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ВВЕДЕНИЕ 

Современное международное право является общим и обязательным для 

всех государств в том смысле, что именно общепризнанные принципы и 

нормы характеризуют его основное содержание, социальную и общечелове-

ческую ценность. Международное право воздействует своими методами на 

международные отношения между субъектами. Государства, их объединения, 

международные организации вступают в эти отношения, чтобы доказать 

свою независимость, защитить свои права и законные интересы. 

На современном этапе развития общества международные отношения за-

трагивают практически все сферы жизни, поэтому они требует значительного 

внимания. Кроме того, на основе общепризнанных принципов и норм каждое 

государство создает и свою международно-правовую систему, формирую-

щуюся из принятых им внутригосударственных (национальных) норм. 

Российская Федерация активно участвует в международных отношениях, 

которые оказывают влияние на жизнь не только общества в целом, но и 

отдельных его граждан. Эти отношения в той или иной степени находятся 

под регулирующим воздействием международных норм. Поэтому знание их 

необходимо как специалистам, непосредственно связанным с различными 

отраслями международного права, так и любому образованному человеку. 

Более того, общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международные договоры РФ являются частью правовой системы 

Российской Федерации (ч. 4 ст. 15 Конституции РФ). Государственные и 

муниципальные органы, предприятия и учреждения, физические лица 

должны в своей деятельности учитывать международно-правовые нормы.  

В силу этих обстоятельств знать международно-правовые нормы, уметь 

толковать и применять их совместно с российским за конода тельством 

сегодня должны специа листы всех госуда рственных органов, юридических 

служб и т. п. В том числе и сотрудники органов внутренних дел, которым при 

исполнении своих служебных обязанностей необходимо руководствоваться 

принципами и нормами не только национального законодательства, но и 

международного права, учитывать его практику, так как эффективная 

деятельность по осуществлению возложенных на органы внутренних дел 

задач, особенно по охране прав и свобод граждан, невозможна без знания 

норм международного права, международных документов, интегрированных 

в российское национальное законодательство. 

Цель данного пособия – обеспечить знание обучающимися общепризнан-

ных принципов и норм международного права, институтов и отраслевых ис-

точников международного сотрудничества в борьбе с преступностью и тер-

роризмом; международных стандартов в области прав человека; правовых 

основ деятельности международных организаций по борьбе с преступностью 

и терроризмом, а также приобретение обучающимися умений ориентиро-
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ваться в действующих договорных источниках международного права; да-

вать правильную правовую оценку фактов и событий международной жизни.  

Учебное пособие содержит учебный материал и отдельные положения 

международных актов, которые являются необходимыми с точки зрения це-

лостного изучения курса «Международное право». 

Работа подготовлена для обучающихся УрЮИ МВД России, что позволит 

повысить уровень подготовки будущих специалистов и эффективность их 

правоохранительной деятельности в сфере обеспечения безопасности.  

Изучение учебного пособия, подготовленного по результатам исследова-

ния, позволит обучающимся ориентироваться в действующих источниках 

международного права; давать правильную правовую оценку фактов и собы-

тий международной жизни.  
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ТЕМА 1. ПОНЯТИЕ, СУБЪЕКТЫ, ИСТОЧНИКИ, ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ  

И СИСТЕМА СОВРЕМЕННОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 

Международное право появилось вместе с возникновением государства и 

внутригосударственного права и прошло сложный и противоречивый путь 

развития. Его история воплощает те же закономерности и проблемы, которые 

присущи истории государства и права, и сохраняет те же специфические чер-

ты, свойственные именно межгосударственному правовому регулированию. 

По мнению некоторых исследователей, межгосударственные правовые 

нормы начали складываться в 4 тыс. до н.э. на базе уже имевшихся правил 

догосударственного межплеменного «права». Родиной международного пра-

ва явился Ближний Восток, долины рек Тигра, Евфрата, Нила. Именно там, в 

IV тысячелетии до н.э. образовались древнейшие государства. В процессе 

взаимодействия между ними формировались первые межгосударственные 

правовые нормы
1
. В основу первых норм права легли уже существовавшие 

междуплеменные правила поведения. Обычай был единственным источни-

ком международного права. 

Международное право выступает естественным продуктом исторического 

развития. У истории есть своя периодизация, которая в большей степени ус-

ловна. В основу периодизации международного права ложится периодизация 

всеобщей истории. Периодизация международного права представлена сле-

дующими этапами:  

1 этап – IV тысячелетие до н.э. – 476 г. н.э. – международное право Древ-

него мира. Этот период характерен для рабовладельческой общественно-

экономической формации; 

2 этап – 476–1648 гг. – международное право Средних веков. Этот период 

характерен для феодальной общественно-экономической формации; 

3 этап – 1648–1919 гг. – международное право Нового времени. Этот пе-

риод характерен становлению капиталистического устроя общества;  

4 этап – 1919 г. и по наше время – международное право рубежа XX–

XXI вв. Этот период определен промежутком времени с 1919 г. по начало 

XXI века. В пределах этого времени выделяется два этапа: 

а) 1919–1945 гг. – международное право Лиги Наций;  

б) 1945 г. и по наше время – международное право ООН. 

По мнению некоторых ученых, «Международное право» представляет со-

бой комплекс норм, которые образовываются за счет соглашений между го-

сударствами и межгосударственными организациями. Предметом данной 

отрасли выступают отношения внутри одного государства либо между раз-

личными государствами. Отношения, которые регулируются международ-

                                                                 
1 См.: Стародубцев Г. С. Обычай в международном праве // Социально-политические науки. 

2015. № 1. С. 36. 
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ным правом, принято отождествлять с понятием «международные правоот-

ношения»
1
. 

«Международное право – система обязательных норм, выраженных в при-

знанных субъектами этого права источниках, являющихся общеобязатель-

ным критерием правомерно дозволенного и юридически недозволенного и 

через которые (нормы) осуществляется управление международным сотруд-

ничеством в соответствующих областях или принуждение к соблюдению 

норм этого права»
2
. 

Мы полагаем, что международное право – относительно свободная от на-

циональных правопорядков государств система правовых норм, регулирую-

щих взаимоотношения различных субъектов, действующих на мировой аре-

не. Оно выражает их скорректированные и согласованные воли и позиции 

при решении глобальных проблем современности в условиях взаимосвязи и 

взаимозависимости современного мира.  

Для наиболее полного понимания данного определения необходимо опре-

делить, кто именно является субъектом международного права.  

Субъект международного права – это участник правовых отношений, ко-

торые регулируются международно-правовыми нормами. Субъект обладает 

необходимыми для этого правами и обязанностями. 

Субъектами международного права в основном являются: государство, 

международные межправительственные организации, народы и государст-

венные образования. 

Традиционно выделяют две основные категории субъектов международ-

ного права: первичные и производные. 

К первичным субъектам международного права относят государства, на-

ции и народы, борющиеся за независимость.  

К производным же субъектам можно причислить в основном межправи-

тельственные организации. 

Субъект международного права считается независимым субъектом, кото-

рый при помощи своих возможностей и юридических свойств способен об-

ладать правами и обязанностями в сфере международного права, участвуя в 

создании и применении этих норм. 

Как виды субъектов международного права можно выделить: 

1. Государства. 

2. Союзы государств. 

3. Международные организации. 

4. Коалиции государств. 

                                                                 
1 См.: Гетьман-Павлова И. В., Постникова Е. В. Международное право: учеб. для академ. 

бакалавриата. М.: Юрайт, 2016. С. 18. 
2 Бекяшев К. А. Международное публичное право = Public International Law [Электронный 
ресурс]: учебник: Textbook. М.: Проспект, 2019. URL: https://rucont.ru/efd/711472 (дата 

обращения: 1 июня 2020 г.). 

https://rucont.ru/efd/711472
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Источники международного права – это установленные государствами 

формы воплощения согласованных решений. К ним относятся: 

– международно-правовой обычай; 

– судебные решения; 

– доктрина международного права – как вспомогательное средство;  

– международный договор; 

– акты международных конференций и совещаний; 

– акты международных организаций и международных органов. 

Международный обычай – доказательство всеобщей практики, признан-

ной в качестве правовой нормы. Основная практика признания обычая – это 

его длительная повторяемость субъектами международного права. Однако 

период длительности или частота повторов не установлены какими-либо 

нормами.  

Но иногда обычаи возникают моментально. Г. С. Стародубцев, приводит 

такой пример: «4 октября 1957 г. совершилось величайшее историческое со-

бытие, которое особенно имело значение для нашей страны – запуск Совет-

ским Союзом первого искусственного спутника Земли. Человечество вышло 

в космос. Космический аппарат, двигаясь на орбите вокруг Земли, не может 

летать только над территорией одного государства. Он всегда летает над тер-

риториями всех государств мира. У государств возникла проблема: как реа-

гировать на это новое явление. И удивительна их позиция. Ни одно из них не 

выразило протест против запуска Советским Союзом искусственного спут-

ника Земли. Мгновенно возникла обычная норма международного права. Она 

гласила: космос принадлежит всем. Космос открыт для мира и научных ис-

следований. Каждое государство имеет право запускать космические аппара-

ты в космос. Возникшая обычная норма международного права просущест-

вовала почти десять лет, пока в 1967 г. не был принят Договор о космосе. Это 

был письменный документ, заменивший обычаи международного космиче-

ского права»
1
. 

Для установления существования обычая используются вспомогательные 

средства, перечисленные в ст. 38 Статута Международного суда ООН, – су-

дебные решения и доктрины наиболее признанных специалистов в области 

международного права различных стран
2
. К судебным решениям, которые 

являются вспомогательным средством, относятся решения Международного 

суда ООН, других международных судебных и арбитражных органов. Пере-

давая спор в Международный суд ООН или другие международные судебные 

                                                                 
1 Стародубцев Г. С. Указ. соч. С. 35–36. 
2 Статут Международного Суда: принят в г. Сан-Франциско 26 июня 1945 г. // Сборник 
действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными 

государствами. М., 1956. Вып. XII. С. 47–63. 
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органы, государства нередко просят их установить наличие обычной нормы, 

обязательной для спорящих сторон. 

Международный договор – международное соглашение, заключенное го-

сударствами или международными организациями в письменной форме и 

регулируемое международным правом, независимо от того, содержится ли 

такое соглашение в одном документе или нескольких взаимосвязанных меж-

ду собой документах, а также независимо от его конкретного наименования.  

Международный договор – основной источник международного права. 

Юридическая сила договора и обычая одинакова. 

В отличие от договора обычай нигде официально не закрепляется, хотя и 

может присутствовать в дипломатической переписке или официальных 

заявлениях.  

Договорные и обычные нормы международного права взаимодействуют, 

типична ситуация, когда по одному и тому же источнику применяются и ме-

ждународный договор, и обычай. Так происходит, когда обычай заменяют 

международным договором. В этом случае для стран, заключивших договор, 

норма становится договорной, а для остальных стран остается обычной. На-

пример, США не являются участником Конвенции ООН по морскому праву 

1982 г., но США подчеркивали, что положения данной Конвенции относи-

тельно морских живых ресурсов применяются этим государством в качестве 

обычных норм. 

Акты международных конференций и совещаний – это их итоговые доку-

менты, юридическая природа которых различна. Конференция, созванная 

специально для разработки текста международного договора, завершается 

принятием резолюции о принятии договора и открытия его для подписания. 

(Устав ООН). Конференция может посвящаться проверке выполнения уже 

действующего договора, тогда ее итоговый акт содержит рекомендации уча-

стникам. Конференция для решения каких-либо новых проблем завершается 

принятием документа, имеющим разноплановое содержание.  

Акты международных организаций и международных органов – докумен-

ты принимаемые организациями в пределах своей компетенции. Они носят 

рекомендательный или правоприменительный характер. Международные 

организации не являются международными законодателями, но на деле за-

частую выступают в роли официального толкователя уже имеющихся меж-

дународных норм. 

В теории международного права руководящими правилами поведения 

субъектов, возникающие в результате общественной практики, являются 

принципы международного права. Они представляют собой наиболее общее 

выражение установившейся практики международных отношений. Таким 

образом, принцип международного права является нормой международного 

права, имеющей обязательный характер для всех субъектов международного 

права, прежде всего для государств и международных организаций.  
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Принципы международного права формируются, как правило, обычным и 

договорным путем. Принципы призваны выполнять две функции: 

1) стабилизационную – помогать приводить в определенный порядок ме-

ждународные отношения при помощи ограничения их определенными нор-

мативными рамками; 

2) фиксирующую – закреплять все новшества практики международных 

отношений. 

Основные принципы международного права зафиксированы в Уставе 

ООН. Помимо Устава ООН наиболее авторитетными источниками, раскры-

вающими содержание принципов современного международного права, яв-

ляются Декларация о принципах международного права, касающихся друже-

ственных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии 

с Уставом ООН, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 24 октября 1970 г., 

и Декларация принципов, которыми государства-участники будут руково-

дствоваться во взаимных отношениях, содержащаяся в Заключительном акте 

Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе от 1 августа 1975 г. 

Основными принципами международного права являются: 

1. Принцип неприменения силы. Запрещает даже угрозу силой каким-

либо образом. Вооруженные силы могут применяются не иначе как в общих 

интересах с ООН. 

2. Принцип мирного разрешения споров. Устанавливает, что каж-

дое государство разрешает свои международные споры с другими государст-

вами мирными средствами таким образом, чтобы не подвергались угрозе ме-

ждународный мир, безопасность и справедливость. 

3. Принцип уважения прав человека. Здесь важнейшее значение имеет 

ст. 55 Устава, согласно которой «ООН содействует: а) повышению уровня 

жизни, полной занятости населения и условиям экономического и социаль-

ного прогресса и развития... с) всеобщему уважению и соблюдению прав че-

ловека и основных свобод для всех...»
1
. Этот принцип закреплен также во 

Всеобщей декларации прав человека 1948 г. и в двух пактах 1966 г.: один – о 

гражданских и политических правах, другой – об экономических, социаль-

ных и культурных правах. 

4. Принцип суверенного равенства. Гласит, что государства обязаны ува-

жать суверенное равенство и своеобразие друг друга, а также все права, при-

сущие суверенитету.  

5. Принцип невмешательства. В соответствии с п. 7 ст. 2 Устава ООН Ор-

ганизация не имеет права «на вмешательство в дела, по существу входящие 

во внутреннюю компетенцию любого государства». Указанное запрещение 

                                                                 
1 Устав Организации Объединенных Наций: принят в г. Сан-Франциско 26 июня 1945 г. // Сбор-
ник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными 

государствами. М., 1956. Вып. XII. С. 14–47. 

http://be5.biz/terms/g1.html
http://be5.biz/terms/p2.html
http://be5.biz/terms/p2.html
http://be5.biz/terms/p1.html
http://be5.biz/terms/c44.html
http://be5.biz/terms/p32.html
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распространяется на действия любых других участников международного 

общения. 

6. Принцип территориальной целостности. Территория служит матери-

альной основой государства, является необходимым условием его существо-

вания. Устав ООН обязывает воздерживаться от угрозы силой или ее приме-

нения против территориальной неприкосновенности государств. 

7. Принцип нерушимости границ. Обязывает каждое государство воздер-

живаться от угрозы силой или ее применения с целью нарушения сущест-

вующих международных границ другого государства или в качестве средства 

разрешения международных споров, в том числе территориальных споров и 

вопросов, касающихся государственных границ. 

8. Принцип равноправия и самоопределения народов. Утверждает, что все 

народы (без внешнего вмешательства) имеют право свободно определять 

свой политический статус и осуществлять свое экономическое, социальное и 

культурное развитие, и каждое государство обязано уважать это право. 

9. Принцип сотрудничества. Обязывает государства взаимодействовать 

друг с другом независимо от различий их систем. Основные направления 

сотрудничества: поддержание мира и безопасности; всеобщее уважение прав 

человека; осуществление международных отношений в различных областях. 

10. Принцип добросовестного выполнения обязательств по международ-

ному праву закрепил соглашение государств о признании юридической силы 

за нормами международного права. 

Все элементы современного международного права взаимосвязаны друг с 

другом и определяют систему международного права, в которую входят ме-

ждународно-правовые нормы и принципы, а также отрасли как однородные 

комплексы норм и внутриотраслевые институты. 

Таким образом, система международного права структурирована и вклю-

чается в себя следующие категории:  

1) общепризнанные принципы, выступающие ключевым аспектом в ме-

ханизме регулирования международно-правовых отношений; 

2) международные нормы, носящие обязательный характер для всех 

субъектов международного права; 

3) общие для международного права институты, представляющие собой 

комплексы норм определенного функционального назначения. Институт ме-

ждународного права о международной правосубъектности, международном 

правотворчестве, международной ответственности, правопреемстве госу-

дарств; 

4) отрасли международного права, которые также выступают регулято-

ром общественных отношений, но они направлены на более конкретные сфе-

ры общественных отношений. 

Классифицировать отрасли международного права можно по различным 

основаниям. Отрасли в международном праве можно выделять как по осно-

ваниям, принятым во внутригосударственном праве, так и по специфическим 

http://be5.biz/terms/t7.html
http://be5.biz/terms/g19.html
http://be5.biz/terms/n1.html
http://be5.biz/terms/p60.html
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основаниям международно-правового характера. К общепризнанным отрас-

лям международного права относят право международных договоров, право 

внешних сношений, право международных организаций, право международ-

ной безопасности, международное морское право, международное космиче-

ское право, международное право по охране окружающей среды, междуна-

родное гуманитарное право и другие.  

В рамках отраслей функционируют подотрасли и институты, которые ре-

гулируют отдельные аспекты международного права. Например, подотрас-

лями в праве международных сношений являются консульское и дипломати-

ческое право, институтами данной отрасли права являются институты фор-

мирования представительств, функции представительств, иммунитеты и при-

вилегии дипломатических представительств, в праве вооруженных конфлик-

тов – группы норм, регламентирующих режимы военной оккупации, военно-

го плена. 

Из вышеизложенного следует, что система международного права имеет 

сложную структуру, являясь совокупностью взаимосвязанных элементов, 

общепризнанных принципов, юридических норм, отраслей (подотраслей), а 

также институтов международного права.  

По мнению С. В. Черниченко, международное право – это развивающийся 

организм, а не схема, основанная на застывших формах. На него всегда сле-

дует смотреть, как на функционирующую систему, прежде всего, систему 

норм в процессе их применения
1
. 

 

 

                                                                 
1 См.: Черниченко С. В. Международное право: современные теоретические проблемы. М., 

1993. С. 7. 

http://be5.biz/terms/m5.html
http://be5.biz/terms/o29.html
http://be5.biz/terms/o8.html
http://be5.biz/terms/p20.html
http://be5.biz/terms/v11.html
http://be5.biz/terms/v11.html
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ТЕМА 2. ПРАВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ 

Право международных договоров – это отрасль международного права, 
определяющая порядок заключения, действия и прекращения международ-
ных договоров. Именно международный договор является основным источ-
ником международного права. 

Долгое время единственным источником права международных догово-
ров являлись правовые обычаи, со временем получившие закрепление в нор-
мах международного права. На сегодняшний день нормы права международ-
ных договоров содержатся в Венской Конвенции о праве международных 
договоров (1969 г.), Венской Конвенции о праве договоров между государст-
вами и международными организациями или между международными орга-
низациями (1986 г.), Конституции Российской Федерации (1993 г.), Феде-
ральном законе от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ «О международных договорах 
Российской Федерации». 

Субъекты права международных договоров 

 

 
 
 

Субъекты права международных договоров образуют стороны, которые 
определяют роль и содержание международного договора. С изменением 
состава сторон может меняться и реальное содержание международного до-
говора.  

Принципы права международных договоров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Государства Нации и народы Международные  

организации 

Государствоподобные 

образования 

Принцип соблюдения международных договоров, т.е . своевременность и полнота выполне-

ния участниками своих обязательств. В противном случае могут быть применены меры 

международно-правовой ответственности 

Принцип взаимной выгоды международного договора, т. е. стороны должны получать оди-
наковую выгоду от реализации международного договора. Если для одной из сторон выгода 

меньше, чем для других участников договора, сторона вправе требовать внесение изменений 

в такой договор или выхода из него 

Принцип равноправия всех участников международного договора, за исключением случаев, 

когда за тем или иным участником закрепляются отличительные права и (или) обязанности. 

Однако это не должно противоречить основным принципам международного права, и это 
должно быть включено в международный договор только после согласия всех участвующих 

сторон 

Добровольность заключения договоров. Ни один из субъектов не может быть принужден к 
заключению договора. В противном случае отсутствие добровольности при заключении 

международного договора является основанием признания его недействительным 
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Принцип соблюдения международных договоров (pactasuntservanda) рас-

пространяется в полном объеме на все международные обязательства, выте-

кающие как из международных договоров, так и из международных обычаев, 

и не распространяется на договоры и обычаи, которые утратили юридиче-

скую силу, а также на договоры, заключенные в обход принципов и норм 

международного права. 

Юридическим содержанием принципа соблюдения международных дого-

воров является: 

– добросовестность выполнения сторонами своих международных обяза-

тельств; 

– неукоснительность выполнения международных обязательств вне зави-

симости от внутренних или внешних факторов. Так, например, смена прави-

тельства, формы государственного устройства, любые территориальные из-

менения в государстве, стихийные бедствия, изменения международной об-

становки не могут влиять на выполнение участниками своих обязательств по 

международному договору. исключение составляет абсолютная невозмож-

ность исполнения; 

– участники международного договора не могут ссылаться на положения 

своего внутреннего законодательства как на оправдание невыполнения своих 

международных обязательств; 

– участники международного договора не вправе его заключать, если он 

противоречит их обязательствам по ранее заключенным действующим меж-

дународным договорам с иными участниками; 

– запрет произвольного одностороннего прекращения и (или) пересмотра 

международных договоров;  

– разрыв дипломатических или консульских отношений между участни-

ками международного договора не влияет на правовые отношения, установ-

ленные таким договором (за исключением случаев, когда для выполнения 

обязательств по договору требуется наличие дипломатических или консуль-

ских отношений участников). 

Основанием действительности международных договоров является со-

блюдение общих принципов международного права, принципов заключения 

международных договоров.  

Условия действительности международных договоров 

 

 

 

 

 

Условия, относящиеся  

к субъекту междуна-

родных договоров 

Условия, относящиеся к 

действительности волеизъ-

явления субъектов права 

международных договоров 

Условия, относящиеся  

к объекту и цели  

договора 
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Условия, относящиеся к субъектам международных договоров, означают, 

что принимать международные договоры вправе только субъекты права ме-

ждународных договоров, обладающие международной правосубъектностью. 

Если договор заключен не субъектами права международных договоров, то 

он не только не обладает международно-правовой действительностью, но и 

не является международным договором.  

Условия, относящиеся к действительности волеизъявления субъектов 

права международных договоров, означают, что субъекты действительно 

должны желать заключения международного договора и согласны с теми 

обязанностями, которые будут на них возложены в результате его принятия. 

Недопустимо принуждение к заключению международных договоров. 

Условия, относящиеся к объекту и цели договора. Объект и цель договора 

должны быть правомерны и не могут противоречить этическим принципам и 

нормам международного права. 

Действительность международного договора – это его особое «качество». 

Только действительные международные договоры являются источником обя-

зательных для его участников международно-правовых норм.  

Классификация международных договоров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форму международных договоров составляют средства и способы, при 

помощи которых воля субъектов международного права приобретает харак-

тер явного соглашения. Сюда относятся воплощающие эту волю словесные 

формулировки и определения, структура, наименование, а также части дого-

вора: их расположение, соотношение и роль. Какой-то одной, общепринятой 

и общеобязательной формы международных договоров нет, форма не влияет 

на юридическую силу договора, главное – его содержание. 

По сфере  

действия: 

 

– универсальные, 

– региональные 

По предмету: 

 

– общие, 

– специальные 

По числу  

участников: 

 

– многосторонние, 

– двусторонние 

По сроку  

действия: 

 

– срочные, 

– бессрочные, 

– неопределенно 

срочные 

По форме: 

 

- письменные 

- устные (джен-

тельменские со-

глашения) 

В зависимости от видов объектов международных договоров: 

– политические (мирные, союзные, о ненападении и т. д.); 

– экономические (по общим вопросам торговли, о платежах, по таможенным вопросам и т. д.); 

– по вопросам культуры (обмен культурными ценностями); 

– по вопросам науки (по вопросам обучения иностранных граждан); 

– иные (соглашения по вопросам здравоохранения, соглашения в области связи, соглашения по сельско-

му хозяйству и др.) 

По форме: 

 

– письменные, 

– устные  

(джентельмен-

ские соглаше-

ния) 
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Как было сказано выше, международные договоры заключаются в пись-

менной и устной формах, устную форму еще называют «джентльменским 

соглашением», однако Венская Конвенция о праве международных догово-

ров (1969 г.) в ст. 1 предусматривает заключение именно письменных дого-

воров. Тем не менее, международное право не запрещает заключение между-

народного договора в устной форме.  

Венская Конвенция о праве международных договоров (1969 г.) опреде-

ляет три стадии заключения международного договора. 

Первая стадия – принятие текста международного договора. Текст дого-

вора принимается по согласованию всех субъектов, участвующих в его со-

ставлении, а при принятии многосторонних договоров – большинством в 2/3 

от участников переговоров (если иной порядок принятия текста международ-

ного договора не установлен самими участниками).  

Важно отметить, что данной стадии предшествуют переговоры сторон по 

согласованию текста международного договора. Такие переговоры могут 

носить характер дипломатической переписки, обсуждения на постоянно дей-

ствующих международных конференциях, или же текст может быть разрабо-

тан в рамках работы международной организации. 

Вторая стадия – установление аутентичности текста международного дого-

вора, т. е. признание того, что текст международного договора согласован и 

возвращение к его доработке далее невозможно. Здесь важно подчеркнуть, что 

договоры, составляемые на разных языках, являются юридически равными.  

Способы установления аутентичности договора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Третья стадия – выражение сторонами согласия на обязательность дого-

вора. Выразить свое согласие участники международного договора могут 

путем его подписания, ратификации, принятия, утверждения или любым 

иным способом, явно свидетельствующим о намерении государства испол-

нить обязательства по принятому международному договору. 

подписание дого-

вора, означающее 

завершение пере-
говоров и согла-

сие с текстом 

договора 

подписание 

adreferendum 

(условное подпи-
сание), т.е. подпи-

сание с после-

дующим под-
тверждением 

государством или 

международной 

организацией 

парафирование 

текста договора, 

когда представите-
ли государств 

подписывают ини-

циалами первую 
либо последнюю 

страницу договора. 

Иногда парафиру-
ется каждая стра-

ница договора 

принятие заклю-

чительного акта 

конференции, 
содержащего 

международный 

договор 
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Право на подписание международного договора. В Венской Конвенции 

о праве международных договоров (1969 г.) приводится перечень лиц, обла-

дающих правом подписания международных договоров: 

 

 

 

 

 

 

 

Язык международного договора. Какого-либо одного общепринятого 

языка международных договоров не существует. Двусторонние договоры 

обычно составляются в двух экземплярах на языках обеих сторон. Тексты, 

составленные на языках обеих сторон, являются аутентичными, т. е. имеют 

юридическую силу. 

Наиболее важные международные договоры составляются на распростра-

ненных языках мира: русском, английском, французском и испанском. Дого-

воры ООН обычно заключаются на шести официальных языках этой органи-

зации: русском, английском, арабском, испанском, китайском, французском. 

Также в самих международных договорах может быть предусмотрено, что 

лишь тексты договора, составленного на определенном языке, могут считать-

ся аутентичными. 

Международные договоры вступают в силу в порядке, определенном в 

самих договорах. Порядок вступления чаще всего прописывается в заключи-

тельной части договора (например, договор вступает в юридическую силу на 

тридцатый день после получения ратификационной грамоты).  

Международные договоры, как правило, не имеют обратной силы, если 

иное не оговорено в самом тексте договора. Действие договора по кругу лиц 

определяется либо предметом договора, либо конкретным указанием круга 

лиц, на который он распространяется.  

Ратификация – придание международному договору обязательной силы 

путем признания высшим органом государственной власти (обычно, главой 

государства).  

Ратификация воплощается в двух различных нормативных актах  

и отражает разные функции 

 

 

 

 

 

 

 

Ратификационная грамота отражает 

международную функцию ратификации 

Внутригосударственный нормативный акт отра-

жает внутригосударственную функцию ратифика-

ции (например, Федеральный закон от 8 июня 

2020 г. № 167-ФЗ «О ратификации Договора между 

Российской Федерацией и Королевством Камбоджа 

о взаимной правовой помощи по уголовным делам») 

А. Главы  

государств 

В. Главы  

правительств 

С. Главы  
дипломатических  

представительств 

D. Министры  

иностранных дел 

Е. Представители государств на международных  

конференциях и в международных организациях 
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Ратификация не является обязательным условием при заключении меж-
дународного договора. Однако в тех случаях, когда международный договор 
подлежит ратификации, эта стадия приобретает важное значение. В виду то-
го, что ратифицирует международный договор (как правило) глава государ-
ства, ратификация считается наиболее авторитетной формой выражения со-
гласия о принятии международных обязательств по заключенному договору.  

В соответствии со ст. 14 Венской Конвенции согласие государства на обя-
зательность для него договора выражается ратификацией, если: 

a) договор предусматривает, что такое согласие выражается ратификацией; 
b) иным образом установлено, что участвующие в переговорах государст-

ва договорились о необходимости ратификации; 
c) представитель государства подписал договор под условием ратифика-

ции или 
d) намерение государства подписать договор под условием ратификации 

вытекает из полномочий его представителя или было выражено во время пе-
реговоров. 

Важная составная часть процесса ратификации международных догово-
ров – подписание ратификационных грамот. Без них ратификация не может 
иметь места.  

Ратификационная грамота состоит из трех частей. Во вступительной части 
указывается орган, который ратифицирует договор, название ратифицируе-
мого договора, место и дата его подписания. Основная часть содержит пол-
ный текст этого договора и оговорки, если они имеются, а также текст всех 
приложений и дополнительных соглашений, которые составляют неотъемле-
мую часть данного договора. В заключительной части делается торжествен-
ное заявление о том, что данный договор будет точно и неуклонно соблю-
даться. Здесь же ставятся подписи и печати. 

После того как государство выразило свое согласие на обязательность для 
него договора, заключение международного договора вступает в завершаю-
щую стадию. Таковой является обмен или сдача на хранение ратификацион-
ных грамот или других заменяющих их документов (нот или писем о присое-
динении, принятии или утверждении), о которых говорилось в предыдущем 
разделе. Очевидно, что если заключение международного договора ограни-
чивается его подписанием, то рассматриваемой стадии не наступает. 

Значение обмена или сдачи на хранение актов о ратификации, принятии и 
т. д. заключается в том, что посредством их сообщается и удостоверяется 
согласие государства быть связанным данным международным договором.  

Способы фиксирования согласия государства 

 

 

 

 

Сдача ратификационных  

грамот на хранение 

Обмен  

ратификационными 

грамотами 

Уведомление о состоявшейся 

ратификации, принятии, утвер-

ждении или присоединении 
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Обмен ратификационными грамотами и другими документами применя-

ется в отношении двусторонних договоров и иногда – многосторонних с не-

большим числом государств. 

Хотя регистрация и опубликование не входят в процесс заключения меж-

дународных договоров, они тесно связаны с ним. Регистрация – это правовой 

акт государств, Секретариата ООН или другой международной организации, 

который заключается в том, что международные договоры, вступившие в 

силу и переданные в Секретариат для регистрации, заносятся в регистр или 

направляются для хранения в делах и занесения в перечень с целью опубли-

кования и доведения их содержания до сведения всех государств. Регистра-

ции подлежат не только сами договоры, но и все относящиеся к ним доку-

менты: поправки, изменения, присоединения, ратификации, оговорки, декла-

рации, продления, денонсации, приложения, подтверждения. 

Виды регистрации международных договоров 

 

 

 

 

 

 

Срок действия международных договоров. Указание на срок действия 

международного договора содержится в заключительной части договора. 

Международные договоры могут заключаться на определенный срок, на оп-

ределенное время (например, на время войны) или быть бессрочными. Также 

в договор может содержать указание о том, что срок его действия будет уста-

новлен специальным соглашением сторон в будущем.  

Международные договоры могут быть пролонгированы, т. е. срок их дей-

ствия может быть продлен. Как правило, процедура пролонгации осуществ-

ляется либо до истечения срока действия международного договора, либо в 

момент наступления такого срока 

Обеспечение выполнения международных договоров осуществляется са-

мими сторонами договора и включает в себя международные гарантии, меж-

дународный контроль.  

Международные гарантии как мера обеспечения выполнения междуна-

родно-договорных обязательств представляют собой международно-

правовой акт, предусматривающий поручительство или заверение государст-

ва (группы государств) принимать все необходимые меры, чтобы побудить 

участника (участников) выполнять взятые на себя обязательства по междуна-

родному договору. 

Односторонняя, т.е. 
производимая одним 

из участников 

Повторная, т. е. зарегистри-
рованный договор снова 

передается на регистрацию 

другим участником 

Совместная, например, когда 
у международного договора 

несколько депозитариев 



 

19 

Международный контроль как мера обеспечения выполнения междуна-

родно-договорных обязательств может осуществляться специальными меж-

дународными комитетами, международными организациями или специально 

созданными органами.  

Основания прекращения действия международных договоров 

 

 

 

 

 

 

 

 

Денонсация – это правомерный односторонний отказ от договора, кото-

рый предусмотрен в тексте самого договора. 

Аннулирование международного договора – это признание его недействи-

тельным посредством одностороннего правомерного отказа от договора при 

условии его нарушения одной из сторон. 

Международные договоры могут быть пересмотрены путем существенно-

го изменения содержания. По общему правилу, пересмотр международного 

договора должен производиться с согласия всех его участников, если иное не 

предусмотрено самим договором. 

Международные договоры могут приостанавливаться, т. е. временно пре-

кращать свое действие (например, вследствие войны). Для возобновления 

действия международных договоров необходимо устранение тех обстоя-

тельств, которые способствовали его приостановлению. 

Кодификация права международных договоров. Под кодификацией 

понимается приведение действующих международно-правовых норм в еди-

ную, внутренне согласованную систему на основе общепризнанных принци-

пов международного права. 

 

 

 

 

Внутренние 

(предусмотренные в самом договоре) 

– истечение срока; 

– исполнение договора; 

– денонсация; 

– и т. д. 

Внешние 

– голосование за прекращение; 

– аннулирование; 

– признание недействительным; 

– выход государства из договора; 

– прекращение существования самого 
государства; 

– и т. д. 
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ТЕМА 3. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ  
И МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО 

Международной организацией признается объединение государств, соз-

данное в соответствии с международным правом и на основе международно-

го договора для осуществления сотрудничества в политической, экономиче-

ской и других правовых областях. Международные организации прежде все-

го осуществляют международное сотрудничество в различных областях на 

основе заключенного международного договора. 

Международные организации имеют необходимую для этого систему ор-

ганов, права и обязанности, производные от прав и обязанностей государств, 

и автономную волю, объем которой определяется волей государств-членов. 

Во взаимодействии международных организаций возникает право между-

народных организаций. На сегодняшний день под правом международных 

организаций подразумевают совокупность международно-правовых норм, 

регламентирующих статус межгосударственных организаций и объединений, 

их субъектный состав, структуру, полномочия и порядок деятельности орга-

нов, юридическую силу их актов
1
. 

Источники права международных организаций представлены междуна-

родными договорами, которые можно разбить на три группы: 

1) договоры между государствами; 

2) договоры между государствами и международными организациями; 

3) договоры между международными организациями. 

В первой группе находятся учредительные акты международных органи-

заций. В них содержатся цели и задачи организации, ее структура, компетен-

ция и порядок деятельности ее органов, решаются административные, фи-

нансовые и иные вопросы.  

К любому договору, являющемуся учредительным актом международной 

организации, применяется Венская Конвенция о праве международных дого-

воров 1969 г., ст. 5 которой гласит: «...Конвенция применяется к любому до-

говору, являющемуся учредительным актом международной организации, и к 

любому договору, принятому в рамках международной организации, без 

ущерба для соответствующих правил данной организации»
2
. 

Ко второй группе относятся функциональные соглашения, направленные 

на реализацию целей организации; договоры об опеке, о технической, финан-

совой, военной помощи и др. Следует отметить, что они заключаются от 

имени каждой организации с правительством договаривающегося государст-

ва и регламентируют отношения организации и принимающего правительст-

ва, их взаимные права и обязанности.  

                                                                 
1 См.: Международное право: учеб. для академ. М.: Юрайт, 2017.  
2 Венская Конвенция о праве международных договоров: заключена в Вене 23 мая 1969 г. [Элек-

тронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 23 апреля 2020 г.). 

https://jurkom74.ru/ucheba/volya-v-strukture-lichnosti
http://www.consultant.ru/
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Про заключительную, третью группу договоров можно сказать, что они 

включают в себя соглашения о сотрудничестве международных организаций, 

о правопреемстве, создании международными организациями совместных 

органов и программ. 

Стоит отметить, что среди протоколов, конвенций и прочих традицион-

ных источников права стала популярна концепция «добровольных обяза-

тельств». Такие обязательства, характерные для ежегодных саммитов, выра-

жаются в форме коммюнике, деклараций либо заявлений, подписываемых по 

итогам работы саммита. В юридической науке этот вид обязательств получил 

название «мягкого» права
1
. Следование или нарушение данных обязательств, 

в принципе, не связано с применением каких-либо санкций и прочих меха-

низмов классического международного права. Прежде всего, стоит говорить 

о престиже государств, которые не соблюдают взятые на себя обязательства. 

Так или иначе, «мягкое» право стало действенной формой координации дей-

ствий государств в самых различных сферах
2
. 

Тем не менее, нужно отметить, что право международных организаций в 

настоящее время остается без точно определенного предмета регулирования. 

Это делает необходимым углубленное изучение, кодификацию и модерниза-

цию правовых доктрин и норм данного права. 

Международные организации – это система, которая основана как на до-

говорных, так и иных юридических нормах. Международные организации 

имеют определенный порядок создания и прекращения их деятельности, а 

также обладают определенной правовой природой
3
. Международные органи-

зации создаются государствами.  

Процесс образования новой международной организации проходит не-

сколько этапов: 

1) принятие учредительного документа (например, Договор о Евразий-

ском экономическом союзе)
4
; 

2) создание материальной структуры организации; 

3) созыв главных органов, свидетельствующий о начале функционирова-

ния организации. 

Для создания новой международной организации требуется совокупная 

воля и согласие государств. Заключение международного договора предпола-

гает созыв международной конференции для выработки и принятия текста 

договора, который будет учредительным актом организации
5
. 

                                                                 
1 См.: Калугин В. Ю. Международное право. Минск: Тесей, 2016. С. 103. 
2 См.: Богатырев В. В. Международное право. Владимир: ВлГУ, 2016. С. 142. 
3 См.: Международное право: учебник / К. К. Гасанов и др.; ред. К. К. Гасанов, Д. Д. Шалягин. 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. С. 201. 
4 Договор о Евразийском экономическом союзе: подписан в г. Астане 29 мая 2014 г. [Электрон-
ный ресурс]. URL: http://consultant.ru (дата обращения: 24 апреля 2020 г.). 
5 Там же. С. 201. 

http://consultant.ru/
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В отдельных случаях международные организации могут создаваться в 
упрощенном порядке, путем принятия решения другой международной орга-
низацией. К такой практике неоднократно прибегала ООН, создавая авто-
номные организации со статусом вспомогательного органа Генеральной Ас-
самблеи

1
.  

Создание материальной базы международной организации очень часто 
осуществляется специальными подготовительными органами. Например, так 
происходило в рамках ЮНЕСКО, ВОЗ, МАГАТЭ и др. 

Специальные подготовительные органы международной организации уч-
реждаются посредством заключения отдельного международного договора 
или принятия приложения к уставу создаваемой организации, либо на основе 
резолюции другой международной организации. 

Состав органа, его компетенция и функции определяются в учредитель-
ных документах. Деятельность специальных подготовительных органов меж-
дународных организаций направлена на:  

1. Подготовку проектов, регламентов работы будущих органов органи-
зации. 

2. Проработку всего круга вопросов, касающихся создания штаб-
квартиры. 

3. Составление предварительной повестки работы главных органов. 
4. Подготовку документов и рекомендаций, относящихся к работе глав-

ных органов. 
Созыв главных органов международной организации – третий этап про-

цесса образования новой международной организации. Примерами главных 
органов международных организаций могут служить Генеральная Ассамблея 
ООН, Высший Евразийский экономический совет – в рамках Евразийского 
экономического союза, Совет глав государств Содружества Независимых 
Государств и др. 

Прекращение деятельности международной организации осуществляется 
путем ее ликвидации на основании протокола о роспуске. Примером может 
служить ситуация, когда 1 июля 1991 г. на совещании Политического кон-
сультативного комитета в Праге государства – участники Варшавского Дого-
вора: Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, СССР и Чехословакия – подпи-
сали Протокол о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве 
и взаимной помощи от 14 марта 1955 г.

2
 

Правосубъектность международных организаций имеет производный и 

функциональный характер и характеризуется следующими признаками:  

1. Берет свое начало из учредительного акта, принимаемого государст-

вами.  

                                                                 
1 См.: Международное право [Электронный ресурс]: учебник / Б. М. Ашавский, М. М. Бирюков, 

В. Д. Бордунов и др.; отв. ред. С. А. Егоров. М.: Статут, 2015. URL: http://consultant.ru (дата об-
ращения: 25 апреля 2020 г.). 
2 См.: Вильяминов Г. М. Международное право: опыты. М.: Статут, 2015. С. 136. 

http://consultant.ru/


 

23 

2. Существует и действует в рамках учредительного акта, определяюще-

го ее статус и полномочия, что придает ее правоспособности, правам и обя-

занностям функциональный характер. 

3. Является постоянно действующим объединением, что проявляется в ее 

стабильной структуре, в системе ее постоянных органов. 

4. Основана на принципе суверенного равенства государств-членов, при 

этом членство в организации подчинено определенным правилам, характери-

зующим участие государств в деятельности ее органов и представительство 

государств при организации. 

5. Государства связаны резолюциями органов организации в пределах их 

компетенции и в соответствии с установленной юридической силой этих ре-

золюций. 

6. Обладают правами юридического лица
1
. 

Международные организации можно классифицировать по ряду осно-

ваний: 

1) по характеру членства: межправительственные и неправительственные; 

2) по кругу участников: универсальные, региональные, межрегиональные;  

3) в зависимости от характера компетенции: общей компетенции, специ-

альной компетенции;  

4) по характеру полномочий: межгосударственные, надгосударственные;  

5) по порядку приема в международные организации: открытые и за-

крытые; 

6) по критерию структуры: организации с упрощенной структурой, орга-

низации с развитой структурой; 

7) в зависимости от способа создания международной организации: меж-

дународные организации, созданные классическим путем, – на основе меж-

дународного договора с последующей ратификацией; международные орга-

низации, созданные на иной основе, – деклараций, совместных заявлений. 

Правовая природа международных организаций.  

Компетенция и функции международных организаций 

Руководящим принципом функционирования международных организа-

ций является суверенное равенство государств. Данный принцип характери-

зуется в основном следующими чертами: 

1) договорная основа международной организации;  

2) добровольность членства;  

3) в основном рекомендательный характер решений организации; 

4) межгосударственный характер объединения; 

5) сохранение суверенности и равноправия государств. 

                                                                 
1 См.: Международное право: учеб. для бакалавров / отв. ред. Р. М. Валеев, Г. И. Курдюков. М.: 

Статут, 2017.  
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Согласованная договорная основа лежит в основе правовой природы лю-

бой международной организации
1
. 

Международные организации обладают правоспособностью, в частности, 

наделяются правами и обязанностями, в том числе правом на участие в соз-

дании и применении норм международного права, обязанностью соблюдения 

норм международного права.  

Функции международных организаций реализуются с помощью опреде-

ленных юридических средств. Так, в ст. 104 Устава ООН предусмотрено, что 

«Организация Объединенных Наций пользуется на территории каждого из 

своих членов такой правоспособностью, которая может оказаться необходи-

мой для выполнения ее функций и достижения ее целей». Аналогичные по-

ложения содержатся в большинстве учредительных актов
2
. 

В границах своих полномочий международные организации могут заклю-

чать различные соглашения. В соответствии со ст. 6 Венской Конвенции о 

праве договоров между государствами и международными организациями 

или между международными организациями правоспособность международ-

ных организаций в вопросе заключения договоров определяется исходя из 

правил, устанавливаемых организацией
3
. 

Создание ООН. Ее значение в международных отношениях.  

Главные органы ООН 

Организация Объединенных Наций (ООН) – международная организация, 

которая была создана для поддержания мира, безопасности, предотвращения 

войн и сотрудничества между государствами. 

Название «Объединенные Нации» было предложено президентом Соеди-

ненных Штатов Америки Франклином Рузвельтом, а впервые использовано в 

Декларации Объединенных Наций 1 января 1942 г., в самый разгар Второй 

мировой войны, когда представители 26 стран от имени своих государств обя-

зались предпринять все возможные меры в борьбе с нацистской Германией. 

26 июня 1945 г. был подписан Устав Организации Объединенных На-

ций. Устав был разработан несколькими государствами, главы которых от 

имени всего государства дали обещание участвовать в борьбе с гитлеровской 

Германией.  

Преамбула Устава утверждает веру в соблюдение основных прав граждан, 

равноправие, равенство всех наций между собой. Структура устава состоит 

                                                                 
1 См.: Зубенко В. В., Игнатьева О. В., Орлова Н. Л. Международная экономика и мировые эко-

номические отношения: учеб. пособие. Люберцы: Юрайт-М, 2016.  
2 См.: Вильяминов Г. М. Международное право: опыты. М.: Статут, 2015.  
3 Венская конвенция о праве договоров между государствами и международными организациями 

или между международными организациями (вместе с «Процедурой арбитража и примирения в 
соответствии со статьей 66») [Электронный ресурс]: заключена в г. Вене 21 марта 1986 г. URL: 

http:www.consultant.ru. 
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из 19 глав и 111 статей. Он содержит фундаментальные принципы ООН: ра-

венство государств, их суверенность, запрет на прибегание к силе и угрозам 

при решении международных споров. В документе определены органы 

управления и правила функционирования организации.  

24 октября 1945 г., когда документ был ратифицирован Китаем, Франци-

ей, Советским Союзом, Великобританией, Соединенными Штатами и други-

ми государствами, Устав вступил в силу. Именно эта дата является датой 

организации ООН. В течение 70 лет Организация Объединенных Наций яв-

ляется центром решения глобальных проблем. В течение 70 лет организация 

ведет борьбу с нищетой, болезнями, оказывает помощь беженцам и регули-

рует другие важные вопросы в решении проблем международного уровня. 

Сегодня членами ООН являются 193 страны. 

Деятельность Организации Объединенных Наций направлена на решение 

следующих целей: 

1. Поддержание международного мира и безопасности. С этой целью ор-

ганизация может принимать эффективные коллективные меры для предотвра-

щения и устранения угрозы миру и подавления актов агрессии или других на-

рушений мира и проводить мирными средствами, в согласии с принципами 

справедливости и международного права улаживание или разрешение между-

народных споров или ситуаций, которые могут привести к нарушению мира; 

2. Развитие дружественных отношений между нациями на основе уваже-

ния принципа равноправия и самоопределения народов, а также принятие 

других соответствующих мер для укрепления всеобщего мира; 

3. Осуществление международного сотрудничества в разрешении меж-

дународных проблем экономического, социального, культурного и гумани-

тарного характера и в поощрении и развитии уважения к правам человека и 

основным свободам для всех, без различия расы, пола, языка и религии.  

Организация в этом плане является центром для согласования действий 

наций в достижении общих целей. 

Главные органы ООН: 

– Генеральная ассамблея ООН (ГА ООН) – главный совещательный ор-

ган, который состоит из представителей всех государств – членов ООН. Каж-

дое государство имеет 1 голос. ГА ООН имеет право рассматривать любые 

вопросы в рамках устава на сессиях, хотя решения ГА ООН и не имеют обя-

зательной юридической силы, она обладает важным политическим значени-

ем. Генеральная ассамблея имеет право собираться на специальных и чрез-

вычайных сессиях при возможности возникновения каких-либо серьезных 

угроз. Также ГА ООН назначает секретаря и принимает новых членов. Соб-

рание проходит в штаб-квартире, которая находится в Нью-Йорке; 

– Совет Безопасности ООН (СБ ООН) действует постоянно. По Уставу на 

СБ возлагается главная ответственность за поддержание международного 

мира и безопасности. Если использованы все пути мирного разрешения кон-
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фликта, СБ компетентен направлять наблюдателей или свои войска (миро-

творческие) для снижения напряженной обстановки и решения вопросов.  

СБ ООН состоит из 15 членов, 5 из которых являются постоянными: Рос-

сия, США, Франция, Китай и Великобритания. Другие 10 членов выбираются 

Советом Безопасности сроком на 2 года. Заседания Совета Безопасности 

проходят также в штаб-квартире в Нью-Йорке; 

– Экономический и социальный совет (ЭКОСОС) ООН состоит из 54 чле-

нов, избираемых Генеральной ассамблеей сроком на 3 года.  

ЭКОСОС вправе проводить исследования и составлять доклады по меж-

дународным вопросам в области экономической, социальной, культуры, об-

разования, здравоохранения, прав человека, экологии и т. п., давать по любо-

му из них рекомендации Генеральной Ассамблеи. ЭКОСОС является самым 

крупным форумом в мире по решению этих вопросов, готовит в Генеральную 

ассамблею проекты конвенций, а также организовывает международные 

конференции в рамках своих полномочий. Заседания проходят в штаб-

квартире в Нью-Йорке и в Женеве (в отделении ООН); 

– Международный суд ООН – главный судебный орган, образованный в 

1945 г., дает правовую оценку и разрешает правовые вопросы между госу-

дарствами
1
. Главной его целью является разрешение мирными средствами в 

соответствии с принципами справедливости и международного права споров, 

которые могут привести к дестабилизации обстановки в мире и к нарушению 

мира. Резиденция Международного суда находится в Гааге. Международный 

суд обладает общей юрисдикцией. Суд состоит из 15 судей, избираемых Ге-

неральной Ассамблеей и Советом Безопасности на 9 лет, при этом его состав 

обновляется на треть каждые три года. В состав не могут входить 2 участни-

ка из одного и того же государства; 

– Секретариат ООН создан для обеспечения надлежащих условий дея-

тельности организации. В задачи входит руководство миротворческими опе-

рациями, осуществление принятых программ, составление обзоров по важ-

ным экономическим и социальным вопросам, также он обеспечивает функ-

ционирование других органов ООН. Генеральный секретарь назначается Ге-

неральной ассамблеей сроком на 5 лет без ограничения повторных назначе-

ний, то есть он может избираться и второй раз. И Генеральный секретарь, и 

сотрудники подотчетны только ООН. 

                                                                 
1 См., например: Постановление Международного Суда ООН от 15 октября 2008 г. «Применение 

международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (Грузия против 

Российской Федерации) (просьба об указании временных мер)» [Электронный ресурс]. URL: 
www.https://www.icj-cij.org/files/summaries/summaries-2008-2012-ru.pdf (дата обращения: 15 мая 

2020 г.); Консультативное заключение Международного Суда ООН от 22 июля 2010 г. 

«Соответствие одностороннего провозглашения независимости косово нормам международного 
права» [Электронный ресурс]. URL: www.https://www.icj-cij.org/files/summaries/summaries-2008-

2012-ru.pdf (дата обращения: 15 мая 2020 г.). 

https://www.icj-cij.org/files/summaries/summaries-2008-2012-ru.pdf
https://www.icj-cij.org/files/summaries/summaries-2008-2012-ru.pdf
https://www.icj-cij.org/files/summaries/summaries-2008-2012-ru.pdf
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ООН имеет ряд собственных специализированных учреждений – между-

народных межправительственных организаций по экономическим, социаль-

ным и гуманитарным вопросам: 

 ЮНЕСКО (специализированное учреждение ООН по вопросам обра-

зования, науки и культуры); 

 ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения); 

 ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация);  

 МВФ (Международный валютный фонд); 

 МОТ (Международная организация труда); 

 ЮНИДО (Организация по промышленному развитию). 

К специализированным учреждениям ООН полностью применяются по-

ложения Устава ООН о суверенном равенстве государств-членов, об их глав-

нейшей обязанности «развивать дружественные отношения между нациями 

на основе уважения принципа равноправия и самоопределения народов» (п. 2 

ст. 1 Устава ООН). 

В общую систему ООН входят также автономные организации. К ним от-

носятся Всемирная торговая организация (ВТО) и Международное агентство 

по атомной энергии (МАГАТЭ). 

Официальными языками ООН и ее организаций являются английский, 

арабский, испанский, китайский, русский и французский. 

Как отмечалось ранее, штаб-квартира расположена в Нью-Йорке. 
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ТЕМА 4. МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ  

НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ 

Под населением понимают совокупность индивидов, проживающих в оп-

ределенный период времени на территории того или иного государства. В 

состав населения государства могут входить следующие категории индиви-

дов: граждане государства, иностранные граждане и апатриды (лица без гра-

жданства). Что касается других индивидов, то их следует относить к числу 

перечисленных категорий, например, бипатридов (лиц, имеющих двойное 

гражданство) – к гражданам соответствующих государств. 

Социально-экономические условия приводят к появлению таких устойчи-

вых общностей, как государство, народ, нация, в рамках которых связи меж-

ду людьми приобретают системный характер, позволяющий рассматривать 

эти общности в качестве развивающихся и функционирующих в соответст-

вии с определенными закономерностями. 

Гражданство – это устойчивая правовая связь физического лица с госу-

дарством, выражающаяся в совокупности их взаимных прав и обязанностей. 

В отдельных случаях гражданством называют принадлежность лица к госу-

дарству. Устойчивая правовая связь не прекращается, если гражданин не 

изъявит такого желания, и в случаях выезда гражданина в иностранное госу-

дарство, в том числе на постоянное место жительства. 

Нормативными правовыми актами ряда государств принадлежность фи-

зического лица к государству обозначается иными терминами. Так, в странах 

с республиканской формой правления преимущественно употребляется тер-

мин «гражданство», в странах с монархической формой правления встречает-

ся термин «подданство». В законодательстве колониальных стран наряду с 

терминами subject (подданный) и citizen (гражданин) употреблялись термины 

national и ressortissant, что в юридическом смысле отображало принадлеж-

ность к государству лица, не обладающего полнотой прав. 

Отсутствие в национальном законодательстве закона о гражданстве не оз-

начает отсутствие правовой связи лица с государством, однако может вы-

звать проблемы в международных отношениях. 

Условия приобретения и утраты гражданства устанавливаются внутрен-

ним законодательством государства. В Российской Федерации данный во-

прос регулируется Федеральным законом от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О 

гражданстве Российской Федерации»
1
. 

Объем прав и обязанностей в рамках политико-правового положения 

«гражданство» у государств отличается, что может приводить к конфликту 

интересов этих государств. Нормы международного права, выработанные в 

                                                                 
1 Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» [Элек-

тронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 21 апреля 2020 г.). 

http://www.consultant.ru/
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рамках международных договоров направлены на ликвидацию данных кон-

фликтов. 

Приобретение и утрата гражданства 

Порядок приобретения гражданства можно разделить на общий и исклю-

чительный. 

К общему порядку следует отнести получение гражданства: а) в результа-

те рождения, б) в результате натурализации (приема в гражданство). Реже в 

законодательстве государств встречается пожалование гражданства. 

К числу исключительных порядков относятся: коллективная натурализа-

ция или групповое предоставление гражданства (как частный случай – 

трансферт), оптация (выбор гражданства), реинтеграция (восстановление в 

гражданстве). 

По рождению гражданство приобретается в результате реализации 

принципов: права почвы (jussoli), то есть гражданство государства на 

территории которого лицо родилось, независимо от гражданства родителей, 

или права крови (jussanguinis), то есть гражданство родителей, независимо от 

места рождения. 

Натурализация (укоренение) – индивидуально-определенное решение го-

сударства по удовлетворению заявления лица о приеме в гражданство. 

Виды порядка натурализации: 

– осуществляемая высшими органами государственной власти; 

– осуществляемая правительством или отраслевыми органами государ-

ства (в сфере внутреннихдел); 

– в отдельных случаях – осуществляемая судебной властью или мест-

ными органами власти. 

К натурализации также можно отнести приобретение гражданства путем 

регистрации при усыновлении или вступлении в брак. 

Исключительный порядок приобретения гражданства закрепляется в ме-

ждународных договорах и обычно распространяется на отдельные категории 

лиц (территориальные изменения, массовые переселения). 

Групповое предоставление гражданства – это наделение в упрощенном 

порядке гражданством населения определенной территории или переселен-

цев. Частный случай – трансферт, когда гражданством наделяется население 

территории, переходящей от одного государства другому. 

Оптация (выбор гражданства) является способом либо приобретения гра-

жданства другого государства, либо сохранения прежнего гражданства. Ис-

пользуется при переходе территорий государства, разделении государства 

(распад Советского Союза и образование на его территории нескольких госу-

дарств). 

Реинтеграция – восстановление в гражданстве лиц, утративших его. 
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Порядок утраты гражданства условно можно разделить на следующие 

формы: автоматическая, выход из гражданства, лишение гражданства. 

Автоматическая утрата гражданства практикуется в государствах с док-

триной свободы экспатриации (США), то есть лицо, натурализованное в ка-

ком-либо государстве, считается утратившим гражданство прежнего госу-

дарства. В качестве международно-правовой нормы экспатриация выступает 

в случае, если она предусмотрена международным договором (для участни-

ков договора). 

Выход из гражданства – это утрата гражданства по решению органов го-

сударственной власти в сфере миграции, по добровольному заявлению лица 

(практикуется в России). 

Лишение гражданства применяется в качестве санкции за противоправное 

деяние в отношении государства. 

Следует отличать понятия «множественное гражданство» (состояние мно-

гопаспортности) и «двойное гражданство». В случае со множественным гра-

жданством государства, гражданство которых имеет лицо, признают данное 

лицо только своим гражданином и не признают за ним гражданство еще ка-

кого-либо государства. Двойное гражданство может признаваться государст-

вами на основании международного договора. Гражданин Российской Феде-

рации может иметь гражданство иностранного государства (двойное граж-

данство) в соответствии с федеральным законом или международным дого-

вором Российской Федерации. 

Множественное гражданство порождает ряд проблем для гражданина, 

связанных с оказанием ему дипломатической помощи в связи с разногласием 

с одним из государств, гражданином которого он является, прохождением 

военной службы и т. д. 

Существуют международные договоры, направленные на ликвидацию по-

следствий множественного гражданства и недопущение множественного 

гражданства как такого. 

К числу первых можно отнести Гаагскую конвенцию, регулирующую 

вопросы, возникающие с коллизией законов о гражданстве 1930 г.
1
, главу 

вторую многосторонней Конвенции о сокращении числа случаев множест-

венного гражданства и о воинской обязанности в случаях множественного 

гражданства 1963 г.
2
, Европейскую конвенцию о гражданстве 1997 г.

3
 

                                                                 
1 Гаагская конвенция, регулирующая вопросы, возникающие с коллизией законов о гражданстве: 

заключена в г. Гааге 12 апреля 1930 г. [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru (дата 

обращения: 25 апреля 2020 г.). 
2 Конвенции о сокращении числа случаев множественного гражданства и о воинской 

обязанности в случаях множественного гражданства 1963 г.: заключена в г. Страсбурге 6 мая 

1963 г. [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 25 апреля 2020 г.). 
3 Европейская конвенция о гражданстве (ETS № 166): заключена в г. Страсбурге 6 ноября 1997 г. 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 25 апреля 2020 г.). 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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Безгражданство (лица являются апатридами). Всеобщая декларация прав 

человека 1948 г. и Европейская конвенция о гражданстве 1997 г. провозгла-

шают право на гражданство. Государства стремятся минимизировать количе-

ство лиц без гражданства. Количество прав и обязанностей апатридов в госу-

дарствах отличается. В России их статус приравнивается к иностранным гра-

жданам, кроме того, нет дипломатических представительств, которые могли 

бы им оказать помощь. Ребенок лица без гражданства, проживающего в Рос-

сии, родившийся на территории России, становится гражданином России. 

Документом, подтверждающим гражданство, является паспорт или дру-

гой документ с указанием на гражданство лица (удостоверение беженца). 

При отсутствии документов, гражданство устанавливается по решению суда. 

Иностранный гражданин – это лицо, не имеющее гражданства государст-

ва, на территории которого оно пребывает, и имеющее подтверждение граж-

данства другого государства. 

Иностранные лица вправе рассчитывать на защиту со стороны государст-

ва своей гражданской принадлежности, и факт их законного нахождения на 

территории государства объективно облегчает получение ими такой защиты. 

Правовой режим иностранных граждан можно разделить на три вида: нацио-

нальный режим – совокупность прав и обязанностей приравнивается к граж-

данам государства пребывания; режим наибольшего благоприятствования – 

установление в определенной области наиболее выгодных прав и обязанно-

стей в сравнении с гражданами третьих государств (торговые договоры); 

специальный режим – предоставление прав и обязанностей, отличающихся 

от таковых у собственных граждан, как в положительном смысле (упрощен-

ный порядок перехода государственной границ для лиц, проживающих на 

приграничных территориях), так и в негативном (запрещения включать в со-

став экипажа судна). 

Иностранный гражданин, пребывая на территории другого государства, 

должен соблюдать права и обязанности, действующие для иностранных гра-

ждан, а также ограничения, права и обязанности государства, гражданином 

которого он является. При конкуренции прав и обязанностей руководство-

ваться следует максимальными требованиями.  

Виды территорий в международном праве 

Проблемы, возникающие с определением территории государства и его 

границ, во все времена порождали одни из наиболее острых вопросов. Не 

случайно именно территориальные вопросы становились поводом для войны. 

После Второй мировой войны по инициативе ООН возникло более ста госу-

дарств Африки и Азии, территориальные вопросы которых являются акту-

альными и по сей день. Так, например, территориальные споры существуют: 

между Пакистаном и Индией из-за Кашмира, между Великобританией и Ар-

гентиной из-за Фолклендских (Мальвинских) островов, между Индией и Кита-
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ем, между Великобританией и Испанией по поводу Гибралтара, территориаль-

ные претензии относительно Курильских островов имеет Япония к России. 

Международным правом регулируются следующие территории: сухопут-

ные, водные, воздушные, недра, космическое пространство. Данные террито-

рии разделяются на территории государств, территории со смешанным ре-

жимом, территории с международным режимом, каждая из которых имеет 

международно-правовой статус. 

Территории государств, как правило, имеют границы, признанные сосед-

ними государствами договорами о границах или договорами о мире после 

вооруженных конфликтов. В пределах своей территории государство осуще-

ствляет свой суверенитет. Например, в соответствии с ч. 1 ст. 4 Конституции 

РФ суверенитет Российской Федерации распространяется на всю ее 

территорию
1
. 

Территория состоит из суши (в пределах границ государства); водной 

территории – внутренние воды и территориальное море, расположенное в 

сторону от берега (от исходных линий, принятых для отсчета ширины терри-

ториального моря); воды внутренних морских портов, заливов, берега кото-

рых принадлежат государству, если их ширина не превышает 24 морские 

мили; воды исторических заливов, гаваней и бухт; озера, каналы, а также 

воды территориального моря (12 морских миль от линии наибольшего отли-

ва); воздушного пространства над сухопутной и водной территорией госу-

дарства до 100 километров над уровнем моря и недра, находящиеся под тер-

риторией государства. 

Территория государства не должна быть объектом приобретения другим 

государством в результате угрозы силой или ее применения. Территориаль-

ное верховенство предполагает, что в пределах своей территории государство 

обеспечивает с помощью мер принуждения соблюдение правового режима 

пребывания, проживания и передвижения по его территории. 

Множество государств владеет территориями на основании их географи-

ческих открытий, когда государства объявляли земли своими по праву пер-

воначального открытия. 

Производным способом территориальных приобретений является прира-

щение (аккреция), когда территория государства увеличивается за счет дей-

ствия сил природы (расширение дельты крупных рек, образование островов 

на реке, в территориальных водах, впадающих в море и т. д.). 

В международном праве по вопросам территорий применяются также 

следующие понятия: 

Аннексия – насильственный захват территории другого государства и из-

дание соответствующего юридического акта о ее присоединении. 

                                                                 
1 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 25 апреля 2020 г.). 

http://www.consultant.ru/
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Кондоминиум – принадлежность территории двум или более 

государствам, которые совместно осуществляют над ней свой суверенитет. 

Коимпериум – совместное осуществление власти (юрисдикции) двумя 

или более государствами на территории, которая принадлежит третьему 

государству. 

Территория со смешанным режимом – это пространства мирового океана 

(прилежащие зоны, континентальный шельф и исключительная экономиче-

ская зона), международные реки, международные каналы, международные 

проливы. Не является территорией государства, но прибрежное государство 

осуществляет в ее пределах суверенные права в целях разведки, разработки, 

эксплуатации и сохранения природных живых и минеральных ресурсов, пра-

ва контроля за соблюдением в этих зонах правил, установленных прибреж-

ными государствами (таможенные в прилежащей зоне). 

Территория с международным режимом – это сухопутные и водные про-

странства, которые расположены за пределами территории государства и 

находятся в общем пользовании (открытое море, воздушное пространство 

над ним, морское дно за пределами континентального шельфа государств, а 

также отдельные территории в соответствии с международным договором 

(Антарктика). Статус определяется международным правом. Так, например, 

космическое пространство открыто для использования и исследования всеми 

государствами в соответствии с принципами и нормами международного 

права. 

Территориальные приобретения и изменения 

Принципы территориальной целостности, нерушимости и неприкосно-

венности границ в современном международном праве не означают террито-

риального statusquo. Современное международное право признает возмож-

ность территориальных изменений в соответствии с его принципами и нор-

мами, однако это может происходить только с согласия заинтересованных 

сторон. В соответствии с нормами международного права, руководствуясь 

принципом самоопределения народа, именно население территории может 

решить вопрос об образовании отдельного государства или присоединении 

этой территории к другому государству. Однако национальное законодатель-

ство ряда государств закрепляет принцип территориальной целостности и, 

как следствие, запрет на сецессию (выход из состава государства его части).  

Территориальные споры 

По территориальным вопросам в отношениях между государствами раз-

личают пограничные инциденты, территориальные разногласия и территори-

альные споры. 

Преимущественное число споров ведется относительно либо принадлеж-

ности территории, либо прохождения линии границы. В случаях с террито-

риями вопросы касаются отдельных участков или островов. В случаях с гра-
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ницами споры относительно наличия или отсутствия документов об их дели-

митации и демаркации. 

При разрешении споров Международный суд ООН учитывает эффектив-

ность владения (оккупации) – ненасильственное и непрерывное осуществле-

ние территориального верховенства и юрисдикции, в том числе де-факто
1
. 

Государственная граница 

Государственная граница – это линия, отделяющая территорию государ-

ства от территории другого государства или от территории, имеющей иной 

международно-правовой режим, чем территория государства. Поскольку в 

состав государственной территории входят сухопутные, водные и воздушные 

пространства, государственные границы делятся на сухопутные, речные, 

морские и воздушные. 

Вопросы правового регулирования, относящиеся к государственной 

границе России, решаются в Конституции РФ, в Законе РФ от 1 апреля 1993 

г. № 4730-1 «О Государственной границе Российской Федерации»
2
 и 

международных договорах, заключенных нашей страной.  

Исторически сложилось так, что государственные границы часто 

устанавливались с учетом имеющихся на местности естественных преград 

(горы, реки, озера, моря и др.). Такие границы называют орографическими, 

т. е. проводимыми с учетом рельефа местности. Государственные границы 

могут устанавливаться посредством проведения прямых линий между точка-

ми на местности, такие границы называются геометрическими. 

Когда граница между государствами проводится с учетом этих двух фак-

торов, они именуются комбинированными. Наконец, государственные грани-

цы могут устанавливаться по параллелям и меридианам, такие границы назы-

вают географическими (астрономическими); примером может служить карта 

Африки. 

Границы по судоходным рекам чаще всего устанавливаются по середине 

главного фарватера или по тальвегу реки – линии, соединяющей наибольшие 

глубины на реке. На несудоходных реках (ручьях) границы обычно прово-

дятся по середине реки или по середине ее главного рукава. В связи с тем, 

что речные границы бывают подвержены природным изменениям, в догово-

рах нередко указывается порядок учета таких изменений или же, наоборот, 

подтверждается неизменность прохождения пограничной линии. На погра-

                                                                 
1 См., например: Решение от 3 февраля 2009 г. Международного суда ООН «Морская 
делимитация в черном море (Румыния против Украины)» [Электронный ресурс]. URL: 

www.https://www.icj-cij.org/files/summaries/summaries-2008-2012-ru.pdf (дата обращения: 15 мая 

2020 г.); Решение Международного Суда ООН от 11 июня 1998 г. «Дело, касающееся 
сухопутной и морской границы между Камеруном и Нигерией (Камерун против Нигерии) 

(предварительные возражения)» [Электронный ресурс]. URL: www.https://www.icj-

cij.org/files/summaries/summaries-1997-2002-ru.pdf (дата обращения: 15 мая 2020 г.). 
2 Закон РФ от 1 апреля 1993 г. № 4730-1 «О Государственной границе Российской Федерации» 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 26 апреля 2020 г.). 

https://www.icj-cij.org/files/summaries/summaries-2008-2012-ru.pdf
https://www.icj-cij.org/files/summaries/summaries-1997-2002-ru.pdf
https://www.icj-cij.org/files/summaries/summaries-1997-2002-ru.pdf
http://www.consultant.ru/
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ничных озерах и иных подобных водоемах граница обычно проводится по 

прямой линии, соединяющей выходы границы этих государств к берегам во-

доема. На мостах, плотинах и иных гидротехнических сооружениях, прохо-

дящих по рекам, ручьям и иным водоемам, границы проходят по середине 

этих сооружений независимо от прохождения линии границы на воде. Госу-

дарственной границей на море является внешний предел территориального 

моря государства или линия разграничения территориального моря соседних 

или противолежащих государств. Морская граница устанавливается либо 

внутренним актом государства с учетом принципов и норм международного 

морского права, либо по соглашению с соседним или противолежащим госу-

дарством. В Российской Федерации установлен 12-мильный предел ширины 

территориального моря. При этом 12 морских миль отсчитываются от исход-

ных линий. Это линия наибольшего отлива вдоль берега, соединяющая наи-

более выступающие части побережья в случае его изрезанности, и внешняя 

кромка внутренних вод портов или некоторых водоемов. Таких, например, 

как Белое море, которое относится к внутренним водам России. Если между 

противолежащими государствами нет спора о границе, а разделяющая их 

морская полоса, например, уже ширины их территориального моря, граница 

проводится на равном расстоянии от побережья этих государств. 

Воздушной государственной границей считается воображаемая верти-

кальная плоскость, проходящая по линии сухопутной и водной границы. Ни-

каких специальных соглашений по воздушным границам государства не за-

ключают. 

Высотный предел воздушной территории имеет важное значение, по-

скольку призван разделить атмосферу и космическое пространство, которые 

имеют различный правовой режим. Однако до сих пор не удалось разрабо-

тать норму о высотном пределе воздушной границы территории. Что касает-

ся нижней границы космического пространства в правовом смысле слова, то 

согласно сложившейся обычной норме международного права она проходит 

на высоте 90–110 км от Земли. 

Определение линии прохождения государственной границы происходит 

на стадии делимитации и демаркации. 

Делимитация означает описание прохождения линии границы в договоре 

и нанесение на карту. Карта и описание прохождения линии границы, если 

оно сделано в приложении к пограничному договору, должны быть состав-

ной частью договора и должны быть ратифицированы вместе с договором. 

После этого государство осуществляет демаркацию границы, т. е. определе-

ние ее на местности на основе заключенного пограничного договора. Демар-

кация предусматривает подробное описание линии прохождения границы на 

местности, ее обозначение с помощью специальных пограничных знаков и 

составление соответствующих документов, которые чаще всего называются 

протоколами описания границы. Для демаркации обычно создаются совмест-

ные комиссии, которые ведут всю работу. По итогам их деятельности состав-
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ляются протоколы с необходимыми дополнительными документами: схема-

ми, снимками и т. д. Если карты и описания линии прохождения границы не 

являются составной частью договора, они могут быть не приняты в качестве 

доказательства, подтверждающего прохождение такой линии. 

Наряду с демаркацией существует процедура, именуемая редемаркацией, 

когда через некоторое время стороны проводят работу по проверке линии 

прохождения границы на местности, в связи с чем происходит замена разру-

шенных знаков или установление новых, а также ряд других работ, посколь-

ку нередко рельеф местности, особенно той, по которой проходят реки, меня-

ется. Итоги редемаркационных работ оформляются так же, как и при прове-

дении работ по демаркации границы. 

Ректификация границы – проведение границы на местности с некоторым 

отклонением от линии границы, установленной при ее делимитации, напри-

мер, предоставление небольшого участка территории соседнему государству 

для обслуживания построенной им гидростанции на пограничной реке, где 

граница проходила по ее фарватеру или по середине реки. Предоставляемый 

небольшой участок определяется при согласии заинтересованных сторон с 

новой границей на местности. 

С точки зрения международно-правового статуса государственных границ 

наиболее важное значение имеют принципы неприкосновенности и неруши-

мости. В соответствии с принципом неприкосновенности запрещаются на-

сильственный захват и присоединение чужих территорий и, соответственно, 

посягательство на границы других государств. 

Демаркационные линии 

От государственных границ следует отличать демаркационные линии, ко-

торые появляются в результате вооруженного конфликта и последовавшего 

за ним перемирия. Новейшая история международных отношений знает не-

сколько случаев установления демаркационных линий. Такие линии были 

установлены, например, на Ближнем Востоке в 1949 г., в Корее в 1953 г. и во 

Вьетнаме в 1954 г. В упомянутых трех случаях каждая из сторон рассматри-

вала эти линии не в качестве государственной границы, а лишь в качестве 

временной линии, главная функция которой подчинена таким военно-

политическим целям, как прекращение огня, объединение народов и госу-

дарств и т. д. Практика показывает, что обычно демаркационная линия опре-

деляет линию размежевания вооруженных сил сторон конфликта, для них 

устанавливаются демилитаризованные зоны, чтобы предотвратить возникно-

вение инцидентов. Другой характерной чертой демаркационных линий явля-

ется их временный характер. Упомянутые соглашения о перемирии заключа-

лись с целью прекратить огонь и создать условия для поиска мирного реше-

ния спорных вопросов. Международная демаркационная линия в Корее су-

ществует уже десятки лет. Хотя демаркационные линии носят временный 

характер и, как записано в Декларации о принципах международного права 
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1970 г.
1
, не наносят ущерб позициям заинтересованных сторон в отношении 

статуса и последствий установления таких линий, государства обязаны 

воздерживаться от угрозы силой или ее применения с целью нарушения этих 

линий.  

Международные реки 

Международными считаются реки, которые либо протекают по террито-

рии нескольких стран, либо разделяют территории двух и более стран. Меж-

дународные реки подразделяют на судоходные, пограничные и трансгранич-

ные. Заинтересованные государства заключают соглашения о режиме судо-

ходства и иного использования вод этих рек. 

С точки зрения международного права международные реки делятся 

только на две категории:  

– национальные реки, расположенные в пределах одного государства, ре-

жим использования которых определяется внутренним правом этого государ-

ства; 

– международные реки, по поводу их использования возникают правоот-

ношения между несколькими государствами. На международных судоходных 

реках режим плавания устанавливается, как правило, прибрежными государ-

ствами. Закрепляется принцип свободы судоходства на торговые суда всех 

стран без дискриминации флага. 

 

                                                                 
1 Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и 

сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных 

Наций: принята 24 октября 1970 г. Резолюцией 2625 (XXV) на 1883-м пленарном заседании 
Генеральной Ассамблеи ООН [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru (дата обра-

щения: 26 апреля 2020 г.). 

http://www.consultant.ru/
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ТЕМА 5. МЕЖДУНАРОДНОЕ МОРСКОЕ, ВОЗДУШНОЕ  
И КОСМИЧЕСКОЕ ПРАВО 

Международное морское право – это крайне значимая, объемная часть 

международного права, которая представляет из себя совокупность норм, 

определяющих деятельность соответствующих субъектов в Мировом океане. 

Значимость данной отрасли международного права трудно переоценить, так 

как она определяется ролью Мирового океана в жизни человечества. Миро-

вой океан, как известно, покрывает поверхность земного шара на 2/3 и явля-

ется не только важнейшим экологическим компонентом Земли, но и источ-

ником как продовольственных ресурсов, так и полезных ископаемых, а также 

одним из важнейших транспортных путей. Учитывая, что большая часть Ми-

рового океана не исследована, не исключено, что в будущем данная отрасль 

права пополнится новыми нормами. 

Итак, международное морское право как отрасль права представляет со-

бой совокупность норм, которые определяют правовой статус морских про-

странств и, соответственно, регламентируют межгосударственные отношения 

в связи с их исследованием и использованием
1
. 

Внутренние морские воды, территориальное море,  

прилежащая зона и их правовой режим 

Согласно ч. 1 ст. 8 Конвенции ООН по морскому праву воды, располо-

женные в сторону берега от исходной линии территориального моря, со-

ставляют часть внутренних вод государства, то есть это «воды,  находящие-

ся между берегом государства и прямыми исходными линиями, принятыми 

для отсчета ширины территориального моря»
2
. Внутренние воды входят в 

состав территории соответствующего государства и состоят из следующих 

элементов: 

1) акватории портов; 

2) водоемы, которые полностью окружены берегами одного государства; 

3) моря, побережья которых целиком принадлежат одному государству; 

4) морские бухты, лиманы, заливы, при условии, что берега принадлежат 

одному государству, а ширина входа составляет не более 24 морских миль 

(44,45 км). В случае превышения для измерения внутренних вод внутри зали-

ва проводится прямая длинной 24 морские мили так, чтобы данной линией 

было ограничено как можно большее морское пространство; 

5) исторические заливы – воды, которые независимо от ширины призна-

ются внутренними водами государства в силу исторических традиций. 

                                                                 
1 См.: Джунусова Д. Н., Тумакаев Н. А. Основные принципы международного морского права // 

Современная юриспруденция: актуальные вопросы, достижения и инновации. Пенза: Наука и 
Просвещение, 2018. С. 146. 
2 Международное право: учеб. пособие / В. В. Богатырев. Владимир: ВлГУ, 2016. С. 142. 
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Правовой режим внутренних вод устанавливается государством, к кото-

рому они принадлежат, и регулируется внутренним законодательством по 

своему усмотрению. Проход иностранных судов в эти воды разрешается 

только с разрешения государства-владельца. Кроме того, все иностранные 

суда, находящиеся в этих водах, должны соответствовать законам данного 

государства и требованиям правительства.  

Территориальное море – морской пояс, установленный шириной до 

12 морских миль, отсчитываемых от исходных линий, входящий в состав 

территории государства и находящийся под его суверенитетом
1
. 

Исходной линией является линия наибольшего отлива. 

Территориальное море, а также внутренние воды являются территорией 

соответствующего государства, на которую распространяется ее суверенитет. 

Однако у правового режима территориальных вод есть своя особенность, 

которая заключается в том, что государства добровольно согласились на ог-

раничение собственных прав в части, касающейся свободного мирного дви-

жения иностранных морских судов. 

Однако «свободное движение» иностранных судов в территориальном 

море в данном случае понимается в узком смысле и включает в себя следую-

щие права: быстрый и непрерывный проход через территориальное море с 

целью его пересечения, при этом не заходя во внутренние воды, прохождение 

во внутренние воды или выход из внутренних вод в открытое море. Право 

прохода также включает право остановки или стоянки на якоре, при условии, 

что данная остановка или стоянка вынужденная и является необходимой 

ввиду непреодолимой силы или бедствия, оказания помощи лицам, судам, 

летательным аппаратам, находящимся в опасности или терпящим бедствие. 

Смежная зона в международном праве означает морской пояс, примы-

кающий к территориальному морю прибрежного государства, ширина кото-

рого не превышает 24 морских миль и измеряется с той же базовой линии, 

что и территориальное море. В целях предотвращения нарушения установ-

ленного законодательства, а также наказания за это, прибрежным государст-

вом в этой зоне проводится таможенный, налоговый, иммиграционный и са-

нитарный контроль. 

Открытое море – это пространства морей, океанов, находящихся вне пре-

делов территориального моря, они не входят в состав территорий ни одного 

из государств. На территорию данных вод не распространяется законодатель-

ство никакого государства. Никакое государство не вправе претендовать на 

присвоение вод, входящих в состав открытого моря. Согласно принципу сво-

боды открытого моря, о котором мы говорили выше, каждое государство 

вправе пользоваться открытым морем в мирных целях (передвижение, иссле-

                                                                 
1 См.: Международное право: учеб. для бакалавров / отв. ред. Р. М. Валеев, Г. И. Курдюков. М.: 

Статут, 2017. С. 414. 
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дование, добыча природных ресурсов и т. д.). Следует отметить, что в откры-

том море не действует юрисдикция ни одного из государств, за исключением 

юрисдикции государств, которая распространяется на судно, плавающего под 

соответствующим флагом. 

В случае если есть основание полагать, что судно используется в целях 

работорговли, несанкционированного вещания, не имеет национальной при-

надлежности или же отказывается поднять флаг государства, к которому 

принадлежит, оно может быть подвергнуто досмотру. 

Континентальный шельф – это часть территории материка, которая затоп-

лена морем. В международном праве континентальный шельф понимается 

как морское дно, его недра, начиная от внешней границы территориального 

моря прибрежного государства до соответствующих пределов, установлен-

ных международным правом. 

Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года установлено, что макси-

мальная ширина континентального шельфа составляет 350 морских миль от 

исходных линий, от которых измеряется ширина территориального моря, или 

не далее 100 морских миль от 2500-метровой изобаты, представляющей со-

бой линию, которая соединяет глубины в 2500 м. 

Прибрежным государствам принадлежит право на возведение объектов и 

сооружений, которые используются с целью обнаружения и разработки мор-

ских природных ресурсов, однако такие сооружения и постройки не должны 

нарушать права других государств. 

Экономическая зона – это район вод, прилегающий к территориальному 

морю, который находится за его пределами, шириной 200 миль. 

При определении границ экономической зоны отсчет границ осуществля-

ется от исходных линий, от которых измеряется ширина территориального 

моря. Суверенные права государства в данной зоне включают в себя право на 

разведку, разработку, сохранение ресурсов дна и его недр, а также живых 

ресурсов. 

Правовой статус воздушного судна и его экипажа 

Воздушное судно принадлежит тому государству, в котором оно зареги-

стрировано, это создает публично-правовую связь между судном и государ-

ством, то есть где бы ни находилось судно, на нем обязано соблюдаться все 

законодательство государства, где это судно было зарегистрировано и под 

чьим флагом оно летает. Также в ст. 3 Чикагской конвенции строго регла-

ментировано деление всех воздушных судов на государственные, к которым 

относятся: военные воздушные суда, полицейские и суда, которые использу-

ются на таможенных службах, и на торговые, к которым, в свою очередь, 

относятся грузовые и пассажирские.  

Что касается гражданства членов экипажа воздушного судна, они также 

по общему правилу должны являться представителями того государства, к 
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которому принадлежит воздушное судно, это требование указано в ст. 33 и 

ст. 34 Чикагской конвенции в Приложении 1, требование к гражданской при-

вязанности судна лежит в основе борьбы против актов незаконного вмеша-

тельства в деятельность гражданской авиации. Командир же воздушного 

судна несет все обязательства за само судно, экипаж, пассажиров, груз, кото-

рый перевозит, и т. д. 

Очень тщательно в воздушном праве, как на международном, так и на на-

циональном уровне, урегулирован вопрос о помощи воздушным судам, тер-

пящим бедствие; в ст. 25 Чикагской конвенции указано на обязанность всех 

стран помогать судам, терпящим бедствие на их территории, и предоставлять 

право на помощь государству, к которому это судно принадлежит, также в 

Чикагской конвенции указано на то, что все государства должны сотрудни-

чать и взаимодействовать в вопросе поиска пропавших воздушных судов
1
. 

Что касается помощи воздушным судам в морях, океанах, то здесь прак-

тика идет по пути решения проблемы с использованием морского права, это 

еще раз подтверждает, что воздушное право очень тесно взаимодействует и с 

другими отраслями права. Самое интересное, что в морских конвенциях па-

дение самолета в море или же аварийную посадку на морскую гладь прирав-

няли к кораблекрушению.  

Для того чтобы на судно распространялась юрисдикция государства, это 

судно должно иметь государственную регистрацию гражданских воздушных 

судов. Она является документом, подтверждающим то, что на это судно рас-

пространяется юрисдикция государства, где оно было зарегистрировано и 

поставлено на учет, и вытекающие из этого обязательства собственника, экс-

плуатанта и государства в соответствии с требованиями национального зако-

нодательства и международных соглашений
2
. 

Гражданские воздушные суда подлежат государственной регистрации в 

Государственном реестре с выдачей свидетельств о регистрации. Свидетель-

ство о государственной регистрации гражданского воздушного судна – доку-

мент, удостоверяющий, что воздушное судно должным образом занесено в 

Государственный реестр гражданских воздушных судов в соответствии с 

требованиями нормативных документов. Указанное свидетельство выдается 

только для целей регистрации и не является документом, удостоверяющим 

право на владение воздушным судном. 

                                                                 
1 См.: Малеев Ю. Н. Единое региональное небо: концепция и реальность // Третья конференция 

по воздушному праву: науч.-практ. конференция: сб. докладов. СПб.: СПбГУ ГА, 2013.  
2 См.: Мильде М. Международное воздушное право и ИКАО / под ред. О. И. Аксаментова; с 

предисл. А. А. Баталова; пер. с англ. А. М. Бобкова и др. СПб.: AEROHELP, 2017. С. 223. 
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Основные принципы международного воздушного права 

Основных принципов в отрасли международного права всего несколько: 

1) принцип исключительного и полного суверенитета государств над их 

воздушным пространством; 

2) принцип свободы полетов в открытом воздушном пространстве; 

3) принцип обеспечения безопасности международной гражданской авиа-

ции; 

4) борьба с актами незаконного вмешательства в деятельность граждан-

ской авиации. 

Понятие «акт незаконного вмешательства в деятельность гражданской 

авиации» сложилось в начале 70-х гг. Так, в частности, в 1970 г. была разра-

ботана и принята Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных 

судов (Гаагская конвенция), а в 1971 г. – Конвенция о борьбе с незаконными 

актами, направленными против безопасности гражданской авиации (Монре-

альская конвенция). 

В статье 3 Монреальской конвенции предусматривается обязанность го-

сударств сурово наказывать лиц, совершивших указанные преступления, т. е. 

данный вопрос оставлен на усмотрение внутригосударственного права. В 

идентичных положениях ст. 7 Гаагской и Монреальской конвенций преду-

сматривается следующее: «Договаривающееся Государство, на территории 

которого оказывается предполагаемый преступник, если оно не выдает его, 

обязано без каких-либо исключений и независимо от того, совершено ли пре-

ступление на его территории, передать дело своим компетентным органам 

для целей уголовного преследования. Эти органы принимают решение таким 

же образом, как и в случае любого обычного преступления серьезного харак-

тера, в соответствии с законодательством этого Государства». Формально 

законодательство абсолютного большинства стран мира предусматривает 

суровые меры в отношении преступлений такого рода. В одних странах закон 

говорит о «воздушном пиратстве», в других – о «хайджскинге», в третьих – о 

незаконном захвате, в четвертых – об угоне воздушных судов, что не всегда 

соответствует определению понятия преступления по Токийской, Гаагской и 

Монреальской конвенциям. 

В Российской Федерации в соответствии с положениями Уголовного ко-

декса установлена уголовная ответственность за незаконное вмешательство в 

деятельность гражданской авиации, признаваемое как преступное деяние 

(см., например, главу 24 – ст. 221 «Угон судна воздушного или водного 

транспорта либо железнодорожного подвижного состава», главу 27 – ст. 268 

«Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта» и др.). 
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ТЕМА 6. ПРАВО МЕЖДУНАРОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Право международной безопасности – это система норм и принципов, ко-

торая регулирует политические отношения стран и других субъектов между-

народного права в целях предотвращения использования военной силы в ме-

ждународных отношениях, а также для ограничения и уменьшения оружия. 

Основная задача мирового сообщества – обеспечение международной 

безопасности. Международная безопасность – это состояние безопасности в 

международных отношениях от внутренних и внешних атак. 

В соответствии со ст. 1 Устава ООН главная цель этой организации – 

поддерживать международный мир и безопасность и принимать наиболее 

продуктивные коллективные меры для предотвращения и искоренения угроз 

миру, пресечения агрессии и других нарушений в мире. Это мирные средства 

в соответствии с принципами справедливости и международных прав, урегу-

лирования международных споров или ситуаций, которые могут привести к 

нарушению мира. 

Международно-правовые средства обеспечения  

международной безопасности 

Существует широкий спектр международно-правовых средств обеспече-

ния международной безопасности: 

• мирные средства урегулирования международных споров; 

• системы коллективной безопасности (универсальные и региональные); 

• меры по предотвращению гонки вооружений и разоружения; 

• неприсоединение и нейтралитет; 

• меры укрепления доверия. 

Под средствами мирного разрешения международных споров понимаются 

международно-правовые процедуры и механизмы, с помощью которых дос-

тигается соглашение между сторонами в споре. 

Система средств мирного разрешения международных споров закреплена 

в ст. 33 Устава ООН, причем перечень содержащихся в ней средств нельзя 

считать закрытым
1
. 

Комплекс средств мирного разрешения международных споров не пред-

ставляет собой какую-либо систему, то есть международное право не считает 

одни средства более важными, чем другие. Во многих случаях выбор кон-

кретной процедуры разрешения международного спора считается прерогати-

вой его участников. В системе средств мирного урегулирования споров пере-

говоры имеют особое значение, поскольку они используются в любой кон-

фликтной ситуации. 

Переговоры считаются дипломатическим способом разрешения междуна-

родных споров и представляют собой конкретное разъяснение сторонами 

                                                                 
1 См.: Гетьман-Павлова И. В., Постникова Е. В. Международное право: учеб. для академ. 

бакалавриата. М.: Юрайт, 2016. С. 254. 
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взаимных жалоб и поиск единого решения. Главное преимущество перегово-

ров заключается именно в этой непосредственности международного обще-

ния, когда стороны в конфликте имеют возможность напрямую договориться 

о конфликтующих позициях. Переговоры всегда ведутся на равной основе, 

что вытекает из принципа суверенного равенства стран. 

В науке международного права принято классифицировать переговоры по 

кругу и количеству участников, по форме и продолжительности, по целям и 

статусу. В частности, различают переговоры между главами государств (так 

называемые высокие переговоры на уровне министров), главами прави-

тельств, министрами иностранных дел, главами дипломатических миссий, 

устные и письменные переговоры, переговоры двусторонние и многосторон-

ние, формальные и неформальные. 

Следующим международно-правовым средством обеспечения междуна-

родной безопасности является система коллективной безопасности. Система 

коллективной безопасности является одной из главных мер по поддержанию 

международного мира среди всех стран. 

Под коллективной безопасностью понимается система мер стран и раз-

личных международных организаций, которая направлена на решение про-

блем, возникающих между государствами на международной арене, и устра-

нение угроз.  

В соответствии с Уставом ООН всеобщая коллективная безопасность со-

вершенно запрещает использовать силу и угрозу силой. Все конфликты ре-

шаются путем мирного разрешения споров. Также используются временные 

меры по пресечению нарушения мира, принудительные меры без использо-

вания вооруженных сил 
1
.  

На сегодняшний день в международном праве существует большой 

спектр мер по предотвращению гонки вооружений и разоружению. И глав-

ными направления таких мер является: 

 меры по нераспространению ядерного оружия (Договор о нераспро-

странении ядерного оружия 1968 года); 

 ограничение некоторых видов оружия (Договор между СССР и США 

об ограничении систем ПРО в 1972 году, Договор о сокращении и ограниче-

нии стратегических наступательных вооружений 1991 года); 

 запрещение производства и уничтожения некоторых видов оружия 

(Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов 

бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничто-

жении 1972 года, Конвенция о запрещении разработки, производства и нако-

пления запасов и применения химического оружия и его уничтожении 1993 г.); 

 ограничение территорий, на которых расположены определенные ви-

ды оружия (Договор о запрещении ядерного оружия в Латинской Америке 

                                                                 
1 Устав Организации Объединенных Наций от 26 июня 1945 г. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru. 
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1967 года, ядерного оружия и другого оружия массового уничтожения, 

1971 год): дно морей и океанов и его недр и т. д.; 

 ограничение и сокращение числа вооруженных сил (Договор об обыч-

ных вооруженных силах в Европе 1990 года); 

 демилитаризация и нейтрализация некоторых территорий (Антаркти-

да – в соответствии с Договором 1959 года); 

 общие меры безопасности (Конвенция о запрещении военного или лю-

бого иного враждебного использования воздействий на окружающую среду 

1977 года). 

Важную роль в обеспечении международной безопасности играет такое 

международное средство правовой защиты, как нейтралитет. Нейтралитет 

чаще выступает в качестве государственной политики. 

На международной арене присутствуют такие государства, которые назы-

ваются нейтральными. Это означает, что такие страны полностью отказались 

от участия в международных войнах и вооруженных конфликтах, но исклю-

чением является самооборона государства. Политика нейтралитета заключа-

лась в неучастии государства в войне и международных конфликтах, спустя 

время данное средство приобрело большое значение в международных от-

ношениях. 

В международном праве существует три вида нейтралитета: постоянный, 

позитивный, традиционный
1
. 

Первый вид нейтралитета – это постоянный. Суть данного нейтралитета 

заключается в том, что государство не имеет право участвовать в междуна-

родных войнах и вооруженных конфликтах, а также создавать или вступать в 

военные союзы. Целостность страны гарантируется законодательным актом. 

Существует еще один вид нейтралитета – позитивный. Принято его еще 

называть движение неприсоединения. Данный вид нейтралитета заключается 

в том, что государства не участвуют в военных действиях, а также не прини-

мают участия в разрешении войн между другими государствам, а вся их дея-

тельность направлена на поддержания мира и безопасности. 

Третий вид нейтралитета традиционный. 

Традиционная форма нейтралитета – это нейтралитет государства, кото-

рый не оформлен международным договором и долгое время добровольно 

соблюдается. Швеция придерживается нейтралитета такого рода. 

Главной особенностью традиционного нейтралитета является то, что го-

сударство объявляет об своем нейтралитете в самом начале войны.  

Важную роль в предотвращении угрозы войны играет введение мер укре-

пления доверия. Меры укрепления доверия являются системой норм, которые 

регулируют военную деятельность государств с помощью установления мер 

                                                                 
1 См.: Меньшенина Н. Н. Международное право: учеб. пособие для вузов. М.: Юрайт, 2019. 

С. 58–59. 
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информационно-контрольного характера. Разработка и совершенствование мер 

укрепления доверия успешно осуществляется на региональном уровне.  

Институт мер укрепления доверия имеет неразрывную связь с институтом 

международного контроля.  

Источники международной безопасности 

Как новая отрасль современного международного права, право междуна-

родной безопасности обладает важной особенностью, заключающейся в том, 

что его принципы и нормы в процессе регулирования международных отно-

шений тесто переплетаются с принципами и нормами всех других отраслей 

международного права, образуя, таким образом, вторичную правовую струк-

туру, обслуживающую, по существу, всю систему современного междуна-

родного права. Эта особенность дает основание говорить о том, что право 

международной безопасности является комплексной отраслью современного 

международного права.  

Главным источником международной безопасности является Устав ООН. 

Устав ООН – это международный договор, который был утвержден между-

народной Организацией Объединенных Наций. Данный международный до-

говор был подписан 26 июня 1945 г. в Сан-Франциско. Его подписали 50 го-

сударств, в том числе Россия. Согласно Уставу ООН все государства обязаны 

соблюдать его, также любые международные споры следует решать только 

мирными средствами, чтобы не нарушить безопасность всего мира
1
.  

Наряду с Уставом ООН существуют и другие двусторонние и многосто-

ронние международные договоры, регулирующие международную безопас-

ность. Все эти источники можно разделить на категории. 

– Договоры, направленные на сокращение вооружений, а также запре-

щающие использование конкретного оружия. 

Эти соглашения направлены на разоружение. В сфере международной 

безопасности «разоружение» следует понимать как систему мер, направлен-

ных на прекращение военных действий, а также на сокращение и ликвида-

цию войн между государствами. Согласно этому договору государства обя-

заны строго и неукоснительно их соблюдать, участвовать в мероприятиях, 

направленных на ограничение гонки вооружений и разоружение. В эту кате-

горию входит и Договор между США и Россией о дальнейшем сокращении и 

ограничении числа стратегических наступательных вооружений 1993 года 

(ратифицирован Российской Федерацией в 2000 году). 

– Договоры, направленные на сокращение производства и распростране-

ния ядерного оружия. 

Данная категория договоров представляет собой некую группу источни-

ков, регулирующих международную безопасность. Среди них одно из глав-

                                                                 
1 Устав Организации Объединенных Наций от 26 июня 1945 г. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru. 
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ных мест занимает Договор о нераспространении ядерного оружия 1968 г. 

Этот договор универсальный, так как в нем принимают участие все страны. 

Суть этого договора заключается в том, что в нем проводится различие 

между государствами, обладающими ядерным оружием, и государствами, не 

обладающими этим типом оружия. Например, Конвенция о запрете разработ-

ки, производства, накопления и применения химического оружия и о его 

уничтожении 1993 г.  

Также существует Конвенция о нераспространении ядерного оружия, 

цель этой Конвенции заключается в том, чтобы ради интересов всего мира 

полностью исключить возможность применения химического оружия. Это 

Конвенция, подтверждающая принципы, изложенные в Женевском протоко-

ле 1925 года. 

В соответствии с этой Конвенцией все государства обязаны уничтожить 

химическое оружие, которое у них есть, а также все объекты, на которых 

производится данное оружие. 

Договоры, направленные на предупреждение и пресечение международ-

ного терроризма. 

В настоящее время эти договоры имеют особое значение, поскольку тер-

роризм занимает одно из главных мест среди преступлений международного 

характера. Чаще всего терроризм используется некоторыми государствами в 

качестве средства внешней политики, что негативно сказывается на между-

народных отношениях, а также на конфликтах внутри своего государства. 

Вот почему международный терроризм следует рассматривать как глобаль-

ную проблему современности, которая может нанести большой ущерб безо-

пасности мира. 

Таким образом, источники права международной безопасности являются 

формой выражения и консолидации международных стандартов безопасно-

сти, которые направлены на поддержание безопасности мира, а также на за-

щиту от международных конфликтов. 
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ТЕМА 7. ДИПЛОМАТИЧЕСКОЕ И КОНСУЛЬСКОЕ ПРАВО 

Под дипломатическим правом понимается совокупность устанавливаемых 

в результате соглашения и обеспечиваемых субъектами международного 

права норм, которые регулируют положение и деятельность (статус и функ-

ции) официальных органов внешних сношений этих субъектов в целях под-

держания и упрочения мира, развития сотрудничества между государствами. 

В предмет правового регулирования дипломатического и консульского 

права входят следующие блоки международных отношений: 

отношения по поводу регламентации внешних сношений государств; 

отношения, связанные с определением формы дипломатического и кон-

сульского представительства государств; 

отношения по организации дипломатической и консульской службы и ди-

пломатического этикета; 

отношения по подготовке и созданию дипломатических и консульских 

актов; 

отношения по подготовке дипломатических и консульских кадров. 

Источниками дипломатического и консульского права являются: Венская 

конвенция о дипломатических сношениях (1961 г.); Венская конвенция о 

консульских сношениях (1963 г.)
1
; Конвенция о привилегиях и иммунитетах 

ООН (1946 г.)
2
 и др. 

Под дипломатическим представительством Венская конвенция о дипло-

матических сношениях (1961 г.) понимает постоянный зарубежный орган 

внешних сношений государств, учреждаемый на основе взаимного соглаше-

ния одним государством на территории другого для поддержания постоян-

ных официальных контактов и выступающий от имени учредившего его го-

сударства по всем политическим и иным вопросам, возникающим во взаимо-

отношениях соответствующих государств. 

Дипломатическое право – это одна из основных отраслей современного 

международного права, представленная в виде совокупности юридических 

норм, регламентирующих правовой статус и функции государственных орга-

нов внешних сношений. 

Иными словами, посредством современного дипломатического права 

происходит регулирование вопросов функционирования и правового поло-

жения дипломатических представительств государств.  

Дипломатическое представительство представлено органом одного госу-

дарства, которое находится на территории другого государства, и цель его 

                                                                 
1 Венская конвенция о консульских сношениях 1963 г. [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/consular.pdf (дата обращения: 22 мая 

2020 г.). 
2 Конвенция о привилегиях и иммунитетах ООН 1946 г. [Электронный ресурс]: принята резолю-
цией ООН 22А от 13 февраля 1946 г. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/ 

privileg.shtml (дата обращения: 22 мая 2020 г.). 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/
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состоит в осуществлении официальных отношений между этими государст-

вами. 

В международном праве дипломатические представительства состоят из 

следующих видов:  

посольств – представительств высшего уровня, которые возглавляет чрез-

вычайный и полномочный посол;  

миссий – представительств, которые возглавляют чрезвычайные и полно-

мочные посланники или постоянные поверенные в делах;  

иных официальных представительств, обладающих специфическим ста-

тусом. 

Венская конвенция 1961 года устанавливает, что дипломатические пред-

ставительства могут возглавлять три группы лиц – послы, посланники, ак-

кредитуемые при главах государств, а также поверенные, аккредитуемые при 

министрах иностранных дел. Правовой статус каждой из соответствующих 

групп регламентирован в рамках дипломатического права. 
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ТЕМА 8. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ГОСУДАРСТВ  
В БОРЬБЕ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ 

Международное взаимодействие государств в сфере борьбы с преступно-

стью прошло длительный путь развития.  

Изначально в данной сфере использовались самые примитивные формы 

сотрудничества, например, достижение договоренности о выдаче лица, со-

вершившего преступление, или же о каких-либо других действиях, которые 

связаны с конкретным преступлением. В дальнейшем пределы международ-

ного сотрудничества расширяются за счет новых форм (например, обмен ин-

формацией для более эффективной борьбы с преступностью). Если изначаль-

но данная информация касалась отдельных преступников и преступлений, то 

со временем она начала наполняться новым содержанием, затрагивать прак-

тически все сферы борьбы с преступностью, включая статистику, научные 

данные о причинах, тенденциях и прогнозах преступности и ряд других све-

дений. 

На определенном этапе взаимодействия возникла острая необходимость 

обмениваться опытом. С развитием научно-технического прогресса сотруд-

ничество государств по борьбе с преступностью начало значительно видоиз-

меняться и играть все более существенную роль в отношениях между госу-

дарствами. 

В настоящее время в условиях современной глобализации и интернацио-

нализации прослеживаются тенденции увеличения числа преступлений, ко-

торые затрагивают интересы нескольких государств, а также усложнения 

средств и способов совершения международных преступлений. 

В связи со сложившейся обстановкой все цивилизованные государства 

стремятся координировать свои действия по борьбе с преступностью. Имен-

но совместные действия правоохранительных органов различных государств 

способны эффективно и качественно решать задачу первостепенной важно-

сти – борьбы с международной организованной преступностью. С этой целью 

государства заключают между собой соглашения о международно-правовом 

сотрудничестве по борьбе с конкретными видами международных преступ-

лений, обращаются с запросами об оказании правовой помощи по уголовным 

делам в рамках деятельности международных органов и организаций, а также 

обмениваются информацией и накопленным опытом. 

Международное сотрудничество имеет своей целью противоборство та-

кими преступлениями, которые выходят за границы одного государства, 

представляют опасность для нескольких государств и посягают на интересы 

международного сообщества. 

Таким образом, под международной борьбой с преступностью следует 

понимать целенаправленную, согласованную и четко скоординированную 

деятельность организационно-правового характера нескольких государств, 

международных организаций и органов, которая направлена на противодей-
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ствие (предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование) междуна-

родным преступлениям и преступлениям международного характера, а также 

на привлечение лиц, виновных в их совершении, к предусмотренной норма-

ми права ответственности. 

Государства и другие участники международных отношений, объединяя 

свои усилия с целью повышения эффективности предупреждения междуна-

родных преступлений и борьбы с ними, создали целостную систему между-

народного сотрудничества по борьбе с преступностью. 

Сотрудничество государств в борьбе с преступностью изначально возник-

ло не во всех сферах общественных отношений, а лишь в тех, которые каса-

лись общих интересов государств. 

Так, одной из основных сфер международного сотрудничества государств 

в борьбе с преступностью принято считать противодействие работорговле и 

рабству. Отправной точкой зарождения данной сферы сотрудничества приня-

то считать 8 февраля 1815 г., когда была подписана Венская декларация об 

отмене работорговли
1
. Именно борьба с торговлей рабами стала той общест-

венной проблемой, с которой начал функционировать такой международно-

правовой механизм, как международное сотрудничество по борьбе с пре-

ступностью. В дальнейшем регулирование данных отношений нормативно 

закрепилось в следующих международных договорах: Конвенции о рабстве, 

подписанной в Женеве 25 сентября 1926 г.
2
 и Дополнительной конвенции об 

упразднении рабства, работорговли и институтов и обычаев, сходных с раб-

ством, принятой в Женеве 7 сентября 1956 г.
3
 

Чуть позднее началось взаимодействие государств по борьбе с распро-

странением порнографических изданий. Признавая общественно опасный 

характер распространения порнографии, международное сообщество аргу-

ментировало свои доводы тем, что обращение и торговля данными издания-

ми способны оказывать негативное влияние на нравственное развитие моло-

дежи, а также отрицательно воздействовать на нормальное физическое и 

психическое воспитание лиц несовершеннолетнего возраста. Кроме того, 

пропаганда и популяризация данных материалов может способствовать фор-

мированию склонности к совершению насильственных сексуальных престу-

плений и повлечь за собой появление половых извращений болезненного 

характера. В связи с возникновением «нового» общественно опасного деяния 

                                                                 
1 См.: Лебединец И. Н. Генезис международно-правового регулирования борьбы с рабством, 

работорговлей и другими формами торговли людьми [Электронный ресурс] // Актуальные про-
блемы российского права. 2016. № 3. URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 10 апреля 

2020 г.). 
2 Конвенция относительно рабства, подписанная в Женеве 25 сентября 1926 г. (с изм., 
внесенными Протоколом от 7 декабря 1953 г.) [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru (дата обращения: 10 апреля 2020 г.). 
3 Дополнительная конвенция об упразднении рабства, работорговли и институтов и обычаев, 
сходных с рабством от 7 сентября 1956 г. [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru 

(дата обращения: 10 апреля 2020 г.). 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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мировое сообщество оперативно приняло меры по борьбе с данными деяния-

ми. Так, 4 мая 1910 г. в Париже было подписано Соглашение относительно 

пресечения обращения порнографических изданий
1
, которое в дальнейшем 

нормативно закрепилось в международной Конвенции «О пресечении обра-

щения порнографических изданий и торговле ими», подписанной 12 сентября 

1923 г. в Женеве
2
.  

Сферы сотрудничества государств значительно расширились с развитием 

торговли, мореплавания и возникновения различного рода связей между го-

сударствами. 

С давних времен достаточно важное значение придавали вопросу борьбы 

с морским пиратством. Морское пиратство было признано государствами 

международным преступлением, а пираты были объявлены врагами челове-

чества. До середины 20 века вопросы борьбы с пиратством регулировались 

нормами национального права, которые имели свою силу лишь на террито-

рии определенного государства, но 29 апреля 1958 г. в Женеве по итогам 

Конференции Объединенных Наций был заключен международный договор, 

который нормативно закрепился как Конвенция об открытом море
3
 (далее – 

Конвенция 1958 г.).  

Конвенция 1958 г. дала определение пиратству и впервые нормативно за-

крепила международно-правовой механизм борьбы с данным видом преступ-

ления, который выражался в том, что каждое государство обязано содейство-

вать уничтожению пиратства не только в открытом море, но и других местах, 

находящихся за пределами юрисдикции любого государства. В дальнейшем 

положения о противодействии пиратству нашли свое отражение в Конвенции 

ООН по морскому праву 1982 г.
4
 и других международных соглашениях. 

Также одной из немаловажных сфер международного сотрудничества яв-

ляется борьба с преступлениями по подделке денежных знаков. В связи с 

возникновением угрозы подрыва нормального функционирования финансо-

вых систем государств, с которой столкнулись множество стран, мировое 

сообщество посчитало необходимым создать международное соглашение, по 

которому любые обманные действия по изготовлению, сбыту или перевозке 

поддельных денежных знаков считались бы уголовными преступлениями. 

                                                                 
1 Соглашение относительно пресечения обращения порнографических изданий от 4 мая 1910 г. 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 10 апреля 2020 г.). 
2 Международная конвенция о пресечении обращения порнографических изданий и торговли 
ими от 12 сентября 1923 г. (вместе с Соглашением относительно пресечения обращения 

порнографических изданий) [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru (дата 

обращения: 10 апреля 2020 г.). 
3 Конвенция об открытом море: заключена в г. Женева 29 апреля 1958 г. [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.consultant.ru. 
4 Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву (UNCLOS): заключена в 
г. Монтего-Бее 10 декабря 1982 г. [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru (дата 

обращения: 10 апреля 2020 г.). 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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Так, 20 апреля 1929 г. в Женеве была подписана Международная конвенция 

по борьбе с подделкой денежных знаков
1
. 

В 60-х гг. прошлого столетия значительно участились случаи захвата воз-

душных судов. С возникновением данных фактов объективной действитель-

ности – актов захвата или осуществления контроля над воздушными судами, 

находящимися в полете, которые угрожали безопасности лиц и имущества, 

значительно подрывали веру в безопасность гражданской авиации и серьезно 

нарушали воздушное сообщение, – международное сообщество в целях пре-

дотвращения таких актов усмотрело необходимость принятия соответствую-

щих мер по борьбе с данным видом преступлений. Участившиеся случаи за-

хвата привели к подписанию 14 сентября 1963 г. в Токио Конвенции о пре-

ступлениях и некоторых других актах, совершаемых на борту воздушных 

судов
2
. В дальнейшем борьба с рассматриваемым видом преступлений закре-

пилась в таких международных соглашениях, как: Конвенция о борьбе с не-

законным захватом воздушных судов от 16 декабря 1970 г.
3
, подписанная в 

г. Гаага, Монреальская конвенция о борьбе с незаконными актами, направ-

ленными против безопасности гражданской авиации от 23 сентября 1971 г.
4
, 

Протокол о борьбе с незаконными актами насилия в аэропортах, обслужи-

вающих международную гражданскую авиацию, от 24 февраля 1998 г.
5
 и ряд 

других международных соглашений. 

Сотрудничество между государствами по борьбе с незаконным распро-

странением наркотических средств началось в первой четверти 20 века. 

23 января 1912 г. в г. Гааге было подписано первое международное соглаше-

ние о контроле за оборотом наркотических средств – Международная опиум-

ная конвенция
6
. В последующем международное сотрудничество по борьбе с 

незаконным распространением наркотиков нормативно закрепилось в сле-

                                                                 
1 Международная конвенция по борьбе с подделкой денежных знаков: заключена в г. Женева 

20 апреля 1929 г. [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 10 

апреля 2020 г.). 
2 Конвенция о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых на борту воздушных 

судов: заключена в г. Токио 14 сентября 1963 г. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru (дата обращения: 10 апреля 2020 г.). 
3 Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов: заключена в г. Гааге 16 декабря 

1970 г. [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 10 апреля 2020 г.). 
4 Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской 

авиации: заключена в г. Монреале 23 сентября 1971 г. URL: http://www.consultant.ru (дата 

обращения: 11 апреля 2020 г.). 
5 Протокол о борьбе с незаконными актами насилия в аэропортах, обслуживающих 

международную гражданскую авиацию, дополняющий Конвенцию о борьбе с незаконными 

актами, направленными против безопасности гражданской авиации, принятую в Монреале 23 
сентября 1971 г.: подписан в г. Монреале 24 февраля 1988 г. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru (дата обращения: 10 апреля 2020 г.). 
6 Международная опиумная конвенция [Электронный ресурс]. URL: 
https://yandex.ru/turbo/s/ruspekh.ru/events/v-gaage-podpisana-mezhdunarodnaya-opiumnaya-konvent-

siya (дата обращения: 11 апреля 2020 г.). 
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дующих международных актах: Единой конвенции о наркотических средст-

вах 1961 г.
1
, Конвенции ООН о борьбе против незаконного оборота наркоти-

ческих средств и психотропных веществ, подписанной в г. Вене 20 декабря 

1988 г.
2
, и ряде других международных соглашений. Признавая общественно 

опасный характер рассматриваемого вида международных преступлений, 

мировое сообщество сослалось на то, что распространение наркотических 

средств способствует порождению негативных для общества последствий, и 

прежде всего, расширению и углублению (изменению качественных характе-

ристик) наркотизации населения всего мира, а также ставит под угрозу здо-

ровье населения и его социальное благополучие. 

Одним из самых опасных и трудно прогнозируемых явлений современно-

сти, приобретающих все более разнообразные формы проявления и значи-

тельные угрожающие масштабы, является терроризм. Ослабляя институт 

государственности, усиливая влияние антиконститутционных сил и выходя 

за пределы государственных границ, терроризм негативно влияет на мораль-

но-психологическое состояние населения всего мира, приобретая при этом 

международный характер. Государства, принимая это во внимание, ведут 

активное международное сотрудничество по борьбе с данной угрозой чело-

вечеству. Истоки взаимодействия государств по борьбе с терроризмом берут 

свое начало в период существования Лиги Наций. 16 ноября 1937 г. 24 стра-

ны – члена Лиги Наций приняли Конвенцию о предупреждении терроризма и 

наказании за него
3
. Также одним из основных международных соглашений, 

регламентирующих совместную деятельность государств по противодейст-

вию терроризму является Европейская конвенция о пресечении терроризма, 

подписанная в г. Страсбург 27 января 1977 г.
4
 

С активным развитием ядерного производства и ядерной техники остро 

встал вопрос по противодействию хищений ядерных материалов. Для обес-

печения ядерной и радиоактивной безопасности и защиты особо опасных 

объектов от потенциальных угроз 3 марта 1980 г. мировое сообщество при-

няло решение подписать Конвенцию о физической защите ядерного материа-

                                                                 
1 Единая конвенция о наркотических средствах 1961 г. с поправками, внесенными в нее в 

соответствии с Протоколом 1972 г. о поправках к Единой конвенции о наркотических средствах 
1961 г.: заключена в г. Нью-Йорке 30 марта 1961 г. URL: http://www.consultant.ru (дата 

обращения: 12 апреля 2020 г.). 
2 Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота 
наркотических средств и психотропных веществ: заключена в г. Вене 20 декабря 1988 г. 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 12 апреля 2020 г.). 
3 См.: Гассер Х.-П. Террористические акты, «терроризм» и международное гуманитарное право 
[Электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/terroristicheskie-akty-terrorizm-i-

mezhdunarodnoe-gumanitarnoe-pravo/viewer (дата обращения: 13 апреля 2020 г.). 
4 Европейская конвенция о пресечении терроризма (ETS N 90): заключена в г. Страсбурге 
27 января 1977 г. [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 13 

апреля 2020 г.). 
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ла и ядерных установок
1
, в которой конкретно был определен состав пре-

ступного посягательства, а также порядок выдачи и привлечения к ответст-

венности правонарушителей. 

Таким образом, рассмотрев основные сферы сотрудничества государств 

по борьбе с преступностью, необходимо отметить, что мировое сообщество 

уделяет особое внимание противодействию тем видам международных пре-

ступлений, которые касаются общих интересов государств. Признавая за 

данными видами преступлений повышенную международную общественную 

опасность, мировое сообщество отмечает, что преступления способны деста-

билизировать нормальное функционирование всех сфер жизни общества.  

К таким сферам взаимодействия государств относится борьба: с работор-

говлей и рабством, распространением порнографических изданий, морским 

пиратством, подделкой денежных знаков, терроризмом, захватом судов гра-

жданской авиации, незаконным распространением наркотических средств и 

веществ, хищением ядерных материалов. 

Международная преступная деятельность находит свое внешнее выраже-

ние в деяниях двойственного рода: преступлениях международного характе-

ра и международных преступлениях. 

Под международными преступлениями следует понимать тягчайшие об-

щественно опасные противоправные деяния, которые посягают на интересы 

всего международного сообщества, нарушают основополагающие нормы 

международного права и посягают на международную безопасность и право-

порядок в целом. 

Такие преступления принято называть преступлениями против мира и 

безопасности человечества. За данные преступления несут ответственность 

физические лица и государства. Физические лица несут индивидуальную 

уголовную ответственность, а государства – международную политическую 

и материальную ответственность. К таким преступлениям относятся: гено-

цид, экоцид, апартеид, массовое уничтожение людей, пытки или акты жесто-

кости, агрессия (агрессивное ведение войны), преступления, нарушающие 

законы и обычаи ведения войны, и ряд других преступлений. 

От международных преступлений в данном значении следует отграничи-

вать преступления международного характера, под которыми следует пони-

мать общеуголовные преступления, которые посягают на интересы некоторо-

го количества государств и вследствие чего представляют международную 

общественную опасность.  

Рассматривая преступления международного характера, необходимо от-

метить, что данные деяния совершаются лицом или группой лиц вне связи с 

                                                                 
1 Конвенция о физической защите ядерного материала, вместе с Уровнями физической защиты, 

применяемой при международной перевозке ядерного материала, Классификацией ядерного 
материала: заключена в г. Вене 26 октября 1979 г. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru (дата обращения: 13 апреля 2020 г.). 

http://www.consultant.ru/


 

56 

политикой какого-либо государства, а в интересах достижения собственных 

противоправных целей. К преступлениям международного характера отно-

сятся: незаконные акты, направленные против безопасности гражданской 

авиации, пиратство, наемничество, незаконный оборот наркотических 

средств и психотропных веществ, терроризм, захват заложников, хищение 

ядерных материалов, подделка денежных знаков, торговля людьми и ряд дру-

гих преступлений. 

Таким образом, необходимо отметить, что разграничение международных 

преступлений от преступлений международного характера имеет достаточно 

важное значение для определения деяния, которое совершается с преступны-

ми намерениями против международного сообщества, и дальнейшего при-

влечения лица к ответственности. 
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ТЕМА 9. МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  
ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТОВ 

При возникновении вооруженного конфликта международного характера 

каждая сторона представлена собственными вооруженными силами. Воору-

женные силы каждой из воюющих сторон состоят из всех организованных 

вооруженных сил, групп и подразделений, находящихся под командованием 

лица, ответственного перед этой стороной за поведение своих подчиненных, 

даже если эта сторона представлена правительством или властью, не при-

знанными противной стороной. Такие вооруженные силы подчиняются внут-

ренней дисциплинарной системе, посредством которой обеспечивается со-

блюдение норм международного права, применяемых в период вооруженных 

конфликтов. Данное положение предусмотрено п. 1 ст. 43 Дополнительного 

протокола I к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 г., касающегося за-

щиты жертв международных вооруженных конфликтов.  

Всех участников вооруженных конфликтов можно разделить на две груп-

пы: сражающихся (комбатантов) и несражающихся (некомбатантов). 

Понятия данных участников предусмотрены Дополнительным протоко-

лом I. Комбатантами признаются лица, которые входят в состав вооружен-

ных сил воюющей стороны, и принимают непосредственное участие в бое-

вых действиях. На применение военной силы имеют право только комбатан-

ты. В ходе боевых действий в отношении комбатантов допускается примене-

ние физического уничтожения. Если комбатант попадает в плен или получает 

ранение, то к нему не может быть применено военное насилие. Комбатанты, 

попавшие под власть противной стороны, имеют право требовать обращения 

с ними как с военнопленными.  

Некомбатантами признаются лица, входящие в состав вооруженных сил 

воюющей стороны и оказывающие ей всевозможную помощь в достижении 

успехов в процессе боевых действий, но не принимающие непосредственного 

участия в этих действиях. К некомбатантам относится интендантский и ме-

дицинский персонал, корреспонденты и репортеры, духовенство и другие. 

Указанные лица не могут выступать в качестве непосредственного объекта 

вооруженного нападения противника. 

От некомбатантов, входящих в состав вооруженных сил воюющей сторо-

ны, необходимо отличать лиц, которые следуют за вооруженными силами, но 

непосредственно не входят в их состав. В числе данных лиц находятся воен-

ные корреспонденты, поставщики, гражданские лица, входящие в экипажи 

военных самолетов, личный состав рабочих команд или служб, на который 

возложено бытовое обслуживание вооруженных сил, при условии, что они 

получили на это разрешение от тех вооруженных сил, которые они сопрово-

ждают. Согласно ч. «А» ст. 4 Женевской конвенции III указанные лица не 

обладают правом непосредственного участия в военных действиях, но в слу-

чае попадания под власть противника имеют право получить статус военно-
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пленных. Если данные лица обладают оружием, то его использование должно 

ограничиваться лишь самообороной и защитой вверенного им имущества. 

Разделение вооруженных сил на сражающихся и несражающихся осуще-

ствляется на основе непосредственного участия в военных действиях с при-

менением оружия от имени и в интересах воюющей стороны, в состав воо-

руженных сил которой они включены.  

Современное международное гуманитарное право признает партизанскую 

войну правомерной формой борьбы против агрессора, колониальной зависи-

мости и иностранной оккупации.Партизаны признаются комбатантами при 

соблюдении нескольких условий, установленных Женевскими конвенциями 

1949 г.: они имеют во главе лицо, ответственное за своих подчиненных, име-

ют на одежде отличительный знак, открыто носят оружие и в ходе боевых 

действий соблюдают законы и обычаи войны.  

В современном мире комбатантами также признаются и бойцы нацио-

нально-освободительных движений.  

В практической деятельности нередко поднимается вопрос о разграниче-

нии следующих категорий: военный шпион и военный разведчик, а также 

доброволец и наемник.  

Военным шпионом (лазутчиком) является лицо, действующее тайным об-

разом или под ложным предлогом с целью получения сведений в районе дей-

ствия одной из воюющих сторон с последующим сообщением такой инфор-

мации противной стороне. Правовой статус указанного лица установлен 

статьей XXIX приложения к IV Гаагской конвенции 1907 г. 

Статья 46 Дополнительного протокола I закрепляет, что лицо из состава 

вооруженных сил, занимающееся шпионажем и попадающее во власть про-

тивной стороны в это время, не может считаться военнопленным, с ним име-

ют право обращаться как со шпионом. Если же лицо, входящее в состав воо-

руженных сил, занимается получением сведений на территории, находящейся 

под контролем противника, при этом носит форменное обмундирование сво-

их вооруженных сил либо действует открыто, не прибегая к обману, то такое 

лицо считается военным разведчиком. В случае если указанное лицо попада-

ет под власть противной стороны, то отношение к нему должно быть как к 

военнопленному.  

Лицо, добровольно вступившее в ряды вооруженных сил одной из воюю-

щих сторон, считается добровольцем. Отдельные лица имеют право на пере-

сечение границы с целью поступления на службу одной из воюющих сторон, 

что предусмотрено V Гаагской конвенцией 1907 г. Однако если отдельное 

лицо добровольно вступает в ряды вооруженных сил одной из воюющих сто-

рон, то оно утрачивает статус лица нейтрального государства.  

Международное гуманитарное право в современном мире выступает про-

тив подчинения и эксплуатации каким-либо государством народов, стран и 

территорий, а также агрессивных войн, поэтому придает действиям добро-



 

59 

вольцев правомерное значение, если они вступают в армию, защищающую 

свою страну от иностранного порабощения путем ведения войны.  

Статья 47 Дополнительного протокола I определяет наемника, как лицо, 

которое намеренно завербовано на месте или за границей для участия в воо-

руженном конфликте и фактически участвует в военных действиях с целью 

получения личной выгоды, а также которому сторона, принимающая участие 

в вооруженном конфликте пообещала материальное вознаграждение, значи-

тельно превышающее вознаграждение, выплачиваемое комбатантам такого 

же ранга и с такими же задачами из числа личного состава вооруженных сил 

стороны, находящейся в конфликте. Наемником не может быть как лицо, 

являющееся гражданином стороны, находящейся в конфликте, так и лицо, 

проживающее на территории, подконтрольной данной стороне. Наемник не 

входит в личный состав вооруженных сил стороны, находящейся в конфлик-

те, а также он не послан государством, не являющимся конфликтующей сто-

роной, для осуществления официальной деятельности в качестве лица из со-

става вооруженных сил. Нормы права вооруженных конфликтов не распро-

страняются на наемников, соответственно, они не обладают статусом комба-

танта и в случае попадания вод власть противника не признаются военно-

пленными.  

Международным гуманитарным правом установлено, что лица, офици-

ально направляемые на службу в вооруженные силы иностранного государ-

ства на основе соглашения между государствами, именуются военными со-

ветниками и не являются наемниками. Непосредственного участия в военных 

действиях они не принимают.  

4 декабря 1989 г. в рамках ООН была принята Конвенция о запрещении 

вербовки, использования, финансирования и обучения наемников. Согласно 

данной Конвенции наемниками являются как лица, непосредственного участ-

вующие в вооруженных конфликтах, так и лица, завербованные для участия в 

заранее запланированных актах насилия, которые своей целью ставят свер-

жение правительства какого-либо государства, нарушение его территориаль-

ной целостности, насильственное изменение конституционного порядка. 

Конвенция устанавливает запрет на вербовку, использование, финансирова-

ние и обучение наемников государствами, в частности, в целях, которые 

препятствуют реализации права народов на самоопределение. В случае вы-

явления таких действий государства должны принять меры по их предот-

вращению.  

Наемничество включает в себя целый ряд составов преступлений, кото-

рые получили официальное закрепление в 1989 г. с принятием Конвенции о 

запрещении вербовки, использования, финансирования и обучения наемни-

ков. Данный нормативный акт признает действия наемников преступными и 

подлежащими наказанию. В случае, если лицо вербует, использует, финанси-

рует или обучает наемников, а также совершает попытки перечисленных 

действий или является соучастником в совершении таких действий, оно так-
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же несет ответственность за данные деяния. Если лицо, обвиняемое в совер-

шении любого из перечисленных преступлений, находится на территории 

государства, являющегося участником Конвенции, то такое государство обя-

зано передать обвиняемого суду либо выдать государству, которое обрати-

лось с запросом о выдаче преступника.  

В период вооруженных конфликтов особым правовым статусом обладают 

лица, наделенные полномочиями по ведению переговоров с военным коман-

дованием противника, именуемые парламентерами. Парламентера могут со-

провождать трубач, горнист или барабанщик, переводчик, а также лицо, не-

сущее белый флаг, являющийся отличительным знаком парламентера. Все 

эти лица обладают правом неприкосновенности в соответствии с Гаагской 

конвенцией о законах и обычаях сухопутной войны 1907 г.  

Обязанности командиров (начальников) в свете требований  

международного гуманитарного права 

Международное гуманитарное право закрепляет обязанность соблюдения 

соглашений за каждым из государств; основная масса таких обязанностей 

поручается органам военного командования, а конкретно должностным ли-

цам, находящимся в составе таких органов – командирам (начальникам) раз-

ных уровней.  

К основным обязанностям командира (начальника) относится: 

1) недопущение нарушений норм международного гуманитарного права 

их подчиненными в процессе осуществления военных действий; 

2) пресечение нарушений, находящихся в процессе совершения; 

3) уведомление о нарушениях норм международного гуманитарного 

права вышестоящие органы военного управления; 

4) принятие профилактических мер к недопущению нарушений норм 

международного гуманитарного права; 

5) привлечение к дисциплинарной или уголовной ответственности лиц, 

совершивших указанные нарушения. 

Правовое положение медицинского персонала  

при вооруженных конфликтах 

Прежде чем перейти к правовому статусу медицинского персонала при 

вооруженных конфликтах, необходимо понять, что же представляет собой 

медицинский персонал.  

Медицинский персонал – это основной состав медицинских формирова-

ний, который относится к воюющей стороне и назначен для выполнения ме-

дицинских задач.  

Правовой статус медицинского персонала представляет собой права, обя-

занности, предусмотренные международным гуманитарным правом, а так же 

ответственность за нарушение его норм. Целью установления правового ста-

туса является обеспечение возможности беспрепятственно выполнять возло-
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женные на медицинский персонал задачи в период вооруженных конфлик-

тов. Медицинский персонал находится под защитой международного гума-

нитарного права. 

Международное гуманитарное право регламентирует обязанности меди-

цинского персонала во время вооруженных конфликтов. Их подтверждают и 

положения Женевских конвенций и Дополнительных протоколов к ним. За 

нарушение положений данных документов предусмотрена ответственность. 

Обязанности медицинского персонала: 

 Действовать в рамках принципа гуманности, т. е. ответственно выпол-

нять свой долг, как велит совесть. 

 Иметь при себе опознавательные знаки и документы. 

 Носить отличительные знаки: красный крест на спине и груди, руке 

или для персонала гражданской обороны – голубой равносторонний тре-

угольник на оранжевом поле, – иметь удостоверение личности установленно-

го образца согласно Дополнительному протоколу к Женевским конвенциям. 

 Соблюдать нейтралитет в вооруженном конфликте. 

Принципы медицинской этики:  

* принцип добросовестности;  

* принцип приоритета здоровья больного;  

* неразглашение данных, полученных в ходе профессиональной деятель-

ности; 

* уважение чести и достоинства личности;  

* абсолютная ценность человеческой жизни; 

Права медицинского персонала. 

Защита медицинского персонала в процессе осуществления его деятель-

ности. Защита предоставляется только в случае, когда медицинский персонал 

осуществляет деятельность в рамках поставленных перед ним задач и исклю-

чительно во время их исполнения.  

Медицинский персонал не может быть подвергнут наказанию или пресле-

дованию за выполнение им профессиональных обязанностей в соответствии с 

нормами медицинской этики. 

Запрещается принуждение медицинского персонала к осуществлению 

действий, противоречащих медицинской этике.  

Запрещается принуждение медицинского персонала к предоставлению 

информации, полученной в ходе осуществления профессиональной деятель-

ности о раненых и больных. 

Получение иммунитета от взятия в плен. Этим правом могут воспользо-

ваться следующие категории медицинского персонала: 

* медицинский персонал, направленный Международным комитетом 

Красного Креста; 

* медицинский персонал нейтрального государства, предоставленный в 

распоряжение одной из сторон в конфликте; 



 

62 

* медицинский персонал госпитальных судов и самолетов санитарной 

авиации. 

Требования, установленные «Международным кодексом медицинской 

этики» Всемирной Медицинской Ассоциации, действуют как в мирное вре-

мя, так и во время вооруженных конфликтов. Первейшей обязанностью врача 

является профессиональный долг, при осуществлении которого прежде всего 

следует руководствоваться собственной совестью. 

Ограничение воюющих в выборе методов и средств ведения войны.  

Запрещенные методы и средства ведения войны 

Толкование, принятие и использование принципов и норм международно-

го гуманитарного права разными государствами шло нога в ногу с такой си-

туацией, когда между сторонами происходили столкновения и кровопролит-

ные противоборства, в которых имело место применение запрещенных 

средств и методов ведения войн, что, в конечном итоге, приносило крупный 

урон либо одному государству, либо же обоим. Но, несмотря на это, никто не 

старался идти друг другу навстречу, наоборот, ожесточение только усилива-

лось.  

Стремление одержать победу над противником иногда выходило из-под 

контроля. Для этого военные руководители придумывали определенные пла-

ны и задачи, чтобы с их помощью можно было с легкостью достичь нужных 

результатов, особенно это проявлялось в знаменательных баталиях.  

Слово «бой» обозначает вооруженную схватку, а прилагательное «бое-

вой», если его расшифровывать, будет иметь значение относящийся к сопер-

ничеству, бою. Если соединить два понятия «бой (война)» и «деяние», то мы 

получим словосочетание «боевые действия», что, в свою очередь, будет обо-

значать точно подобранные, спланированные и проработанные действия во-

инских частей или же подразделений, главная цель которых – получение за-

дания и направление сил и средств для достижения стопроцентного результа-

та в свою пользу. Если обратиться к употреблению термина «боевые дейст-

вия», то можно выяснить, что он применяется для обозначения боевых опе-

раций тактического масштаба, то есть локального, одноместного, узкого, а 

понятие «военные действия» подразумевает под собой воздействие более 

обширное, выходящее за имеющиеся рамки.  

Учитывая то, что мировая обстановка была достаточно накаленной, 

столкновения стали происходить все чаще и чаще, причем их черты начали 

приобретать все более негативно-планомерный характер, перед державами 

встал вопрос о разрешении таких конфликтов. Поэтому целенаправленным и 

правильным выходом из такой непростой обстановки стало появление меж-

дународного гуманитарного права.  

Всем известно, что при ведении войн уже в древние времена существова-

ли обычаи и правила войны, которые нарушать было категорически запреще-

но. Это вызывалось тем, что непонимание между противоборствующими 
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сторонами никоим образом не должно было оказывать влияние на мирное 

население. Если же эту грань пересечь, то может погибнуть не только какая-

то часть населения, а все поголовно, чего допустить нельзя. Но имелись и 

такие правители, которым было неважно, какой ценой им достанется победа, 

главное было ее заполучить.  

И вот для того, чтобы не было несправедливости, бесчисленных челове-

ческих жертв, голода, разрухи, в XIX веке получило начало международное 

гуманитарное право. Его первенствующая задача – зондирование, рассмотре-

ние, исследование и оценка совокупности юридических норм, которые опре-

деляют законное использование имеющихся сил в таких случаях, когда воз-

никает вооруженное столкновение.  

Часть 3 1-го раздела Дополнительного протокола I к Женевским конвен-

циям 1949 г. носит название «Методы и средства ведения войны».  

В данное время нормам международного права уделяется особое внима-

ние, потому что различные виды оружия активно развиваются в качествен-

ном и количественном аспекте, кроме того, на мировом рынке осуществляет-

ся трансфер вооружения, различного снаряжения и орудий.  

Международное гуманитарное право является подотраслью международ-

ного права. Его положения и нормы содержат в себе довольно определенные 

и строгие запреты и ограничения по применению средств и методов, исполь-

зуемых воюющими сторонами. Если же какая-либо сторона отнесется к дан-

ным законам безответственно, решит, что останется безнаказанной, то такие 

действия фактически будут считаться военными преступлениями.  

Но не нельзя все методы и средства приписывать к преступным. Для дачи 

оценки и разграничения действий противоборствующих сторон следует вы-

делить два фактора, на которые необходимо опираться. Первый – это обосно-

ванность и рациональность применения сил, а второй – это отнесение дейст-

вий к законным, легальным, правым. По совокупности данных аспектов мы и 

сможем сделать заключение о законности или противоправности методов и 

средств, которые имели место в том или ином боевом действии.  

Анализируя нормы международного гуманитарного права, можно сделать 

вывод, что первостепенное место занимают те положения, которые заключа-

ют в себе упорядоченность в применении методов и средств. Данный поря-

док четко закреплен, и он не имеет никаких расхождений с иными норматив-

но-правовыми актами. В современном мире именно международное гумани-

тарное право обязует государство соблюдать определенные положения, уста-

навливает рамки ведения войны при помощи запретов или ограничений на 

использование конкретных типов оружия или методов ведения войны
1
. 

Такое понятие, как «средства ведения военных действий», обозначает, что 

во время проведения военных действий в руках сторон или стороны сосредо-

                                                                 
1 См.: Павлова Л. B., Лукина Л. C. Международное гуманитарное право. Минск, 2006. С. 7. 
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точено оружие либо какое-либо иное средство, способное причинить непо-

правимый и невосполнимый урон, утрату.  

Средства и методы войны имеют свою классификацию, которая, в свою 

очередь, отражает два аспекта. Они бывают разрешенными и неправомерны-

ми (неразрешенными). Однако, по нашему мнению, большим упущением 

является то, что такое деление не имеет законодательного подкрепления. В 

международных договорах отсутствует подобная классификация, в них за-

креплены лишь положения, которые имеют неточный характер регулирова-

ния, поскольку данные нормы либо накладывают «табу» на применение 

средств и методов, либо локализуют их применение в какой-либо части.  

Исходя из вышесказанного, следует сделать вывод, что все те вариации 

оружия, а также способы и методы их применения, которые идут врозь с 

принципами и нормами международного гуманитарного права, будут являть-

ся не только незаконными, но и запрещенными, и их применение будет стро-

го наказываться.  

Также к запрещенным следует отнести несколько методов ведения боевых 

и военных действий, которые по своей природе могут нанести непоправимый 

ущерб, не подлежащий восстановлению. Такой метод, к примеру, был ис-

пользован при нападении Германии на СССР, и носит он название «веролом-

ный». «Вероломное нападение» – это такой круг действий, главной целью 

которых является создание у противоборствующей стороны чувства доверия 

и веры в то, что у нее есть полный перечень прав на защиту, либо же что та-

ковые права у нее появятся, причем данные права будут соответствовать всем 

принципам и нормам международного гуманитарного права. Кроме того, еще 

одним составным элементом является то, что одна из воюющих стран может 

демонстрировать желание заключить перемирие, что является притворством, 

кроме того, используется заведомой обман относительно подачи информации 

о немобильном состоянии армии, преувеличение количества заболевший, 

раненых и умерших для того, чтобы усыпить бдительность врага.  
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ТЕМА 10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ 

В любой отрасли права институт ответственности занимает одно из клю-
чевых мест. В международном праве такой институт тоже существует.  

Для поддержания порядка в международных отношениях, а также для 
обеспечения справедливого разрешения споров на международной арене и 
существует институт ответственности. Кроме того, специфика данного ин-
ститута заключается в его регулировании в соответствии с национальным 
законодательством конкретного государства. 

Международно-правовая ответственность является необходимым инсти-
тутом международного права, применение которой гарантирует верховенство 
международного права и международного порядка. Она действует как специ-
альный регулятор международных отношений, как особый способ обеспече-
ния соблюдения правил и восстановления нарушенных прав. 

Под «ответственностью» в международном праве понимаются последст-
вия, которые возникают в том случае, когда субъекты международного права 
нарушают те или иные обязательства. 

В 1928 г. Постоянный суд международного правосудия заявил, что прин-
цип международного права и общая правовая концепция – это признание 
того, что любое нарушение обязательства влечет за собой необходимость 
возместить ущерб. Можно сказать, что это непременное условие несоблюде-
ния договоров, которое нет необходимости оговаривать в самом договоре. 
Поэтому ответственность можно рассматривать как обязанность, возникаю-
щую из-за проступка. 

Следует помнить, что ответственность в международном праве – это юри-
дические последствия, которые наступают в случае нарушения субъектом 
международного права взятого на себя обязательства. 

Из данного положения вытекает следующее:  
1) обязанность нести ответственность за международные правонарушения 

есть общепризнанная норма обычного международного права;  
2) в международном праве нет деления ответственности на договорную и 

деликтную. Любое нарушение обязательства влечет за собой право требовать 
восстановления, с одной стороны, и обязанность отвечать за свои действия – 
с другой. 

Нормы ответственности в международном праве являются особым меж-
дународно-правовым институтом. Это прежде всего стандарты, содержащие-
ся в многосторонних и индивидуальных международных договорах. 

Комиссия международного права ООН (КМП) при разработке проектов 
статей об ответственности подчеркнула, что вопрос об ответственности явля-
ется одним из тех, в которых кодификация может играть особенно важную 
роль. Она разделила всю проблему на пять частей: «Международно-
противоправное деяние государства», «Содержание международной ответст-
венности», «Имплементация ответственности», «Урегулирование споров», 
«Общие положения». 
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Международно-правовая ответственность – обязательство субъекта меж-
дународного права устранить, ликвидировать вред, причиненный другому 
субъекту международного права в результате нарушения международно-
правового обязательства. 

Институт ответственности является общим и сквозным институтом меж-
дународного права, его нормы призваны обеспечить защиту закона и порядка 
во всех сферах межгосударственных отношений. 

Основания международно-правовой ответственности 

Ответственность возникает, когда существуют определенные основания, 
понимаемые в двух значениях, – на основе чего и за что возникает ответст-
венность. 

Существуют тесно взаимосвязанные юридические и фактические основа-
ния. Так, если в соответствующем источнике международного права нет пра-
вила, регулирующего обязательность определенных действий или запрета, то 
не может быть незаконного поведения и, следовательно, не может быть и 
речи об ответственности. С другой стороны, если нет признаков нарушения в 
поведении субъекта, вопрос об ответственности также исключается. 

Юридические основания ответственности – это набор международно-
правовых документов, имеющих силу закона, на основании которых опреде-
ленное поведение квалифицируется как международное правонарушение. 

Юридические основания можно найти во всех источниках международно-
го права и других актах, которые устанавливают обязательные правила пове-
дения для государства. Это договоры, обычаи, решения международных су-
дов и арбитражей актов международных организаций, определенные акты 
международных конференций и собраний, которые отделяют односторонние 
акты от правовых состояний природы

1
. 

Традиционными источниками международного права являются договор и 
обычай, которые содержат обязательные правила. Резолюции, положения и 
декларации являются типами актов международных организаций и могут 
служить правовым основанием для судебного преследования правонаруши-
теля, только если они были сделаны обязательными. 

Таковы, например, правила процедуры, решения о бюджете и распределе-
нии взносов, приеме и исключении из организации, акты толкования обще-
признанных норм международного права, а также регламенты, правила и 
стандарты в ряде специализированных учреждений Организации Объединен-
ных Наций. 

Государственные обязательства могут возникать не только из норматив-
ных актов, но также из правоприменительных актов. Этими актами являются, 
в частности, резолюции Совета Безопасности ООН о поддержании мира и 

                                                                 
1 Резолюция 56/83. Ответственность государств за международно-противоправные деяния 
[Электронный ресурс]. URL: http://docs.cntd.ru/document/901941379 (дата обращения: 27 мая 

2020 г.). 
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безопасности, о применении принудительных мер, решения международных 
судов, арбитражей и судов. Суд устанавливает факт совершения преступле-
ния и определяет виды и формы ответственности. Он не создает новых пра-
вил, но его решение устанавливает определенные обязательства правонару-
шителя и индивидуальные права потерпевшего государства – для этих госу-
дарств и для конкретных ситуаций

1
. 

Ответственность может наступить на основании нарушения правил, уста-
новленных односторонним актом, из которого вытекает обязательство, но 
при условии признания этого источника государствами (провозглашение 
свободы транзита на его территории, закрепление определенной ширины 
территориальных вод и т. д.). В таких случаях государство не имеет права 
прекратить действия по обязательству, пока не совершат действия другие 
участники. 

Нарушение международного обязательства 

Международное правонарушение характеризуют следующие необходи-
мые признаки: противоправность деяния и вред (ущерб). Ответственность 
наступает только в том случае, если будет доказана особая связь между дея-
нием и ущербом, поэтому обязательным элементом является причинно-
следственная связь. 

Под противоправностью в международном праве понимается поведение 
субъекта, которое противоречит нормам. Поведение, которое нарушает обя-
зательство, может принимать форму действия или бездействия. 

Международное право понятие противоправности интерпретирует проще, 
чем уголовное и административное право. В этих областях внутреннего права 
законодатель предусмотрел конкретный перечень правонарушений, где про-
тивоправность подразумевает соответствие деяния и описание правонаруше-
ния. В международном праве противоправность – это, как правило, разница 
между действием и нормой. 

Следствием любого противоправного поведения является нанесение 
ущерба законным интересам. Если будет доказано, что ущерб вызван неза-
конным поведением, то государство приобретает статус потерпевшего. 

Ущерб может быть материальным (территориальные потери, имущест-
венные потери, упущенная выгода) и нематериальным (посягательство на 
права, честь, достоинство, престиж государства и т. д.). Часто он причиняется 
в смешанной форме. 

Ответственность наступает при установлении причинно-следственной 
связи между незаконным поведением и ущербом. Причинная связь позволяет 
с достаточной точностью определить влияние государства на вредные по-
следствия, вызванные тем или иным действием или бездействием, и, следо-
вательно, решить вопрос об ответственности. 

                                                                 
1 Конвенция о международной ответственности за ущерб, причиненный космическими объекта-
ми [Электронный ресурс]. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/damage. 

shtml (дата обращения: 27 мая 2020). 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/damage
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Противоречивым моментом является включение вины в качестве само-
стоятельного элемента правонарушения. По этой проблеме нет единого мне-
ния, поэтому вопрос о субъективной стороне остается открытым. Но на дан-
ный момент наука и практика отдают предпочтение положению об объектив-
ном вменяемости, согласно которому наличие факта противоправности в дея-
тельности государства автоматически приписывает вину. То есть для привле-
чения к ответственности не нужно устанавливать, случайно или намеренно 
субъект причинил вред

1
. 

Исходя из вышеизложенного, можно подчеркнуть, что международная 
ответственность является серьезным и необходимым инструментом регули-
рования международных отношений, поэтому необходимо составить кон-
кретный перечень международных преступлений, а также следует классифи-
цировать их в зависимости от направленности посягательства и степени тя-
жести. 

На основе классификации преступлений по критерию общественной 
опасности следует проводить различие между простыми правонарушениями 
и международными преступлениями. 

Виды международно-правовой ответственности государств: 

1) политическая, 
2) материальная. 
Политическая ответственность государств возникает непосредственно из-

за факта нарушения международного права. И, как правило, сопровождается 
применением мер в отношении государства-нарушителя. 

Формы политической ответственности государств за деятельность, за-
прещенную международным правом

2
: 

а) санкция (строжайшее постановление) считается принудительной мерой, 
применяемой к субъекту международного права в ответ на правонарушение. 
Целью данной меры является защита и восстановление нарушенных прав, а 
также обеспечение ответственности. 

К санкциям относятся: 

 временное ограничение суверенитета; 

 послевоенная оккупация; 

 отторжение части территории и т. д. 
Санкции в международном праве – это ответные меры принудительного 

характера, призванные обеспечить привлечение нарушителя к ответственно-
сти. Санкции не являются особой формой ответственности, они представля-
ют собой специальные меры обеспечения ее реализации в конкретной форме. 

                                                                 
1 См.: Чуркина Л. М. Проблемы исполнения международных судебных учреждений [Электрон-

ный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-ispolneniya-postanovleniy-mezhduna-

rodnyh- sudebnyh-uchrezhdeniy (дата обращения: 27 мая 2020 г.). 
2 См.: Ответственность международных организаций [Электронный ресурс]. URL: 

https://legal.un.org/ilc/reports/2011/russian/chp5.pdf (дата обращения: 27 мая 2020 г.). 
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Санкции в международном праве необходимо отличать от международно-
правовой ответственности: 

ответственность есть действия нарушителя, санкции – действия потер-
певшего государства либо международной организации; 

ответственность – обязанность нарушителя, санкции – право потерпев-
шего; 

ответственность – волевое действие нарушителя, санкция применяется 
вопреки его воле. 

Выделяются два вида санкций: индивидуальные и коллективные. Инди-
видуальные санкции могут быть осуществлены в виде реторсий (принуди-
тельные меры в ответ на недружественный акт), репрессалий (ограничение 
права государства в связи с нарушением), непризнания, разрыва отношений, 
самообороны. Коллективные санкции могут быть выражены в виде отказа в 
членстве в международной организации, приостановления членства в между-
народной организации, коллективных вооруженных мер. В текущем истори-
ческом периоде прочно вошли в международный оборот вопросы примене-
ния различного рода санкций по отношению как к отдельным государствам и 
их сообществам, так и к гражданам, должностным лицам, спортсменам и по-
литикам. 

Так, Совет Безопасности может и регулярно осуществляет действия по 
принятию юридически обязательных решений, выполнение которых обеспе-
чивается принудительной силой всех государств – членов ООН. Некоторые 
решения Совета Безопасности, принятые в соответствии с Уставом ООН, в 
определенных случаях могут являться и юридическими актами, имеющими 
общее нормоустанавливающее значение. При этом структура ООН исключа-
ет возможность обжалования или пересмотра принятых Советом Безопасно-
сти решений в каком-либо другом органе. Такие решения являются оконча-
тельными и не подлежат ревизии. Однако сам Совет Безопасности может 
пересмотреть свое решение, например, вследствие вновь открывшихся об-
стоятельств, неизвестных Совету при принятии первоначального решения, 
или может вернуться к рассмотрению какого-либо вопроса и изменить свои 
первоначальные резолюции. 

Исключительно важное значение имеет деятельность Совета Безопасно-
сти в борьбе с новыми вызовами и угрозами XXI в., и особенно, с самой 
серьезной из них – международным терроризмом во всех его формах и про-
явлениях. Особую оперативность Совет Безопасности проявил в связи с тер-
рористическими нападениями, совершенными 11 сентября 2001 г. в Нью-
Йорке, Вашингтоне и Пенсильвании, которые Совет Безопасности в своей 
Резолюции 1368 от 12 сентября 2001 г. назвал, как и любой акт международ-
ного терроризма, угрозой для международного мира и безопасности. Еще 
более весомый характер имеет Резолюция 1373 Совета Безопасности от 28 
сентября 2001 г., на основании которой был создан эффективный механизм 
мониторинга и контроля за выполнением всеми государствами положений и 
обязательств, содержащихся в резолюции, – Контртеррористический комитет 
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(КТК), что было первым случаем, когда Совет Безопасности создал комитет с 
глобальной сферой действия. 

Решая стоящие перед ним задачи, Совет Безопасности прибегал и к таким 
методам, как учреждение на основании гл. VII Устава ООН международных 
уголовных трибуналов в качестве своих вспомогательных органов. В 1993 г. 
им был учрежден Международный уголовный трибунал для бывшей Юго-
славии, в 1994 г. – Международный уголовный трибунал по Руанде. Созда-
ние такого рода трибуналов – на основании не соглашения государств, а ре-
шения органа ООН – с международно-правовой точки зрения является далеко 
не бесспорным; 

б) реторсия (обратное действие) является принудительным действием од-
ного государства в ответ на нарушения интересов другого государства. Эти 
ограничения связаны только с целью восстановления нарушенных прав. 

К реторсии могут относиться: 

 отзыв посла из государства, нарушившего акт; 

 запрещение въезда в страну или отмена визитов делегации и т. д.; 
в) репрессалия (сдерживание) является правомерной принудительной ме-

рой одного государства против другого. Эта мера должна быть соразмерной 
причиненному ущербу, а также тому принуждению, которое необходимо для 
получения удовлетворения. При этом «сдерживание» должно прекратиться 
после получения данного удовлетворения. 

Репрессалии могут выражаться: 

 в приостановлении или разрыве дипломатических отношений; 

 введении запрещения на ввоз товаров и сырья государства-нарушителя 
и другие; 

г) сатисфакция (удовлетворение) представляет возмещение государст-
вом-нарушителем ущерба чести и достоинству другого государства. Может 
выражаться путем официального проявления сочувствия и сожаления по-
страдавшему государству. Данное «удовлетворение» может потребоваться в 
тех случаях, когда компенсация не обеспечивает полного возмещения. 

К сатисфакции относятся: 

 официальное принесение извинения; 

 заверения в том, что подобное неправомерное действие больше не бу-
дет иметь места в будущем и т. д.; 

д) ресторация (право) представляет собой восстановление нарушителем 
прежнего состояния объектов и возмещение им всех неблагоприятных по-
следствий. 

К ресторации относятся: 

 восстановление качества и чистоты воды и претерпевание последствий 
за ее загрязнение; 

 освобождение незаконно занятой территории и несение всех матери-
альных расходов для ее восстановления и т. д.; 
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е) приостановление членства или исключение из международной органи-
зации является мерой ответственности государств и заключается в приоста-
новлении прав и привилегий членства в организации, а также в крайнем слу-
чае – исключение из данной организации. 

К таким мерам будут относиться: 

 лишение права на получение помощи от международной организации; 

 исключение из международной организации и т. д. 
Также выделяют еще одну форму политической ответственности: подав-

ление агрессора силой. Она заключается в том, что страны принимают меры 
для защиты и обороны своего государства путем насилия с применением 
оружия. 

Материальная ответственность наступает в случае, когда государство на-
рушило свои обязательства, связанные с причинением материального ущер-
ба. А также ответственность может наступить в случае, когда ущерб возник 
без нарушения нормы права, но его возмещение предусмотрено международ-
ным договором. 

Формы материальной ответственности государств за деятельность, за-
прещенную международным правом: 

а) репарация (восстановление) выражается в возмещении пострадавшему 
государству от правонарушителя денежной суммы либо в иной форме (това-
рами, услугами). Объем и вид восстановления применяются на основе меж-
дународных договоров. И, как правило, сумма меньше, чем нанесенный 
ущерб. Примером репарации будет: возмещение материального ущерба по-
терпевшему после войны; 

б) реституция (воздаяние) является восстановлением положения, которое 
существовало до совершение правонарушения. Есть две формы «воздаяния». 
Одной из них считается возвращение в натуре, то есть восстановление преж-
него материального состояния, а другой является восстановление нематери-
ального блага. Примерами являются:  

 прекращение незаконной оккупации; 

 возвращение имущества; 

 аннулирование законодательных, исполнительных и судебных актов 
и т. д.; 

в) субституция (передаю взамен) предполагает замену утраченного иму-
щества потерпевшего государства другим, аналогичным по качеству, количе-
ству и ценности. Примером данной формы является замена художественных 
ценностей аналогичным имуществом. 

Международно-правовая ответственность государств является необходи-
мой юридической мерой соблюдения законодательства международного пра-
ва, данная мера также направлена на защиту нарушенных международных 
отношений. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Учебное пособие «Международное право» может быть использовано в 

образовательном процессе при формировании у обучающихся комплекса 

прочных знаний, умений и навыков, необходимых для профессионального 

выполнения служебных обязанностей.  

Авторами пособия поэтапно ставились и были разрешены такие задачи: 

– раскрыть понятие международного права как регулятора межгосудар-

ственных отношений; 

– познакомить с содержанием отдельных подотраслей международного 

права; 

– раскрыть сущность и содержание универсальных международных до-

говоров в области сотрудничества государств в борьбе с преступностью; 

– познакомить с содержанием региональных международных договоров 

в области сотрудничества государств в борьбе с преступностью; 

– познакомить с правовыми основами, формами и методами деятельно-

сти международных организаций по борьбе с преступностью; 

– раскрыть сущность и содержание двусторонних международных дого-

воров в области сотрудничества правоохранительных органов Российской 

Федерации и зарубежных государств в борьбе с преступностью; 

– познакомить с международными нормами и стандартами деятельности 

полицейских органов и иных органов по поддержанию правопорядка и безо-

пасности. 

Вышеобозначенные аспекты, на наш взгляд, позитивно скажутся на спо-

собности правильно реализовывать нормы материального и процессуального 

права, законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы 

и нормы международного права в профессиональной деятельности; навыках 

и умении соблюдать и защищать права и свободы человека и исполнять за-

просы о производстве процессуальных и иных действий, поступивших от 

компетентных органов и должностных лиц иностранных государств, в соот-

ветствии с международными договорами Российской Федерации, междуна-

родными соглашениями или на основе принципа взаимности. 

Выработанные положения позволят эффективно осуществлять служебные 

обязанности с учетом положений международных договоров Российской Фе-

дерации; укрепить взаимодействие в пределах служебных полномочий с ино-

странными гражданами, в том числе лицами, обладающими дипломатиче-

скими иммунитетами и привилегиями. 
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