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РАЗВИТИЕ НАУКИ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА  
В ЛЬВОВСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

Развитие науки происходит не только путем эволюции отдельных от-
раслей или институтов. Значительная роль в этом процессе принадлежит 
отдельным личностям и школам. Что касается развития науки международ-
ного права на территории современной Украины, то одной из старейших 
школ следует считать Львовскую, которая возникла и развивалась вместе со 
старейшим в Украине Львовским университетом.

Учитывая, что в настоящее время практически отсутствуют систем-
ные исследования развития науки международного права в Львовском уни-
верситете, нами предпринята попытка хотя бы частично восполнить этот 
пробел.

1. Прежде чем непосредственно перейти к вопросу о развитии науки 
международного права, необходимо уделить внимание истории Львовского 
университета. Согласно диплому Яна Казимира, который предусматривал 
создание на основании бывшей иезуитской коллегии нового учебного за-
ведения и предоставлял ему «достоинство академии и титул университета» 
с правом преподавания всех университетских дисциплин и присуждения 
ученых степеней бакалавра, лиценциата, магистра и доктора, Университет 
основан в 1661 г.

В истории Львовского университета можно выделить такие этапы 
развития: 1661–1783  гг. – развитие под контролем иезуитского ордена; 
1784–1805 гг. – реформирование учебного заведения и создание Универси-
тета имени Иосифа II (Жозефинского); 1805–1817 гг. – статус учебного за-
ведения понижен до уровня лицея; 1817–1918 гг. – Университет носил имя 
Франциска I (Францисканский); 1919–1939  гг. – Университет носил имя 
Яна Казимира; с 1940 г. носит имя Ивана Франко1.

1	 Історія	Львівського	університету	/	за	ред.	С.	А.	Макарчука.	 –	Л.,	1976.	 –	С.	224.
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2. Начало научной деятельности в области международного права в 
Львовском университете связано с открытием юридического факультета в 
1784 г. В 1799 г. на кафедру естественного права был принят Игнаций Зергол, 
который и стал первым исследователем и преподавателем права народов1.

Впоследствии международное право стало сферой интересов Макси-
милиана Алойзи Фюгера. Начиная с 1806 г. он преподавал на первом курсе 
юридического факультета право народов. М. Фюгер работал на должности 
ординарного публичного профессора во Львовском университете и препо-
давал на юридическом факультете такие дисциплины (на латыни): «Энци-
клопедия права», «Натуральное частное право», «Право народов», «Обыч-
ное право», «Австрийское уголовное право», «Общая статистка». М. Фюгер 
проработал на кафедре до 1822 г.2

В 1827 г. кафедру естественного права возглавил Николай Нападевич. 
Основным предметом Н.  Нападевича было «Уголовное право», однако он 
преподавал также «Общее право народов» и «Естественное и европейское 
международное право». В 1835/36 учебном году (далее – уч. г.) дисциплина 
«Общее международное право» была заменена на «Естественное публичное 
право». Основой преподавания этой новой дисциплины был труд Мартини 
«Positiones de jure civitatis et gentium»3.

В 1847/48 уч. г. естественное публичное право преподает доктор Эд-
вард Хербст. В 1847 г. он занимал должность профессора естественного и 
австрийского уголовного права во Львове4. Однако после реформы обра-
зования 1849 г. преподавание «Права народов» прекратилось более чем на 
10 лет.

В 60-х гг. XIX в. международное право и философию права преподавал 
во Львовском университете доктор Рульф.

3. Большое значение для развития международного права во Львовском 
университете конца XIX – начала ХХ в. имело приглашение профессора Гу-
става Рошковского для преподавания международного права, философии и 
энциклопедии права5. Начиная с 10 декабря 1878 г. он занимал должность 
чрезвычайного профессора и проработал до 1916 г. Научные интересы про-
фессора охватывали проблемы дипломатического и гуманитарного права, 
права международных организаций и международного уголовного права. 
В 1872 г. во Львове была опубликована его первая достаточно большая на-
учная работа «Привилегии и церемониал в дипломатии», а в следующем 
1	 Finkel	L.	Historya	Uniwersytetu	Lwowskiego	/	L.	Finkel,	S.	Starzynski.	 –	Lwow,	1894.	 –	Т.	 І.	 –	
S.	 98.

2	 Енциклопедія	 Львівського	 університету.	 Наукова	 бібліотека:	 матеріали	 до	 енциклопедії.	 –	
Л.	 :	Видав.	центр	ЛНУ	ім.	І.	Франка,	2005.	 –	200	с.	 :	іл.,	портр.

3	 Finkel	L.,	Starzynski	S.	Указ.	соч.	 –	S.	250.
4	 Charmatz	R.	Lebensbilder	Aus	der	Geschichte	Österreich	/	R.	Charmatz.	 –	1947.
5	 Репецький	В.	М.	Становлення	 і	розвиток	науки	міжнародного	права	у	Львівському	універ-
ситеті	 /	 В.	М.	 Репецький	 //	 Вісник	 Львів.	 ун-ту.	 Серія:	Міжнародні	 відносини.	 –	 2004.	 –	
Вип.	 11.	 –	С.	100–101.
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году вышел труд «Об организации международной связи». Позже были из-
даны работы: «О кодификации международного права» (Краков, 1882  г.), 
«Об убежище и экстрадиции» (Варшава, 1882 г.). Будучи еще довольно мо-
лодым ученым, в 1891 г. он становится действительным членом Института 
международного права, который в то время был одним из наиболее автори-
тетных центров развития международного права1.

В период 1896–1897 гг. Г. Рошковский занимал должность декана юри-
дического факультета. Данное обстоятельство нашло отражение и в форми-
ровании учебных планов. Количество международно-правовых дисциплин 
существенно возросло, в частности в этот период преподавались: междуна-
родное право (4 занятия в неделю); международное частное право (3 заня-
тия в неделю); литература по международному праву (2 занятия в неделю). 
Дополнительно, после Гаагской мирной конференции 1899  г. и принятия 
Конвенции о законах и обычаях войны 1899  г., был введен курс «Право 
войны»2.

На протяжении своей деятельности во Львовском университете Густав 
Рошковский издал более трех десятков научных трудов. Большинство из них 
были посвящены международному гуманитарному праву, праву междуна-
родных организаций, а также дипломатическому праву. Так, исследование 
«О Женевской конвенции»3 фактически является учебником по междуна-
родному гуманитарному праву конца XIX в. Автор четко структурировал 
свою работу, которая состоит из двух частей и приложений. Первая часть – 
историческая, посвященная исследованию истории ведения и способов ре-
гулирования военных действий в древности. В следующих разделах рассма-
триваются вопросы положения раненых в ХVІ–XIX вв. Автор анализировал 
научные взгляды Гроция, Ваттеля и Мартенса по этому вопросу. Г. Рошков-
ский подробно исследовал и проанализировал практику обеспечения прав 
раненых и больных воинов во время военных кампаний XIX в.

В исследовании Густав Рошковский выделяет несколько средств раз-
решения международных споров: дипломатические, с помощью третьих 
государств, судебное рассмотрение. Ученый указывает, что порядок раз-
решения споров не закреплен ни обычаем, ни международным договором. 
Поэтому государства не обязаны использовать все указанные средства. В 
международном праве существует правило, что более строгие средства мо-
гут использоваться только после применения мирных и менее строгих. На 
Парижском конгрессе 1856  г. было принято решение, согласно которому 
государства не должны прибегать к войне, пока не исчерпаны все мирные 

1	 Институт	 международного	 права	 был	 создан	 в	 1873	 г.	 в	 г.	 Генте	 (Бельгия)	 известными	
учеными-юристами	в	целях	содействия	прогрессу	международного	права	и	его	кодификации.	
На	пленарных	заседаниях	института	обсуждались	и	принимались	проекты	конвенций	и	резо-
люций	по	актуальным	проблемам	международного	права.

2	 Kronika	Uniwersytetu	Lwowskiego	I.	1894/95–1897/98.	 –	Lwow,	1899.	 –	S.	126.
3	 Roszkowski	G.	O	konwencyi	Genewskiej	/	G.	Roszkowski.	 –	Lwow,	1887.	 –	S.	1–2.
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средства разрешения споров. Однако в случае, когда мирные средства не 
привели к разрешению спора, по отношению к государству-нарушителю 
могут быть предприняты реторсии и репрессалии и в качестве крайней 
меры – война. Далее Г. Рошковский исследует природу войн от древнейших 
времен до войн эпохи Нового времени. В древности войны велись одним 
народом против другого и не знали никаких ограничений в использовании 
средств войны, в том числе по видам оружия. Автор подчеркивает, что во-
йны Древнего мира и эпохи Средневековья были чрезвычайно кровопро-
литные. В результате развития человеческой цивилизации, в эпоху Нового 
времени международное сообщество осознало бессмысленность жестоко-
сти тогдашних войн. Признаком Нового времени и современного развития 
цивилизации стало изменение способа ведения войны. Для этого периода 
характерно стремление сделать ее более гуманной и гарантировать соблю-
дение милосердия и принципов гуманности, обеспечив создание правовой 
основы регулирования военных действий.

Неоспоримым доказательством позитивных изменений междуна-
родного порядка, как считает Густав Рошковский, является факт того, что 
войны становятся гуманнее, звучат гимны и похвалы в честь завершения 
войны, большое значение придается мирным средствам разрешения спо-
ров, широко пропагандируются идеи мира, проводятся международные 
конгрессы с целью кодификации международного права.

Автор отмечает, что война является средством достижения права, 
принадлежащим государству, при этом к войнам прибегают лишь в случае 
крайней необходимости. Военные действия в настоящее время происходят 
только между вооруженными формированиями – армиями. Лица, кото-
рые не входят в состав вооруженных сил, не должны принимать участие в 
боевых действиях, т. е. применять силу в отношении противника. Если это 
правило не будет выполняться, то такие действия будут подлежать наказа-
нию1. Г. Рошковский считает, что если цель военных действий – подавле-
ние сопротивления государства-противника, то уничтожение противника 
любым способом, в том числе жестоким и бесчеловечным, – недопустимо, 
поскольку не соответствует цели войны. Враждующие армии обязаны со-
блюдать право войны и не допускать произвола на поле боя. Наложение 
контрибуции, реквизиция, часто граничащая с грабежом, как и бомбарди-
ровки нефортифицированных городов, использование пуль со смещенным 
центром, уничтожение частной собственности во время боевых действий – 
это недопустимые способы ведения войны2.

В 1911 г. Густав Рошковский опубликовал реферат по воздушному пра-
ву: «Право воздушного судоходства»3. Первостепенное значение, как под-
1	 Roszkowski	G.	Указ.	соч.	 –	S.	6.
2	 Там	же.	 –	S.	7.
3	 Roszkowski	G.	Prawo	co	do	zeglugi	na	powietrzny.	Referatna	V	Zjazd	prawnikow	i	ekonomistow	
polskich	/	G.	Roszkowski.	 –	Lwow,	1911.	 –	S.	1.
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черкивает доктор Г. Рошковский, имеет использование воздушных средств 
в военных целях. Запрет сбрасывания бомб с воздушных шаров в Конвен-
ции 1899 г. был принят ввиду слабой управляемости воздушными шарами. 
Хотя вопрос является дискуссионным, важным остается факт принятия 
такого запрета. Учитывая нравственные ценности современной цивилиза-
ции и необходимость соблюдения обычного права ведения войны, боевые 
действия в воздушном пространстве должны быть запрещены, указывает 
ученый. Воздушные военные действия могут стать очень жестокими, ведь 
в сухопутном или морском бою всегда есть шанс выжить. В то же время, 
как подчеркивает автор, в воздушном бою шансов выжить практически нет. 
Кроме того, такие войны противоречили бы основным целям войны. Ведь в 
военных действиях основная цель – преодолеть сопротивление противни-
ка, а не стереть его полностью с лица земли. Приведенные в исследовании 
аргументы автор сводит к таким выводам: 1) нужно разделять воздушное 
пространство на: свободное и принадлежащее государству; 2) правовые 
условия пересечения свободного воздушного пространства должны регу-
лироваться на основании международных договоренностей; 3) нужно при-
знавать принцип свободы воздушного пространства, за исключением тер-
риторий государств; 4) применение воздушных летательных средств в целях 
военных действий должно быть запрещено.

Доктор Г. Рошковский занимался различными отраслями международ-
ного права. Он провел исследование также и по международному частному 
праву, которое впоследствии опубликовал в журнале «Международное и 
федеральное государственное право». Данное исследование называется «О 
решении Гаагских конференций 1902»1.

4. С 1899 г. во Львовском университете на должность приват-доцента 
был принят Станислав Днистрянский, который преподавал «Австрийское 
частное право». Однако круг научных интересов проф. С. Днистрянского 
был очень широким и включал международное публичное и частное право. 
Об этом свидетельствуют следующие публикации: «О начале кодификации 
международного частного права в Европе» (1908 г.), «О значении конгрес-
сов для дела мира» (1910 г.), «Украина и мирная конференция» (1919 г.). Им 
также была создана авторская концепция права и государства, основу ко-
торой составляли взгляды о социальном характере норм и естественных 
основ права.

К большому сожалению, не найдены труды Станислава Днистрянского 
по международному праву, написанные во время его научной деятельности 
во Львове. О его взглядах можно судить на основе работы «К истории и 
теории международного частного права», опубликованной в 1929 г. в Вене. 
Ученый обращает внимание на отсутствие международной кодификации 

1	 Roszkowski	G.	Über	Beschlüsse	der	Haager	Konferenzen	vom	12	Juni	1902	/	G.	Roszkowski	 //	
Sonderabdruck	aus:	Zeitschrift	für	Völkerrecht	und	Bundesstaatsrecht.	 –	S.	124.
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частного права, вследствие чего каждое государство само решает вопрос о 
пределах действия закона и определяет, могут ли судьи применять нормы 
внутринационального законодательства или иностранный закон по вопро-
сам международного частного права. Автор указывает на то, что возник-
ло значительное количество разнообразных правовых систем, которые не 
в состоянии создать единую основу для решения этой проблемы. Поэтому, 
в случае отсутствия адекватного нормативного регулирования, приоритет 
должен отдаваться доктрине. Таким образом, С. Днистрянский считает, что 
роль доктрины в международном праве должна со временем только возрас-
тать, поскольку расширяется сфера его правового регулирования.

5. С 1912  г. был принят на должность чрезвычайного профессора и 
возглавил кафедры политического права и философии права Зигмунт Кле-
менс Цибиховский (23.11.1879–30.05.1946). Согласно расписанию занятий 
1913–1919 уч. гг. проф. З. Цибиховский преподавал такие предметы: общее 
международное право; субъекты международного права; семинар по между-
народному праву (1913 уч. г.)1; международное частное право (гражданское, 
торговое, вексельное); международное право гражданского процесса; между-
народное уголовное право; семинар по международному праву2 (1915 уч. г.); 
право народов (1917 уч. г.). З. Цибиховский работал во Львовском универси-
тете до 1919 г., после чего перешел в Варшавский университет3.

Профессор Зигмунт Цибиховский опубликовал во Львове в 1914 г. мо-
нографию «Международное военное право». Подобное исследование на тот 
момент в польской науке отсутствовало. По словам самого автора, в книге 
не была упущена ни одна важная теория, при ее написании использована 
литература на пяти иностранных языках, а также содержался ряд новых 
взглядов и оригинальных идей.

В 1915 г. проф. З. Цибиховский опубликовал во Львове труд «Право 
народов. Система международного права». На страницах книги автор очень 
интересно аргументирует необходимость исследований в области между-
народного права: «Право народов не может быть таким, как внутренне-
национальное, потому что объединение стран не имеет государственной ор-
ганизации. Наука государственного права стоит так высоко, что никто без 
чрезвычайных способностей не сможет прибавить ее достижений, а будет 
только перефразировать или повторять мысли других, увеличивая только 
количество ничего не стоящих публикаций. В то время как в праве народов 
каждый, кто имеет желание работать, может заниматься определенной ча-
стью из огромного объема необработанного материала и получать честные 
и справедливые заслуги»4.

1	 Державний	архів	Львівської	області	(далі	 –	ДАЛО),	ф.	26,	оп.	13,	спр.	678.
2	 ДАЛО,	ф.	26,	оп.	13,	спр.	819.
3	 Biogramy	uczonych	polskich,	Część	I:	Nauki	społeczne.	 –	Zeszyt	1	 :	A–J.	 –	Wrocław,	1983.
4	 Cybichowski	Z.	Prawo	narodow.	System	prawa	miedzynarodowego	/	Z.	Cybichowski.	 –	Lwow	 :	
Gubrynowicz	I	syn,	1915.	 –	S.	III–IV.
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З. Цибиховский опубликовал также в издании «Книга памяти в честь 
Болеслава Орзеховича» статью под названием «О понятии и источниках 
права народов». По словам З.  Цибиховского, «право – это совокупность 
норм и предписаний, ограничивающих свободу человека. Право, которое 
не признается населением, не может выполнять свое задание. Основой пра-
ва народов является признание его государствами»1. В конце статьи автор 
рассматривает вопрос возможности проведения общей кодификации права 
народов, хотя и отмечает, что основной его проблемой является отсутствие 
подлинного объединения государств2.

6. С Львовским университетом связана судьба известного междуна-
родника Герша Лаутерпахта. На основе данных Государственного архива 
Львовской области известно, что Герш Лаутерпахт учился на юридическом 
факультете Университета в течение 6 семестров3. Однако в дальнейшем он 
был вынужден перейти в 1918 г. в Венский университет, где стал одним из 
лучших учеников Г. Кельзена. После окончания обучения он переезжает в 
Англию, где приобрел славу величайшего исследователя международного 
права XX в. Из-под его пера вышло восемь фундаментальных монографий, 
четыре курса лекций по международному праву, более сотни научных ста-
тей. Под его редакцией опубликовано около 100  томов ежегодных докла-
дов по делам международного публично-правового характера, 11  томов 
английского ежегодника международного права, международно-правовые 
исследования Л.  Оппенгейма, Дж. Брайерли и др. Г.  Лаутерпахт достойно 
представлял английскую школу международного права в Комиссии по меж-
дународному праву ООН (1951–1954 гг.) как докладчик по праву междуна-
родных договоров и в Международном суде ООН (1954–1960 гг.).

7. Важным шагом в развитии преподавания и науки международного 
права во Львовском университете стало создание самостоятельной кафедры 
права народов. В протоколе заседания профессорско-преподавательского 
состава отдела права и политических наук (так в то время назывался юри-
дический факультет) от 16  октября 1919  г. приводится полный перечень 
вновь образованных кафедр юридического факультета, одна из которых – 
кафедра права народов.

Кафедру международного права в 1924–1939 гг. возглавлял известный 
исследователь истории международного права, истории науки международ-
ного права, права международных договоров Людвик Эрлих.

В 1929–1930 гг. происходит реорганизация в структуре Университе-
та. Помимо общего обучения, с 1930–1931 гг. на юридическом факультете 
было создано дополнительное учебное подразделение – Дипломатический 

1	 Cybichowski	Z.	O	pojeciu	i	zrodlach	prawa	narodow	/	Z.	Cybichowski	 //	Ksiega	pamiatkowa	ku	
czci	Boleslawa	Orzechowicza.	 –	Lwow,	1916.	 –	T.	I	z	10	tablicami	I	2	rycinami	w	tekcsie.	 –	S.	
188–221,	191,	192.

2	 Там	же.	 –	S.	218.
3	 ДАЛО,	ф.	26,	оп.	15,	спр.	171,	178.
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Студиум. Его целью было углубленное изучение предметов, касающихся 
дипломатической науки. Обучение в Студиуме длилось 3  года. По окон-
чании Дипломатического Студиума, на который имели право поступать 
студенты 2-го курса, выпускники получали диплом со степенью магистра 
дипломатии.

Кроме Дипломатического, в Университете действовали еще Эконо-
мический и Судебный Студиумы. Однако, наиболее престижным считался 
Дипломатический Студиум, который возглавлял Людвик Эрлих. Следует 
подчеркнуть, что этот Студиум был единственным заведением такого типа 
во всей Польше, и одним из немногих в Европе, предоставляющий титул 
магистра дипломатии. Среди преподавателей были дипломаты и политики. 
К обучению приглашались студенты, которых избирал Людвик Эрлих. К 
его компетенции относилась организация программы деятельности школы 
и кадровая политика, однако план деятельности утверждал научный совет 
юридического факультета.

8. Людвик Эрлих в 1926 г. опубликовал во Львове труд по международ-
ному праву «Гданьск. Публично-правовые проблемы»1. Ученый указывал, 
что право народов не признает никакой правовой нормы, которую выра-
жает государство, или не признает ее обязательной в силу своего домини-
рования. Поэтому для регулирования международных отношений был соз-
дан Постоянный Трибунал Международной Справедливости. Источники 
права, на которые он ссылается в ходе своей работы, – это международные 
договоры, партикулярные правоустанавливающие нормы, обычное право, 
а также судебные решения и доктрина. По мнению Л. Эрлиха, необходимо 
подходить с осторожностью к использованию доктрины, убедившись, не 
регулируется ли правовая ситуация иными источниками. Недостаточное 
понимание этой аксиомы приводило к конфликтам, например в деле о Па-
рижской (Польско-Гданьской) конвенции, принятой на основе Версальско-
го договора.

Л. Эрлих отмечает, что статус государства как субъекта права народов 
не всегда равен его политическому статусу. С одной стороны, существует 
значительное количество организационных форм, которые теория поли-
тического права могла бы признать государствами, однако при этом они 
не являются субъектами права народов. А с точки зрения права народов, 
не существует различий между гражданином, районом или провинцией в 
субъектном плане. Критерий субъектности по праву народов – это при-
знание другими действующими субъектами, а в современной практике – 
государствами.

Во время преподавания во Львовском университете Л.  Эрлих под-
готовил учебник по международному праву, который выдержал четыре 
издания, два из них вышли во Львове (1927  и 1932  гг.). В этом учебнике 

1	 Ehrlich	L.	Gdansk.	Zagadnienia	prawno-publiczne	/	L.	Ehrlich.	 –	Lwow,	1926.	 –	S.	3.
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ученый анализирует понятия «право народов» и «международное право». 
Он отмечает, что эти понятия дословно переводятся с западноевропейских 
языков (jus gentium, jus inter gentes, droit des gens, droit international, law 
of nations, international law) как «народ», но были введены по различным 
причинам. Первая причина – это противопоставление римского частно-
го права гражданскому праву, т.  е.  праву, которое создает обязательства 
между населением как лицами, принадлежащими к одной группе. Римские 
юристы называли правом народов нормы, которые были обязательными 
для народов, проживавших за пределами государства. А поскольку влия-
ние римского права было весьма сильным в Средние века, то и ученые того 
времени, которые стояли у истоков науки права народов, заимствовали и 
римскую терминологию. Второй причиной применения такого термина 
является использование на Западе термина «nation» для обозначения го-
сударства. Термин «международное право» впервые применил английский 
ученый Джереми Бентам (1780 г.).

Л.  Эрлих подчеркивает, что международное право включает нормы, 
которые: 1) являются правовыми; 2) создают обязательства для государств, 
принадлежащих к международному сообществу; 3) создают обязательства 
для государства только согласно содержанию своих норм; 4) в отношени-
ях между двумя или более государствами могут заключаться только такие 
договоры, которые не нарушают прав третьих государств; 5) как система, 
международное право опирается на принцип добросовестности.

Л.  Эрлих исследовал в учебнике вопросы субъектов международно-
го права, механизм отношений между ними, проанализировал правовой 
статус и функции органов внешних сношений государств, формы отноше-
ний между субъектами, исследовал вопросы права международных спо-
ров и ответственности в международном праве, дал также характеристику 
международно-правовым аспектам международного товарообмена, бан-
ковской кооперации, интеллектуальной собственности1.

Автор в своей работе дает характеристику науке международного 
права в системе наук. Л. Эрлих отмечает, что право народов – это система 
правовых норм. Это юридическая наука о международных отношениях. Ав-
тор считает, что от права народов (или международного публичного права) 
следует отличать такие отрасли, как: международное частное право, между-
народное торговое, вексельное, процессуальное, уголовное, администра-
тивное, финансовое право.

Международное частное право, по мнению автора, охватывает нормы, 
касающиеся коллизий (конфликтов), т.  е.  нормы, которые указывают, на-
циональное право какого государства следует применять2.

1	 Ehrlich	L.	Prawo	miedzynarodowe	/	L.	Ehrlich.	 –	Kr.,	1958.	 –	S.	739–749.
2	 Там	же.	 –	S.	9.
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Право народов образует обязательства между государствами, создает 
обязательственные нормы для органов государственной власти в между-
народных отношениях, но не создает обязательств для индивидов. Также 
право народов не создает обязательств в отношениях между государствами 
и индивидами.

Л. Эрлих отмечает, что в английском праве международное право при-
меняется как часть национальной системы права, т. е. его нормы суды при-
меняют в своей деятельности.

Наука международного права может заимствовать определенные нор-
мы из других отраслей права, но поскольку она состоит из норм особого по-
рядка, которые по своей сути отличаются от норм внутригосударственного 
права, то и заимствования должны соответствовать ее собственной систе-
матике. Цель, принципы и функции, существующие в других отраслях пра-
ва, подчеркивает Л. Эрлих, могут заимствоваться или использоваться меж-
дународным правом только в том случае, когда они соответствуют общему 
характеру норм международного права.

9. После присоединения Западной Украины, которая до этого входила 
в состав Польши, к Советской Украине, Львовский университет был переи-
менован в Львовский государственный университет. С 8 января 1940 г. ему 
присвоено имя Ивана Франко.

В январе 1940 г. на юридическом факультете действовала кафедра меж-
дународного права, на которой преподавали три учебных курса: «Междуна-
родное публичное право», «Международное частное право», «Государствен-
ное право буржуазных государств». Кафедру возглавлял доцент Александр 
Маритчак. В июле 1940 г. кафедру международного права возглавлял проф. 
Всеволод Диабло.

В 1941  г. Львов захватили немецкие войска. В это время Львовский 
университет, по сути, перестает действовать, хотя формально его не ликви-
дировали. Однако во время оккупации с 1941 г. по 1944 г. во Львовском уни-
верситете работал тайный юридический факультет, на котором обучались 
53 студента и пять докторантов1.

После окончания оккупации в 1944  г. работа Университета возоб-
новляется. В этот период в связи с существенными изменениями, которые 
произошли в послевоенном праве, значительно расширился объект между-
народного права. К нему относятся вопросы развития науки международ-
ного права, общих принципов права, принципов международного права, 
истории международного права и международной правосубъектности 
(прежде всего Украинской ССР), международных организаций, правового 
регулирования внешнеэкономических связей республики, свободы откры-
того моря, режима рек, репараций, защиты жертв войны, международного 

1	 Redzik	A.	Wydzial	 Prawa	 Uniwersytetu	 Lwowskiego	 w	 latach	 1939–1945.	 Rocznik	 Lwowski.	
Instytut	Lwowski	/	A.	Redzik.	 –	Warszawa,	2004.	 –	S.	84.
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договорного права, статуса территории, сущности и доктрины междуна-
родного права.

В послевоенный период в состав юридического факультета входила 
кафедра международного права, которая в 1952  г. была закрыта в связи с 
кампанией по борьбе с космополитизмом1, а библиотеку международно-
правовой литературы – одну из лучших в СССР – ликвидировали.

10. С ликвидацией кафедры международного права исследования в 
области международного публичного права проводились на кафедре госу-
дарственного и административного права2. Заведующим кафедрой государ-
ственного и административного права, а затем кафедрой теории и истории 
государства и права, деканом юридического факультета был проф. Петр 
Алексеевич Недбайло (1907–1974). С 1958 г. он был постоянным представи-
телем Украины в Комиссии ООН по правам человека.

С 1951  г. на юридическом факультете Львовского государственного 
университета начала работу выпускница аспирантуры МГУ имени М. В. Ло-
моносова Валентина Владимировна Преображенская. Валентина Владими-
ровна читала курс международного публичного права и спецкурсы: «Ди-
пломатическое и консульское право», «Украина – субъект международного 
права», «Право международных договоров», «ООН».

Валентина Преображенская в 1974 г. издала конспект лекций по спец-
курсу «Право международных договоров»3. В этом исследовании она приво-
дит дефиницию международного договора, подчеркивая, что при определе-
нии правомерности или неправомерности объекта и цели международного 
договора следуют исходить из принципов международного права. Автор 
отмечает, что на основании недействительных международных договоров 
не возникают права и обязанности сторон. Такие договоры нельзя считать 
источниками международного права.

11. Важным событием для развития науки международного права во 
Львовском университете стало возрождение кафедры международного пра-
ва в 1991 г. В сентябре 1991 г. на юридическом факультете была введена спе-
циализация «Международное право». В 1992 г. создан факультет междуна-
родных отношений, куда с первых дней вошла эта кафедра.

Кафедру международного права возглавил Василий Николаевич Ре-
пецкий. Под его руководством в период с 1991 по 2011 г. на кафедре было 
защищено более 25  кандидатских диссертаций, опубликовано несколько 
учебников. Среди них: «Дипломатическое и консульское право», «Междуна-
родное гуманитарное право», «Международное публичное право», «Между-

1	 Багатокультурне	історичне	середовище	Львова	в	ХІХ	і	ХХ	ст.	/	за	ред.	Леоніда	Зашкільняка	і	
Єжи	Матерніцького.	 –	Л.	 :	Жешув,	2006.	 –	С.	76.

2	 Історія	Львівського	університету	/	за	ред.	С.	А.	Макарчука.	 –	Л.,	1976.	 –	С.	771,	772.
3	 Преображенська	 В.	 В.	 Право	 міжнародних	 договорів.	 Спецкурс	 :	 конспект	 лекцій	 /	 В.	 В.	
Преображенська.	 –	Л.,	1974.	 –	22	с.



• НАУЧНЫЕ ШКОЛЫ В ОБЛАСТИ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 89

народное частное право», «Европейский механизм защиты прав человека»1. 
Сотрудниками и аспирантами кафедры опубликовано более 500  научных 
и научно-методических трудов. Основными направлениями исследований 
сотрудников кафедры являются: международная защита прав человека, 
международное гуманитарное право, право внешних сношений, междуна-
родное уголовное право, право международных организаций.

1	 Репецький	В.	М.	Дипломатичне	 і	 консульське	право	 :	 підручник	 /	В.	М.	Репецький.	 –	 2-е	
вид.,	перероб.	 і	доп.	 –	К.	 :	Знання,	2006.	 –	372	с.;	Репецький	В.	Міжнародне	гуманітарне	
право	 :	підручник	/	В.	Репецький,	В.	Лисик.	 –	К.	 :	Знання,	2007.	 –	467	с.;	Міжнародне	пу-
блічне	право	 :	підручник	 ;	за	ред.	В.	М.	Репецького.	 –	К.	 :	Знання,	2011.	 –	437	с.;	Фединяк	Г.	
С.	Міжнародне	приватне	право	 :	підручник	/	Г.	С.	Фединяк,	Л.	С.	Фединяк.	 –	4-е	вид.,	пере-
роб	і	доп.	 –	К.	 :	Атіка,	2009.	 –	500	с.;	Пастухова	Л.	В.	Європейський	механізм	забезпечення	
прав	людини	 :	навч.	посіб.	/	Л.	В.	Пастухова.	 –	Сімферополь	 :	Таврія,	2009.	 –	224	с.


