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В статье анализируется дискуссионный в науке и практике вопрос систематизации 

международного права. Актуальность темы обусловлена неоднозначностью подходов к 
изучению структуры международного публичного права, в то время как разграничение 
отраслей и других элементов системы международного права необходимо для опреде-
ления источников, подлежащих применению.  

Статья содержит вводную часть, обосновывающую применение общности источ-
ников права в качестве определяющего критерия выделения составных элементов сис-
темы права. В основной части приводится авторский перечень отраслей международ-
ного права. В заключительной части статьи автор выявляет различия между отраслью 
и подотраслью права, проводит краткий анализ имеющихся в науке представлений о 
структуре международного права, исходя из предложенного им критерия.  

Ключевые слова: источник права; система международного права; отрасль права; 
подотрасль права; Комиссия международного права ООН. 
 

Согласно принятой в Российской Фе-
дерации концепции умеренного дуализма, 
международное право представляет собой 
обособленную от национального права 
систему права, являющуюся в то же вре-
мя, согласно Конституции РФ, составной 
частью российской правовой системы. 

При этом вопрос систематизации состав-
ных элементов международного права ос-
тается дискуссионным в науке и практике. 

Согласно дефиниции, данной профес-
сором М.Н. Марченко, система права есть 
«внутреннее строение структурных эле-
ментов права» [5, с. 6]. К элементам права 
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традиционно относят отрасли, подотрас-
ли, институты, подинституты и нормы 
права. Совокупность этих элементов об-
разует, соответственно, право, а будучи 
закрепленной в конкретных формах – сис-
тему источников права. Таким образом, 
система права есть внутреннее строение 
системы источников права [2, с. 25]. Ис-
ходя из этого, предлагается использовать 
в качестве основного критерия выделения 
отраслей в международном праве общ-
ность источников права, регулирующих 
определенную сферу правоотношений. 

Данный критерий представляется 
наиболее объективным, так как отрасли 
зарождаются и развиваются, устанавли-
ваются наукой, но зарождаются и функ-
ционируют в ходе создания новых форм 
права. В то же время, в доктрине между-
народного права дискуссии вызывает и 
сама объективность существования в нем 
отраслей. Дело в том, что все отрасли 
имеют общий объект правового регулиро-
вания – межгосударственные отношения 
властного характера и единый метод – со-
гласования воли государств [3, с. 95–101]. 
Соответственно, отправным критерием 
традиционно служит предмет отрасли – 
то, по поводу чего стороны вступают в 
отношения. Так, предметом международ-
ного космического права выступают меж-
государственные отношения в процессе 
исследования и использования космиче-
ского пространства и небесных тел; пред-
метом международного морского права – 
межгосударственные отношения по ис-
пользованию мирового океана, его дна и 
недр в различных целях; международного 
воздушного права – отношения между го-
сударствами в целях осуществления меж-
дународных воздушных сообщений и т.д. 
[1]. 

Таким образом, предлагается сле-
дующая дефиниция отрасли международ-
ного права: это совокупность юридиче-
ских норм, находящихся в системном 
единстве, регулирующих отношения меж-
ду субъектами международного права в 
специфической сфере межгосударствен-
ных отношений властного характера.  

Таким образом, в составе междуна-
родного права могут быть выделены сле-

дующие отрасли [5, с. 25]: 
1. Право международных договоров. 
2. Право внешних сношений, вклю-

чающее следующие подотрасли: диплома-
тическое право; консульское право; право 
специальных представительств и миссий. 

3. Право международных организаций 
и конференций. Иногда исследователи го-
ворят о такой отрасли, как международное 
региональное право, координирующее 
деятельность государств в региональной 
политике, но в качестве его источников 
выступают конвенции, регулирующие 
деятельность региональных международ-
ных организаций, поэтому корректнее 
рассматривать региональное право как 
институт права международных организа-
ций. 

4. Международное морское право. 
5. Международное воздушное право. 
6. Международное космическое пра-

во. 
7. Международное экологическое 

право, включающее следующие подотрас-
ли: международное лесное право, между-
народное водное право. 

8. Международное экономическое 
право, включающее следующие подотрас-
ли: международное торговое (коммерче-
ское) право, международное транспортное 
право, международное финансовое право, 
международное инвестиционное право, 
международное банковское право, меж-
дународное валютное право, междуна-
родное патентное право, международное 
налоговое право, международное энерге-
тическое право [3, с. 100]. 

9. Международное уголовное право, 
включающее следующие подотрасли: ме-
ждународное пенитенциарное право, ме-
ждународное антитеррористическое пра-
во. 

10. Международное гуманитарное 
право. 

11. Международное право прав чело-
века, включающее следующие подотрас-
ли: международное информационное пра-
во1, международное культурное право, 

                                                           
1 Зачастую позиционируется исследователями как 
самостоятельная отрасль права. В то же время ис-
точники, касающиеся правового положения ин-
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международное образовательное право, 
международное медицинское право2, ме-
ждународное трудовое право и право со-
циального обеспечения [4, с. 46–48]. Под-
час перечисленные подотрасли причис-
ляют к самостоятельным отраслям права, 
однако общность их источников права3 
позволяет говорить о единстве описывае-
мой отрасли. Самостоятельной отраслью 
ряд исследователей считает международ-
ное спортивное право, однако ввиду того, 
что его нормы охватывают именно трудо-
вые отношения спортсменов и защиту их 
трудовых прав, разумнее говорить об ин-
ституте спортивного права в рамках под-
отрасли международного трудового права. 
Также в рамках описываемой отрасли мо-
жет быть выделена подотрасль «право на-
родов». За ее обособление выступает про-
фессор Р.А. Тузмухамедов, обосновы-
вающий необходимость отдельного пра-
вового регулирования права народов на 
самоопределение [7, с. 106–113]. Еще од-
на подотрасль, заслуживающая внимания, 
– это международное право оказания пра-

                                                                                         
формации, четко делятся на два блока: направлен-
ные на защиту авторских прав и права на свобод-
ный обмен информацией – с одной стороны, на-
пример Соглашение об облегчении международ-
ного обмена визуальными и звуковыми материа-
лами образовательного, научного и культурного 
характера 1949 г.; Конвенция о международном 
обмене изданиями 1958 г., и, с другой стороны, – 
направленные на обеспечение международной 
информационной безопасности. Так, они форми-
руют две самостоятельные подотрасли, относя-
щиеся к разным отраслям: к праву прав человека и 
праву международной безопасности соответствен-
но. 
2 Иногда выводится в ранг отрасли. В то же время, 
ее источники координируют деятельность госу-
дарств исключительно в вопросах защиты прав 
граждан. Так, французский юрист М. Беланже пи-
сал, что «медицинское право является весьма уз-
ким и включает в себя лишь такие медико-
юридические вопросы, как оказание медицинской 
помощи, медицинская этика, ответственность вра-
чей», определяя цель данной отрасли как защиту 
прав медицинских работников. При этом регули-
рование данной подотрасли он распространяет и 
на вопросы здоровья животных, ссылаясь на тес-
ное сотрудничество ВОЗ и Всемирной организа-
ции здоровья животных. 
3 Напр., Международный пакт о гражданских и 
политических правах; Международный пакт об 
экономических, социальных и культурных правах. 

вовой помощи. Вопросы оказания право-
вой помощи нередко относят к междуна-
родному уголовному праву или к праву 
внешних сношений, однако источники 
права, регламентирующие сотрудничество 
государств, не обособляют исключитель-
но уголовно-правовую сферу или сферу 
деятельности только органов внешних 
сношений4. Вместе с тем правовое регу-
лирование этой подотрасли направлено на 
защиту прав человека и, соответственно, 
представляется закономерным ее включе-
ние в описываемую отрасль права. Другая 
предлагаемая в науке подотрасль – меж-
дународное право чрезвычайных ситуа-
ций – не может быть выделена в качестве 
таковой, так как в нее объединяют нормы, 
направленные на защиту прав человека 
при стихийных бедствиях или направлен-
ные на обеспечение международной безо-
пасности при чрезвычайных ситуациях, то 
есть правомернее говорить об институтах 
регулирования чрезвычайных ситуаций в 
рамках права оказания правовой помощи 
и права международной безопасности. 

12. Право международной безопасно-
сти, включающее следующие подотрасли: 
международное ядерное (атомное) право, 
право энергетической безопасности, право 
информационной безопасности, источни-
ки которого принципиально отличаются 
от источников международного информа-
ционного права5. 

Большинство перечисленных отрас-
лей обозначены в Обзоре деятельности 
Комиссии международного права ООН 
(1980-е гг.), занимающейся, среди проче-

                                                           
4 Напр., Минская конвенция о правовой помощи и 
правовых отношениях по гражданским, семейным 
и уголовным делам 1993 г. 
5 Ср. Декларация ЮНЕСКО об основных принци-
пах, касающихся вклада СМИ в укрепление мира и 
взаимопонимания, в развитие прав человека и в 
борьбу против расизма, апартеида и подстрека-
тельства к войне 1978 г. – призывает к использо-
ванию СМИ в целях поддержания мира и нор-
мальных международных отношений; Женевская 
конвенция об использовании радиовещания в ин-
тересах мира 1936 г. – закрепляет обязанность го-
сударств пресекать вещание со своих территорий, 
которое могло бы побудить иностранное населе-
ние к действиям против внутреннего порядка сво-
их государств. 
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го, кодификацией международного права. 
В данном Обзоре также наравне с отрас-
лями выделены институт международной 
правосубъектности; институт междуна-
родно-правовой ответственности; инсти-
тут правопреемства, институт односто-
ронних (актов) действий [5, с. 25] – в нау-
ке их, как правило, именуют общесистем-
ными институтами, нормы которых регу-
лируют все отрасли международного пра-
ва; также в доктрине выделяют следую-
щие межотраслевые институты: институт 
международного правоприменения (реа-
лизации правовых предписаний); инсти-
тут разрешения международных споров и 
др. Иногда роль последнего расширяют до 
отрасли – международного процессуаль-
ного права, в которую включают весь 
спектр норм, регулирующих деятельность 
международных судов и самих государств 
по исполнению материальных норм, что, 
на наш взгляд, делается безосновательно: 
ведь указанные нормы фактически содер-
жатся в источниках различных отраслей 
международного права: Уставе ООН, Ста-
туте международного уголовного суда, 
уставах военных трибуналов, Конвенции 
о праве международных договоров. 

Не все исследователи разделяют этот 
подход: Л.С. Явич вполне справедливо 
возражал против комплексных отраслей 
права, утверждая, что комплексных от-
раслей не может быть, в то время как 
комплексные отрасли законодательства 
возможны и нужны. Он, в частности, от-
мечал, что часто приходится создавать 
отрасли законодательства, которые не 
совпадают с отраслями права, включают 
принципы и нормы нескольких отраслей 
[1, с. 99]. В международном праве общие 
институты – это, прежде всего, блоки 
норм функционального назначения, кото-
рые в определенной степени восполняют 
несформированность процессуальных от-
раслей, и, на наш взгляд, могут быть отне-
сены к праву международной безопасно-
сти, так как институты международной 
ответственности, международного судо-
производства и т.п. направлены, в первую 
очередь, на мирное урегулирование спо-
ров и поддержание международного мира 
и безопасности [5, с. 28]. 

Таким образом, вопросы выделения 
тех или иных отраслей и других состав-
ных элементов системы международного 
права часто оказываются в центре поле-
мических обсуждений и не раз станови-
лись предметом как теоретического, так и 
прикладного анализа российских и зару-
бежных специалистов. В настоящее время 
в науке наличествует тенденция обособ-
ления новых отраслей международного 
права. На наш взгляд, такое стремление 
исследователей является поспешным, так 
как более глубокий анализ правового ма-
териала показывает несостоятельность 
большинства из таких концепций. Как 
пишет известный юрист-международник 
М. Беланже, «для появления новой отрас-
ли права <…> должны сойтись воедино 
<множество факторов>. Во-первых, 
должна быть объективная необходимость 
юридического регулирования конкретной 
области. Во-вторых, должна быть создана 
соответствующая международная органи-
зация. И, в-третьих, должна иметь место 
систематизация международной органи-
зацией имеющихся актов (международ-
ных соглашений, обычаев, принципов, 
национальных законодательств и доктри-
ны)» [8, р. 612].   
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