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Историография истории международного права содержит различные взгля-
ды на вопрос периодизации. Не существует единого концептуального подхо-
да, который бы объединил всех исследователей. Среди устоявшихся взглядов 
преобладалорассмотрение Вестфальского мира, как отправной точкив истории 
международного права,однако новое поколение исследователей истории права 
предлагает иные ракурсы, в которыхукоренившиесяисторические нарративы 
приобретают иное местов процессе становления международного правопо-
рядка. Среди существующих сегодня подходов выделяются доминирующий; 
евроцентристский; государственно ориентированный, а также специально на-
правленные — доктринальный, институциональный, нормативный и хроноло-
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гический. В статье анализируются как классические, так и новые виды периоди-
зации истории международного права, рассматриваются критерии, положенные 
авторами в основу систематизации процесса становления и развития междуна-
родных правоотношений.

Ключевые слова: международное право; периодизация; суверенное государ-
ство; средневековье; доминирующий подход к периодизации; универсальныей 
европоцентристский подход; государственно ориентированный; доктриналь-
ный, институциональный и нормативный подход.
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The historiography of the history of international law contains diff erent views 
on the issue of periodization. There is no single conceptual approach that would 
unite all researchers. Among the established views, the consideration of the Peace of 
Westphalia as a starting point in the history of international law prevailed, but a new 
generation of researchers in the history of law off ers diff erent perspectives in which 
ingrained historical narratives take on a diff erent place in the process of the formation 
of international legal order. Among the approaches existing todayaredistinguishedthe 
dominant one; universal Eurocentric; state-oriented, as well as specially targeted - 
doctrinal, institutional, normativeandchronological.The article analyzes both classical 
and new types of periodization of the history of international law, examines the criteria 
used by the authors as the basis for the systematization of the process of formation and 
development of international legal relations.

Key words: international law; periodization; sovereignstate; Middle Ages; 
dominant; universal Eurocentric approach; stateoriented; doctrinal, institutional and 
normative approach.

В научной доктрине, как отечественной, так и зарубежной, нет еди-
ного взгляда на периодизацию истории международного права. И если 
одни исследователи в основу периодизации ставят сугубо хронологиче-
ский подход, то другие опираются на иные критерии. По мнению швей-
царского исследователя О. Диггельмана периодизация является одним 
из фундаментальных и наиболее недооцененных вопросов историогра-
фии международного права [1, с. 998]. Подобного же взгляда придер-
живается и И. де Ла Расилла, обстоятельно рассматривавший данный 
вопрос [2, с. 1—2]. Разделяя взгляд исследователя, при систематизации 
имеющихся взглядов на периодизацию истории международного права 
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представляется логичным среди имеющихся направлений выделить ос-
новные и дополнительные подходы. В основе каждого из них находится 
некий ключевой критерий, наличие которого выступает определяющим 
признаком развития международного права

К основным подходам следует отнести: доминирующий; европоцен-
тристский и государственно ориентированный. Доминирующий или 
имперский подход построен на выделении доминирующего элемента — 
государства или группы государств, чье политическое, военное, эконо-
мическое превосходство в регионе, определяло направление развития 
международного права. Немецкий исследователь B. Греве, полагает что, 
история международного права непосредственным образом связана с 
историческим феноменом политического господства и отправной точ-
кой периодизации является Средневековье. Согласно его интерпретации 
историю международного права следует разделить на эпохи: 1) Средние 
века (XI—XIV вв.); 2) Испанский период (1493—1648 гг.); 3) Француз-
ский период (1648—1815 гг.); 4) Британский период (1815—1914 гг.); 
5) англо-американский период (время Первой мировой войны, посколь-
ку по мнению автора в данном периоде не выделялось одной преобла-
дающей мировой силы); 6) период после Второй мировой войны (со-
ветско-американское противостояние) [3, с. 9].

Характерной является периодизация международного права, пред-
ложенная американским исследователем конца XIX в. Дж. Уилсоном, 
который  разделял историю международного права на три периода. 
Ранний период — Античная Греция и Рим, время, когда происходит за-
рождение прообраза международно-правовых институтов. Срединный 
период —широко растянувшееся европейское Средневековье, во время 
которого появляется собственно система международного права. Тре-
тий — современный период (в случае Дж. Уилсона — до начала Первой 
Мировой войны): время выработки общих взглядов на сферы действия 
правовых норм в межгосударственных отношениях и фиксации данных 
норм в отдельных международно-правовых соглашениях[4].

Устоявшимся и распространенным в научной литературе можно 
считать европоцентристский подход, основанный на историческом ме-
танарративе, доказывающем ведущую роль европейских государств и 
западных культурных ценностей в процессе создания системы и орга-
низации институтов международного права. «Современное междуна-
родное право, — писал Ф.Мартенс, — есть продукт культурной жизни 
и правосознания народов европейской цивилизации» [5, с. 127]. Таким 
образом, в сферу действия международного права включались только 
европейские государства, и с XIX в. США, объединенные ценностными 
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ориентирами западноевропейского мировоззрения. Известный пред-
ставитель русской школы международного права М.А. Таубе связывал 
его возникновение с периодом Средневековья [6, с. X]. В 1960-х гг. из-
вестный британский исследователь Дж. Фосетт предложил следующий 
вариант деления истории международного права: 1) период культурной 
изоляции, когда основные культурные центры не имели контакта друг с 
другом (то есть период Древнего мира и раннего Средневековья); 2) пе-
риод европейской политической и культурной экспансии, привнесшей 
прогрессивные политико-правовые идеи в самые отдаленные (т. е. вар-
варские) регионы мира; и 3) период универсальной взаимозависимости 
мира, в который современное международное право вошло с момента 
создания Устава ООН [7, с. 12]. Периодизация немецкого исследовате-
ля X. Штайгера основывается на определении западной политической 
модели в качестве основы универсального международного правопо-
рядка. Концепция «восходящей периодизации» аксиологически отобра-
жает роль международного права как позитивной созидающей силы в 
процессе социального усовершенствования общества. Периодизация 
Штайгера выглядит следующим образом: первый этап — междуна-
родное право христианства (XIII—XVIII вв.); второй этап — между-
народное право цивилизованных наций, который наступает после собы-
тий Французской революции и наполеоновских войн и длится до конца 
Первой мировой войны (конец XVIII—начало XX в.); третий этап — 
период Всемирного международного права (с 1945 г.); четвертый — 
отражает современное состояние  международного права логическим 
итогом, которого станет «эпоха глобального Гражданина» [8, с. 181]. 
Еще один авторитетный специалист в области международного права 
А. Кассезе предлагает выделять четыре основных этапа: 1) от посте-
пенного появления первых общих международных норм (XVI — начало 
XVII в.) до Первой мировой войны; 2) от создания Лиги Наций до конца 
Второй мировой войны (1919—1945 гг.); 3) от появления ООН до конца 
«холодной войны» (1945—1989 гг.); 4) современный период. В основе 
такого деления, по мнению автора, лежат объективные изменения в меж-
дународном праве и международно-правовом сознании, происходившие 
под влиянием политико-социальных трансформаций международного со-
общества [9, с. 19]. 

К исследователям, также определяющим ключевую роль европей-
ской политико-философской мысли в процессе становления междуна-
родного права можно отнести Т. Клейнена и Д. Рот-Исигкейта, хотя дан-
ные авторы полагают, что истоки международно-правовой мысли следу-
ет искать в трудах Н. Макиавелли [10].
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Государственно ориентированный подход предполагает, что цен-
тральным элементом международного права выступает суверенное 
государство. Данный подход представляется основополагающим, по-
скольку лежит в основе подавляющего большинства исследований по 
истории международного права. Периодизации данного вида можно 
отнести к классическому образцу, первым этапом — точкой отсчета в 
истории международного права — в них является Вестфальский мир-
ный договор 1648 г. Представители данного направления основывались 
на концепции взаимоотношений независимых суверенных государств, 
по их мнению, единственно возможных участников международной 
системы отношений, полагая, что именно взаимодействие суверенных 
государств создает и модифицирует систему международного права. 
Подобного взгляда придерживается и Г. Киссинджер отдельно анализи-
рующий уникальность европейского порядка международных взаимо-
отношений, четко оформившихся непосредственно после 1648 г. [11]. 
Подобный подход применяет голландский исследователь П. Меланжюк, 
соглашающийся с тем, что некоторые зачатки того, что впоследствии 
станет международным правом, существовали и во времена средне-
вековья, однако отсутствие у средневековых монархов всей полноты 
государственной власти не позволяло им формировать систему право-
отношений вне своих владений. Вестфальский мир, по мнению П. Ме-
ланжюка, был той точкой отсчета, когда сильные централизованные 
государства заявили о своем неограниченном суверенитете, что позво-
лило сформировать международные стандарты отношений между ними. 
К отдельным периодам автор относит время с 1648 г. до Венского кон-
гресса, затем идет колониальный период, период между двумя мировыми 
войнами в XX в. После Второй мировой войны автор выделяет период де-
колонизации и расширения состава международного сообщества, время 
"холодной войны" и затем — универсальной системы международного 
права. Каждая из указанных эпох, характеризовалась совершенно особы-
ми внешнеполитическими и экономическими интересами, идеологиями 
и политикой власти доминирующего государства и определяла правовые 
основы межгосударственных отношений [12, с. 11—33].

Среди дополнительных подходов можно выделить: доктринальный, 
институциональный, нормативный и хронологический. 

Доктринальный подход делит историю международно-правовых ис-
следований на последовательность теоретических концепций, начиная с 
первых канонических текстов, предложенных философами и юристами, 
и опирается на западно-европейскую систему интеллектуальных ориен-
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тиров. Данная периодизация истории международного права, как пра-
вило, берет свое начало от испанской школы неосхоластики, основопо-
ложником которой был Франсиско де Витория (XVI в.). Такой подход 
применяли: Дж. Лоример, А. Фердросс, Х. Лаутерпахт, Г. Кельсен (под-
робнее об этом см. М. Коскенниеми) [13; 14]. 

Институциональный подход применяется при освещении истории 
права XX в. Подход «международного институционализма», идентифи-
цирует основные этапы создания международных институтов, при этом 
выделяются три волны их становления в XX в.: Лига Наций, ООН, и 
затем распространение международных институтов и увеличение числа 
международных судов и трибуналов после окончания "холодной войны" 
[15; 16].

Нормативный подход касается внутренней эволюции и изменения 
во времени международно-правовых норм, принципов и доктрин. Нор-
мативный подход к периодизации тесно связан с институциональным 
подходом. Представляется, что данный подход является наиболее юри-
дическим и имеет особую ценность при изучении строго нормативной 
составляющей истории международного права (подробнее об этом см. 
А. Бианчи; Берншторф фон Йохен) [17;18].

Можно говорить о том, что указанные подходы к созданию периоди-
зации являются наиболее «заметными» в науке международного права, 
тем не менее, стоит отметить и «хронологическое направление»: еще в 
начале XX в. появляется взгляд на историю международного права, как 
на процесс, достаточно четко проявившийся уже в период древнейшей 
истории. Сторонники теории появления международного права в пери-
од Древнего мира, полагали, что международное право следует рассма-
тривать в качестве неотъемлемой части международных отношений, 
изначально нуждавшихся в правовом регуляторе. Профессор М.И. Ро-
стовцев полагал, что факт зарождения международных связей в глубо-
кой древности не вызывает сомнений, следовательно к данному време-
ни относится и процесс формирования обычаев, призванных регулиро-
вать подобные взаимоотношения [19, с. 62]. Д. Бедерман изучал особен-
ности международно-правовых норм в период Античности [20]. Т. Уол-
кер считал, что международное право появилось на раннем этапе чело-
веческой истории, когда государственные образования начали налажи-
вать взаимные контакты, осознали необходимость подобного рода вза-
имосвязей, и в процессе данных контактов начали вырабатывать прави-
ла взаимного общения [21]. Заслуживает внимания позиция представи-
теля русской школы международного права академика В. Э. Грабаря, ко-
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торый, основываясь на тщательном изучении истории юриспруденции, 
сделал вывод о том, что следует «прежде всего, отрешиться от предвзя-
того мнения, что в Древности не существовало международного права» 
[22, с. 7]. Вопрос о зарождении международного права в Древности под-
робно исследован и обоснован О. И. Буткевич [23].

Таким образом, следует отметить, что современная юридическая на-
ука имеет в своем арсенале ряд подходов к определению периодизации 
истории международного права: от устоявшихся «классических» вари-
антов до более специализированных образцов; при этом наличие раз-
личных взглядов лишь подчеркивает актуальность данного вопроса для 
глубокого теоретического осмысления всего процесса истории между-
народного права.
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