресованное всем другим государствам или некоторым из них и так или 
иначе доведенное до их  сведения (в частности, в письменной форме).
Признание акта обязательства государствами-адресатами порождает 
для них корреспондирующие этому обязательству субъективные права, 
естественно, в соответствии с изложенными в акте обязательства 
условиями .
Акт  признания  -  это  акт (действие или бездействие) государства, 
посредством которого оно в соответствии с действующим международ 
ным правом признает правомерной юридически значимую ситуацию, 
созданную действиями другого государства, поскольку о наличии такой 
ситуации ему известно или должно быть известно.  





СУБЪЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ПРАВА

Понятие «субъект права» выработано общей теорией права применительно к праву 
в целом и тесно связано с юридическим понятием «правоотношения», которое 
предполагает наличие у сторон юридических прав и обязанностей. 
Субъект права — необходимая составная часть правоотношений, их обязательный 
компонент. В понятие субъекта права сливаются две основные характеристики: 
возможность участвовать в правоотношениях и реальное участие в них. Это 
относится как к нормам внутригосударственного, так и нормам международного 
права. Вместе с тем, поскольку внутреннее и международное право имеет круг 
своих субъектов, они представляют собой самостоятельные системы. При всех 
различиях этих двух систем признаки субъекта международного права 
принципиально те же.
Субъекты международного права — это стороны, наделенные юридическими 
правами и обязанностями в общественных правоотношениях, возможность 
участия или реальное участие в которых урегулировано международным правом.
Характерной особенностью международного права является то, что объем прав и 
обязанностей субъектов международного права, т. е. объем их правоспособности, 
неодинаков. При этом важно подчеркнуть, что международная правосубъектность 
не зависит от количества прав и обязанностей, т. е. от объема правоспособности.
Круг субъектов международного права определяется способностью лиц (в 
собирательном смысле) участвовать в международных отношениях, регулируемых 
международным правом, объективно подпадать под прямое воздействие 
международного права.



МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ ПРАВ 
ЧЕЛОВЕКАГуманитарная область межгосударственного сотрудничества охватывает 

широкий круг вопросов. В нее входит сотрудничество по вопросам науки, 
культуры, образования, обмена информацией, контактов между людьми. 
В центре гуманитарного сотрудничества находятся права человека.
Нормы международного права, регулирующие сотрудничество по 
гуманитарным вопросам, образуют отрасль международного права, 
обычно называемую международным гуманитарным правом и 
включающую в себя так называемое право прав человека, применяемое 
и во время вооруженных конфликтов. Иногда этим термином обозначают 
лишь категорию норм международного права, имеющих целью 
гуманизацию вооруженных конфликтов.
Права человека с позиций международного права - это права, 
существенные для характеристики правового положения лица в любом 
современном обществе. Различные общества имеют разные социальные 
возможности для обеспечения прав человека. Но в принципе для 
государств характерно определенное совпадение взглядов на то, какие 
права должны быть предоставлены индивидам и закреплены в 
национальных законах. Реальное обеспечение этих прав может быть 
различным. Оно основывается на уровне развития данного общества, на 
него оказывают влияние национальные, религиозные и другие 
особенности. Наряду с этим есть некое общее понимание их смысла и 
роли.



В Уставе ООН говорится о правах человека и основных свободах. 
Чаще всего ради краткости и то и другое обозначают термином 
"права человека", поскольку речь идет о явлениях одного 
порядка. И право, и свобода - гарантированная законом мера 
возможного поведения лица или группы лиц. Порядок 
реализации права в той или иной степени регламентируется. 
Свободу иногда рассматривают как область человеческого 
поведения, в которую государство обязуется не вмешиваться.
Термин "права человека" появился в международной 
политической лексике после американской войны за 
независимость и Великой французской революции. В то время в 
соответствующих внутригосударственных документах 
говорилось о правах человека и гражданина. В Уставе ООН о 
правах гражданина уже не говорится. Но некоторые права 
человека, например право на участие в управлении 
государством, неотъемлемы от гражданства.
Концепция межгосударственного сотрудничества в области прав 
человека. Концепций прав человека существует множество: 
религиозные, позитивистские, естественно-правовые и т. д. Их 
разнообразие обусловлено различием мировоззрений в 
обществе. Это не препятствует формированию универсальной 
концепции межгосударственного сотрудничества в области прав 
человека на основе общепризнанных принципов и норм 
международного права. Многие положения этой концепции 
получили широкое признание.



Во-первых, все права человека неделимы, одинаково важны, 
составляют единый комплекс. 
Во-вторых, принцип уважения прав человека как один из 
основных принципов современного международного права не 
противостоит другим его принципам, а гармонично с ними 
сочетается. 
� В-третьих, из суверенитета государства вытекает, что вся 

сфера его взаимоотношений с собственным населением - 
вопрос в принципе внутренний, регулируемый на 
национальном уровне. 

� В-четвертых, область межгосударственного 
сотрудничества по гуманитарным вопросам (прежде всего 
по вопросам прав человека) должна быть 
деидеологизирована и деполитизирована.

� Это означает, что на уровне официальных 
межгосударственных контактов по гуманитарным 
вопросам признается необходимым исключить полемику 
идеологического характера, использование обсуждаемых 
вопросов в чисто пропагандистских целях.

� Особое значение для развития концепции 
межгосударственного сотрудничества в области прав 
человека имеют Венская декларация и Программа 
действий, принятые Всемирной конференцией по правам 
человека 25 июня 1993 г. Среди прочего, в декларации 
подтверждается важность обеспечения универсальности, 
объективности и неизбирательности при рассмотрении 
вопросов прав человека.



ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В 
МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ

� Международно-правовая ответственность — это юридическая 
обязанность субъекта-правонарушителя ликвидировать последствия 
вреда, причиненного другому субъекту международного права в 
результате совершенного правонарушения.

� С середины XX столетия международные правонарушения 
подразделяются на международные деликты и международные 
преступления. К последним относятся особо опасные деликты, 
которые нарушают основополагающие принципы и нормы 
международного права, имеющие жизненно важное значение для 
всего международного сообщества, и потому негативно воздействуют 
на всю систему международных отношений. Международными 
преступлениями считаются акты агрессии, насильственное 
установление или сохранение колониального господства, геноцид, 
апартеид и т. п. Наметилась тенденция к признанию в качестве 
международного преступления экоцида, применения ядерного 
оружия и других видов оружия массового уничтожения.

 ПОНЯТИЕ МЕЖДУНАРОДНО-
ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ


