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Введение 
 

Международное право занимает весьма важное место в системе про-
фессиональной подготовки, усвоение которой необходимо для успешной 
профессиональной деятельности сотрудников правоохранительных орга-
нов. Это обусловлено прежде всего тем, что в ХХI в. международно-
правовое регулирование превратилось в важный фактор международных 
отношений, одно из наиболее эффективных средств обеспечения всеобще-
го мира и безопасности. Кроме того, международное право в значительной 
степени определяет сегодня особенности внутреннего устройства и внеш-
ней политики современных государств. Соответственно, хорошее знание 
особенностей системы современного международного права дает возмож-
ность квалифицированно анализировать происходящие в мире политиче-
ские процессы, видеть их перспективы.  

Современное международное право представляет собой сложную 
систему юридических норм и принципов, в которых находят свое выраже-
ние объективные закономерности развития международных отношений. 
Система международного права, являясь отражением постоянно разви-
вающихся международных отношений, сама постоянно развивается. 

Следует учитывать и тот факт, что с принятием действующей Кон-
ституции Российской Федерации общепризнанные принципы и нормы ме-
ждународного права, а также международные договоры РФ стали состав-
ной частью ее правовой системы 1 . Международные договоры образуют 
правовую основу межгосударственных отношений, являясь средством 
поддержания всеобщего мира и безопасности, развития международного 
сотрудничества в соответствии с целями и принципами Устава ООН. Важ-
но иметь в виду также и то, что именно международное право устанавли-
вает стандарты межгосударственного сотрудничества в сфере обеспечения 
основных прав и свобод человека в правоохранительной сфере. 

Разработанный авторским коллективом кафедры конституционного 
права Уфимского юридического института МВД России настоящий курс 
лекций предназначен для более качественного изучения курсантами и 
слушателями образовательных организаций МВД России правовых основ 
регулирования международных отношений. Предполагается, что исполь-
зование курса лекций в учебном процессе в значительной мере будет спо-
собствовать высокой профессиональной подготовке обучающихся к пред-
стоящей практической деятельности. 

                                                           
1 Каламкарян Р. А. Международное право : учебник / Р. А. Каламкарян,  

Ю. И. Мигачев. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. :  Юрайт, 2019. – С. 352–353. 
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Тема 1.  
Общая характеристика международного права 

 
1. Понятие международного права. 
2. Источники международного права. 
3. Структура и система международного права. 
4. Принципы международного права. 
 
1. Понятие международного права. 
Право сложное и многогранное явление. В современном обществе и 

его государственности право является важнейшим регулятором общест-
венных отношений. Таких общественных отношений, которые складыва-
ются, как внутри конкретных государств, так на международном уровне: 
не только между государствами и их объединениями, а также между дру-
гими субъектами международных отношений. Отсюда – две правовые сис-
темы: внутригосударственное (или национальное) право и международное 
публичное право, которое, отличая от международного частного права, 
именуют обычно просто – международное право. 

Известны различные определения международного права: краткие и 
развернутые. Условимся: международное право – это известная совокуп-
ность специфических принципов и норм, регулирующих международные 
отношения. 

Объект международного права – все многообразные материальные и 
нематериальные блага, действия, которые не относятся к внутренней ком-
петенции государств и по поводу которых субъекты международного пра-
ва могут вступать в правовые отношения. 

Предмет международного права – это такие международные отно-
шения, которые могут складываться субъектами международного права в 
процессе реализации своих прав и обязанностей (правосубъектности). 

Субъектами международного являются: конкретное национальное 
государство в целом или в лице его органов публичной власти, государст-
венно-подобные образования (например, Ватикан), нации, борющиеся за 
национальное самоопределение; международные организации; находящие-
ся на территории соответствующего национального государства физиче-
ские лица, а также юридические лица. К специфическим субъектам меж-
дународного права относятся так называемые вольные города, правитель-
ства в изгнании и др. 

В вопросе о субъектах международного права много дискуссионного. 
Например, В. А. Карташкин предлагает следующее определение 

субъекта международного права: «…это носитель международных прав и 
обязанностей, который участвует в международных правоотношениях, в 
создании норм международного права и контроле над их исполнением, а 
также несет ответственность за нарушение таких норм». 

https://be5.biz/terms/c9.html
https://be5.biz/terms/p3.html
https://be5.biz/terms/k31.html
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В качестве субъекта международного права выступают государства, 
международные организации, народы, борющиеся за независимость, и ин-
дивид. 

Приведем пример из судебной практики. 
Долгое время в истории международного права считалось, что госу-

дарство является единственным субъектом международного права вплоть 
до начала ХХ в. Однако после появления международных организаций их 
начали рассматривать как субъекты международного права. Особенно по-
сле того, как Международный Суд Организации Объединённых Нации 
(далее – ООН) в своем консультативном заключении 1949 г. предоставил 
международным организациям право на возмещение ущерба ее сотрудни-
кам, тем самым признав международную правосубъектность международ-
ной организации. 

Субъекты международного права делятся на основные (первичные) и 
производные (вторичные) субъекты. К основным или первичным субъек-
там относятся государства и народы, борющиеся за независимость. К про-
изводным или вторичным субъектам относятся международные межправи-
тельственные организации. 

Конструктивным является подход, когда субъекты международного 
права рассматриваются, делясь на виды. Принято различать основные и 
производные субъекты международного права. 

Регулирование международным правом общественных отношений, 
образующих его предмет, осуществляется специфическим методом – уста-
новлением взаимных прав и обязанностей, реализация которых обеспечи-
вается международной правовой ответственностью. 

Современное международное право по своей сущности и направлен-
ности является гуманистическим и общедемократическим, отвечает инте-
ресам всех государств и народов. Оно является: универсальным, антивоен-
ным, антиколониальным. 

Можно выделить следующие функции международного права: коор-
динационную, регулятивную, правозащитную, охранительную, информа-
ционную. 

Вопрос о соотношении международного публичного права и между-
народного частного права решается по-разному. Одни, рассматривая меж-
дународное право как родовое понятие, в международном праве как цело-
стном образовании различают две подсистемы: международное публичное 
право и международное частное право. Другие, говоря, что международное 
публичное право и международное частное право тесно связаны, междуна-
родное частное право относят к внутригосударственному (национальному) 
праву. В Российской Федерации международное частное право – часть 
российского гражданского законодательства. Раздел 6 ч. 3 Гражданского 
кодекса (далее – ГК РФ), включающий ст.ст. 1186–4, так и именуется 
«Международное частное право». В этом разделе три главы: «Общие по-

https://be5.biz/terms/g1.html
https://be5.biz/terms/i23.html
https://be5.biz/terms/c3.html
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ложения» (ст. 1186–11), «Право, подлежащее применению при определе-
нии правового положения лиц» (ст. 1195–1204), «Право, подлежащее при-
менению к имущественным и личным неимущественным отношениям» 
(ст. 1205). 

В вопросе о соотношении международного и внутригосударственно-
го (национального) права сформировались две основные концепции: мони-
стическая и дуалистическая. 

Суть монистической концепции заключается в следующем. Между-
народное и внутригосударственное (национальное) право рассматриваются 
как части единой системы права, одного права. Так, некоторые сторонники 
этой концепции рассматривают международное право как внешнегосудар-
ственное право, нормы которой являются юридическими лишь в той мере, 
в какой они включены в национальное право. 

Согласно дуалистической концепции, международное право и внут-
ригосударственное (национальное) право действуют в различных сферах, 
представляя собой самостоятельные правовые системы, которые не нахо-
дятся в отношениях соподчинения. 

Действительно, международное право и внутригосударственное (на-
циональное) право представляют самостоятельные правовые системы. Но 
их самостоятельность не абсолютна, а относительна. Эти две правовые 
системы находятся, определенным образом соотносясь, в отношениях 
взаимодействия. Согласно ч. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации 
«общепризнанные принципы и нормы международного права и междуна-
родные договоры Российской Федерации являются составной частью ее 
правовой системы. Если международным договором Российской Федера-
ции установлены иные правила, чем предусмотренные законодательством, 
то применяются правила международного договора». 

 
2. Источники международного права. 
Термин «источник права» используется в двух значениях – матери-

альном и формальном. Под материальными источниками международного 
права понимаются материальные условия жизни общества и государствен-
ности. Формальные источники – это те формы, в которых находят выраже-
ние принципы и нормы права. Источники международного права – это те 
формы, в которых определены правила поведения субъектов международ-
ных отношений, и которые сообщают этим правилам качество междуна-
родной правовой нормы. 

Исторически первым источником международного права является 
международный обычай, который в ст. 38 Международного Суда ООН оп-
ределен как «доказательство всеобщей практики, признанной в качестве 
правовой нормы».   

От международного обычая следует отличать международное обык-
новение – правило поведения субъектов международных отношений, пре-
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жде всего государств, которому они следуют в своих взаимоотношениях, 
не признавая его юридически обязательным. Таковы, например, правила 
comitasgentium (международной вежливости), в частности, правила дипло-
матического этикета и так называемого дипломатического протокола, а 
также правила морского церемониала: отдание чести флагу иностранного 
государства по прибытии в его порт, салют военных кораблей при встрече 
в открытом море и т. д. 

Международные обычаи в большинстве отраслей международного 
права используются наряду с международными договорами и в некоторых 
отраслях являются главными источниками регулирования международных 
отношений (например, в праве международной ответственности). Между-
народные обычаи складывались в таких отраслях, как право внешних сно-
шений, международное морское право, право вооруженных конфликтов  
и т. д. 

В доктрине международного права сформировались две точки зрения 
относительно природы международного обычая. 

Первая предусматривает, что международный обычай – это молча-
ливое соглашение. Обычай является источником регулирования, если но-
вое государство вступает в отношение с тем государством, которое при-
знает данный обычай, в данном случае является молчаливым, а не явно 
выраженным, как в договоре. Как справедливо отмечает Г. И. Тункин: 
«Что касается вновь возникающих государств, то юридически они имеют 
право не признать те или иные обычные нормы международного права. 
Однако если новое государство вступает без оговорок в официальные от-
ношения с другими государствами, это означает, что оно принимает опре-
деленный комплекс принципов и норм действующего международного 
права, являющихся основными принципами отношений между государст-
вами». 

Вторая точка зрения предусматривает, что международный обычай 
формируется в результате действий многих, но не обязательно всех госу-
дарств. Такой подход позволяет распространить действие обычая на госу-
дарства, не принимающие участие в его формировании и не выразившие 
свое мнение относительно его применимости. 

Международный обычай состоит из двух элементов: практики пове-
дения и признания его юридической обязательностью. 

Для формирования международного обычая необходимо, чтобы оп-
ределенной практики поведения придерживались все или большинство го-
сударств, работающих в конкретной области международного права. 

Признание его юридической обязательности (opinio juris) может вы-
ражаться во внутригосударственных нормативных правовых актах, в офи-
циальных заявлениях государственных органов и должностных лиц, меж-
дународных договорах, актах международных организаций и в др. 

https://be5.biz/terms/v11.html
https://be5.biz/terms/n7.html
https://be5.biz/terms/o1.html
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Примерами обычая являются: высота границы государственного су-
веренитета и границы государственной территории на высоте 100 км от 
поверхности земли; право пролета космических кораблей при взлете и по-
садке через воздушное пространство иностранного государства и институт 
признания государств и правительств. 

Многими международными соглашениями являются кодификации 
обычных норм. 

Международные обычаи могут формироваться на основе междуна-
родного соглашения. 

В современных условиях важнейшим источником международного 
права является международный договор, т. е. соглашение двух или более 
субъектов международного права относительно их взаимных прав и обя-
занностей, которое выражает обоюдную волю сторон и основано на добро-
вольном и суверенном равенстве. Сегодня подавляющее большинство 
норм международного права имеет договорной характер, и данные дого-
ворные нормы международного права признаны подавляющим большин-
ством его субъектов. 

Международный договор представляет собой основной источник 
международного права, благодаря следующим обстоятельствам: 

• договор позволяет более четко сформулировать права и обязанно-
сти сторон договора, что способствует четко толковать и применять дого-
ворные нормы; 

• договоры стали охватывать все без исключения области междуна-
родных отношений; государства в результате кодификации и прогрессив-
ного развития права международных договоров последовательно заменяют 
обычаи договорами; 

• международные договоры оказывают влияние на стабильность ме-
ждународного порядка и на развитие международного сотрудничества; 

• договоры являются первым прямым источником для установления 
международно-правовых норм. Договоры являются официальными согла-
шениями, заключенными государствами по международным делам, и 
имеют определенные юридические последствия, установленные междуна-
родным правом. 

Международный договор определен в Венской конвенции о праве 
международных договоров 1969 г. и в Венской конвенции о праве догово-
ров между государствами и международными организациями или между 
международными организациями 1986 г. 

В соответствии с подп. «а» п. 1 ст. 2 Венской конвенции о праве ме-
ждународных договоров 1969 г. «”договор” означает международное со-
глашение, заключенное между государствами в письменной форме и регу-
лируемое международным правом, независимо от того, содержится ли та-
кое соглашение в одном документе, в двух или нескольких связанных ме-
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жду собой документах, а также независимо от его конкретного наименова-
ния». 

В соответствии с подп. «а» п. 1 ст. 2 Венской конвенции о праве ме-
ждународных договоров 1986 г. «договор» означает международное со-
глашение, регулируемое международным правом и заключенное в пись-
менной форме между одним или несколькими государствами и одной или 
несколькими международными организациями; или между международ-
ными организациями, независимо от того, содержится ли такое соглашение 
в одном документе, в двух или нескольких связанных между собой доку-
ментах, а также независимо от его конкретного наименования». 

В этих определениях ничего не говорится об устных договорах меж-
ду государствами, а также о договорах с участием других субъектов меж-
дународного права. К договорам, заключенным в устной форме, применя-
ются международные обычаи. 

Международные договоры, которые создают обязательства в рамках 
международного правопорядка, являются источниками международного 
права. 

Объектами международного договора может быть все то, о чем субъ-
екты международного права заключают международные договоры. 

Международные договоры подразделяются на общие и специальные 
договоры, а с точки зрения их сторон: двусторонние, многосторонние до-
говоры. 

В качестве источников международного права рассматриваются так-
же односторонние юридические акты государств: акт обязательства, акт 
признания, акт протеста. 

Источниками международного права являются и акты предписания 
государствам – членам международных организаций или органов, имею-
щие для таких государств обязательный характер в силу учредительных 
актов этих организаций или органов или приобретшие такой характер в 
силу установившейся практики данной организации или органа. 

Решения международных арбитражей или судов – источники между-
народного суда для сторон международного спора. 

В международном праве некоторые научные доктрины могут рас-
сматриваться в качестве источников международного права, поскольку 
они способствуют уяснению отдельных принципов и норм международ-
ного права, а также для формирования его новых правил. Обычно науч-
ные доктрины носят вспомогательный характер. Чтобы стать обязатель-
ными юридическими нормами, они должны получить международное 
признание и соответствующим образом быть зафиксированы в междуна-
родном договорном порядке.  
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К вспомогательным источникам международного права относятся 
следующие. 

Общие принципы права, признанные цивилизованными нациями. В 
доктрине международного права нет единого понимания природы данного 
источника. Однако большинство ученых в области международного права 
утверждают, что общие принципы права – это совокупность принципов, 
вытекающих из внутренних правовых систем государств, которые являют-
ся общими принципами для этих государств и которые могут применяться 
в области международных отношений. Речь идет о принципах, признанных 
различными правовыми системами. 

Существует мнение, что общие принципы права имеют межсистем-
ный характер. К сторонникам данного мнения относится Г. И. Тункин: 
«общие принципы права – это общие национальные правовые систе-
мы международного права, ненормативные положения, имеющие, однако, 
значение для применения норм действующего права; они складываются 
обычно в национальном праве и входят в международное право че-
рез договор или обычай». Г. В. Игнатенко полагает, что «общие принципы 
права – это именно общеправовые, т. е. единые для внутригосударственно-
го права и для международного права, базовые регулятивные императивы, 
признанные международным сообществом государств». 

В практике международных судов применялась следующая позиция. 
В своих решениях они ссылались на принципы добросовестности, 

принцип эстоппеля, принцип, в соответствии с которым любое наруше-
ние обязательства влечет обязанность произвести возмещение, принцип 
уважения приобретенных прав, принцип, согласно которому судья не мо-
жет считаться судьей и потерпевшим одновременно. 

Приведем пример из судебной практики: 
Международный Суд применил некоторые правила, основанные на 

общих принципах права в деле «Пролив Корфу» 1949 г. Суд постановил, 
что «в случае, если все неопровержимые доказательства не могут быть 
приняты, суд может полагаться на установленные правила в правовых сис-
темах государств». Это, конечно, общие принципы права. 

В доктрине международного права к общим принципам права отно-
сятся следующие: «специальный закон отменяет общий закон», «после-
дующий закон отменяет предыдущий», «никто не может передать другому 
больше прав, чем он сам имеет» и т. д. 

Главной задачей данного источника является восполнение пробелов 
в международном праве и избежание ситуации, когда суд не в состоянии 
вынести решение из-за отсутствия относимых правовых норм. 

Судебные решения и доктрина. К судебным решениям, которые яв-
ляются источником международного права, относятся судебные решения 
Международного Суда ООН, других международных судебных и арбит-
ражных судов. Согласно ст. 59 Статута Международного Суда решение 
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Суда является обязательным лишь для участвующих в деле сторон и лишь 
по данному делу. Нельзя не заметить, что в реальной жизни решения меж-
дународных судов оказывают существенное влияние на правопримени-
тельную практику и на прогрессивное развитие международного права. 

Судебные решения в некоторых случаях могут служить основанием 
для формирования обычной нормы международного права. 

Международный Суд часто ссылается на свои предыдущие решения, 
и большинство международных трибуналов прибегают к опыту прошлых 
дел в качестве руководства по установлению содержания международного 
права. Судебные решения имеют первостепенное значение в толковании 
международно-правовых норм. 

Доктрина ведущих авторов международного публичного права в 
разных странах не создает международные правила, а помогает идентифи-
цировать их. В настоящее время доктрина международного права способ-
ствует толкованию отдельных международно-правовых положений, а так-
же может воздействовать на создание международно-правовых норм. Ме-
ждународный Суд ООН согласно Статуту может обращаться к научным 
трудам квалифицированных специалистов различных государств по меж-
дународному праву для толкования и уточнения содержания норм между-
народного права в случае их коллизии. 

Приведем следующий пример из судебной практики: 
Так, в 1992 г. при подготовке решения Международного Суда ООН 

по делу о пограничном споре между Сальвадором и Гондурасом в отноше-
нии сухопутных и морских границ суд ссылался на работы трех ученых 
международников: Х. Лаутерпахта, Л. Оппенгейма и Ж. Гиделя. 

Доктрина также играет важную роль при подготовке тек-
ста международных договоров. Разработчики текста часто ссылаются на 
мнение ученых из различных стран. 

Необходимо отметить, что национальные судебные решения и на-
циональное законодательство не являются источниками международного 
права, но они могут влиять на развитие международного права. 

В п. 2 ст. 38 Статута говорится о праве международного суда разре-
шать дело ex aequo et bono, т. е. по справедливости. Некоторые ученые 
считают, что правила справедливости должны использоваться для допол-
нения источников международного права и устранения пробелов в между-
народном праве, когда не представляется возможным принять решение на 
основе действующих норм международного права. 

Резолюции международных организаций. В ст. 38 Статута Междуна-
родного Суда не содержится упоминание о резолюциях международных 
организаций в качестве источника международного права. Это объясняется 
тем, что в момент создания ООН и принятия Устава и Статута междуна-
родных организаций было мало и они не играли большую роль в междуна-
родных отношениях. После создания ООН появились специализированные 
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учреждения ООН, региональные международные организации и иные ор-
ганизации, которые стали активно принимать участие в мировой политике. 

Сегодня есть основание утверждать, что основные органы большин-
ства этих международных организаций наделены правом разрабатывать и 
принимать нормативные акты. 

Акты международных организаций могут содержать нормы между-
народного права, которые выступают в качестве источника международно-
го права. Такие акты могут принимать некоторые специализированные уч-
реждения ООН (Международная морская организация, Всемирная органи-
зация здравоохранения). Согласно ст.ст. 21, 22 Устава Всемирной органи-
зации здравоохранения Ассамблея здравоохранения имеет право устанав-
ливать в некоторых областях правила, которые являются обязательными 
для всех членов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Они мо-
гут определить содержание обычных норм и их формирование, а также 
подтверждать существование opinio juris. Они могут принять рекоменда-
ции, одобряемые международным сообществом и данной организацией. 
Рекомендации могут относиться к содержанию международных договоров. 
В некоторых областях государства не в состоянии создать договорные или 
обычные нормы, поэтому международные организации принимают соот-
ветствующие акты, которые носят рекомендательный характер, и их назы-
вают «мягкое право» (soft law). 

Данные акты содержат индивидуальные предписания, на основании 
которых возникают международные обязательства (например, резолюции 
Совета Безопасности ООН). 

Односторонние акты государств. Ст. 38 Статута Международного 
Суда не содержит упоминание об односторонних актах государств. Одно-
сторонние акты государств представляют собой действие государства, ко-
торое принимает на себя международные обязательства. 

Односторонние акты государств, которые влекут юридические по-
следствия – это те акты, которые совершены органами и должностями, об-
ладающими компетенцией в сфере внешних сношений. Это главы госу-
дарств, главы правительств, министры иностранных дел, главы диплома-
тических представительств, представители в международных организациях 
и на международных конференциях. 

К основным видам односторонних актов государств относятся: из-
вещение (нотификация), признание, протест, отказ и обещание. 

Извещение (нотификация) – это отправление другим государствам 
сообщения о каких-либо фактах, имеющих правовое значение (об аварии, 
начале военных действий и др.). Извещение может быть юридически обя-
зательным. 

Признание представляет собой акт, посредством которого государст-
во в соответствии с международным правом признает правомерной юри-
дически значимую ситуацию, созданную действиями другого государства. 
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Наиболее распространенной разновидностью признания является призна-
ние государств, правительств, границ, исторических заливов, движений, 
долгов, факта правонарушения и др. 

Эстоппель– это правовой принцип, согласно которому государство 
утрачивает право ссылаться на какие-либо факты или обстоятельства в 
обоснование своих международных притязаний. Например, утрата права 
ссылаться на основания недействительности, прекращения или приоста-
новления международного договора или выхода из него. 

Протест –это акт, посредством которого государство выражает наме-
рение констатировать факт нарушения права и требовать исправления по-
ложения и компенсации ущерба. Нередко протест сопровождает опреде-
ленные действия: разрыв дипломатических отношений, объявление persona 
non grata, отзыв посла. 

Отказ – это акт, выражающий намерение отказа государства от своих 
прав и претензий. Отказ может быть представлен в виде передачи права 
другому государству или отказа от него (к примеру, отказ Украины от об-
ладания ядерным оружием). 

Обещание – это выражение намерения государства воздерживаться 
от определенного поведения. Обещание порождает международное обяза-
тельство. Обещание возможно в виде заявления о присоединении к дого-
вору, его ратификации, в виде внесения оговорок, одностороннего отказа 
от исполнения договора (денонсации, аннулирования). Обещание может 
быть связано также с обязательством изменить свой правовой статус, на-
пример, в случае заявления о постоянном нейтралитете. 

 
3. Структура и система международного права. 
Международное право представляет собой сложное структурно-

функциональное образование. Международное право – это система, со-
стоящее из определенных элементов, находящихся в отношениях и связях 
друг с другом и образующих известную целостность. 

Для установления особенности этой целостности необходимо в пер-
вую очередь раскрыть взаимосвязи и взаимоотношения на уровне ее эле-
ментов. 

Выясняется, что международное право состоит из норм, институтов 
и отраслей. 

Нормы права – первичные элементы международного права – пред-
ставляют собой правила поведения общего характера, обращенные к неоп-
ределенному кругу субъектов международного права. Принято различать 
следующие виды норм международного права: по сфере действия – уни-
версальные, региональные, локальные (партикулярные); по способу регу-
лирования – запрещающие, обязывающие, предписывающие; по методу 
правового регулирования – императивные и диспозитивные; по функциям 
– материальные и процессуальные; по способу создания – обычные, дого-

https://be5.biz/terms/p13.html
https://be5.biz/terms/o2.html
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ворные, судебные. Выделяют также отсылочные, поощрительные, органи-
зационные, технические нормы, нормы-санкции и т. д. 

Институт международного права – это совокупность международных 
правовых норм, регулирующих отношения субъектов международного 
права по поводу ограниченного объекта правового регулирования или ус-
танавливающих международный правовой статус либо режим использова-
ния какого-либо района, сферы, пространства, иного объекта. 

Отрасль международного права – это совокупность международных 
правовых норм, регулирующих отношения субъектов международного 
права в одной широкой области международного сотрудничества. 

К основным отраслям международного права относятся: право меж-
дународных договоров, дипломатическое и консульское право, междуна-
родное гуманитарное право, международное экономическое право, между-
народное экологическое право, международное морское право, междуна-
родное воздушное право, международное космическое право и т. д. 

Как правило, международные отрасли права представляют собой 
сложные образования, состоящие из нескольких институтов. В рамках от-
раслей права различают иногда и подотрасли, субинституты. 

Таким образом, система международного права представляет собой 
совокупность международных правовых норм, институтов и отраслей, взя-
тых в единстве, различии и взаимодействии. 

Система международного права имеет объективный характер и по-
стоянно развивается. 

 
4. Принципы международного права. 
Принципы международного права – это основополагающие идеи о 

поведении субъектов международного права, носящие нормативный ха-
рактер, и обязательные для них. Принципы международного права пред-
ставляют собой наиболее общее выражение того, что является устойчивым 
в практике международных отношений. 

Формируясь обычным и договорным путем, принципы международ-
ного права являются фундаментом международного правопорядка. Прин-
ципы международного права принято классифицировать на обычные и пи-
саные, универсальные и региональные, общие и отраслевые. 

Основные принципы международного права зафиксированы в Уставе 
ООН и развиты в других актах международного права. Некоторые авторы 
основные принципы международного права классифицируют, выделяя 
среди них особые группы: принципы обеспечения и защиты глобальных 
ценностей; принципы международного сотрудничества, принципы обеспе-
чения мира и безопасности человечества. 

Рассмотрим важнейшие принципы международного права. Принцип 
всеобщего уважения прав человека. Здесь основное значение имеет ст. 55 
Устава ООН. Согласно этой статье «ООН содействует:  
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а) повышению уровня жизни, полной занятости населения и услови-
ям экономического и социального прогресса и развития...  

с) всеобщему уважению и соблюдению прав человека и основных 
свобод для всех ...». Устав ООН предусматривает, что «все члены Органи-
зации обязуются предпринимать совместные и самостоятельные действия 
в сотрудничестве с Организацией для достижения целей, указанных  
в ст. 31». 

Во Всеобщей декларации прав человека от 10 декабря 1948 г. и в 
двух пактах, принятых в 1966 г. (Международном пакте о гражданских и 
политических правах и Международном пакте об экономических, соци-
альных и культурных правах), нормативное содержание принципа всеоб-
щего уважения прав человека конкретизировано с наибольшей полнотой и 
универсальностью. 

Непосредственная регламентация и защита же прав и свобод челове-
ка является внутренним делом конкретных национальных государств. 

Международные нормы в этой области в подавляющем большинстве 
не могут применяться непосредственно на территории какой-либо страны 
и требуют от нее определенных шагов в направлении имплементации. 

Принцип защиты окружающей среды. В современных условиях в 
планетарном масштабе актуализировался вопрос охраны окружающей сре-
ды и рационального использования природных ресурсов нынешнего и бу-
дущего поколения людей. Важно предотвратить и ограничить вредное воз-
действие на окружающую среду всевозможных ее загрязнителей, которые 
различаются по своей природе (химический, радиоактивный, «шумовой»  
и т. д.) и объектам воздействия. Необходимо также обеспечить рациональ-
ное (экологически целесообразное) использование природных ресурсов. 
Кроме того, важно обеспечить охрану уникальных природных объектов 
(памятников) и научно-техническое сотрудничество в этой области. 

Конференция ООН по окружающей среде и развитию, состоявшаяся 
в июне 1992 г. в Рио-де-Жанейро, рассмотрела целый ряд принципиальных 
вопросов взаимодействия окружающей среды и экономического развития 
и создания благоприятных условий для глобального партнерства в целях 
сохранения и защиты экологической системы Земли. Принят ряд осново-
полагающих международных документов: Декларация об окружающей 
среде и развитии; Конвенция о биологическом разнообразии; Конвенция 
об изменении климата, а также Повестка дня на XXI в. – всеобъемлющий 
свод рекомендаций государствам, правительствам, межправительственным 
и неправительственным организациям, выполнение которых должно обес-
печить защиту окружающей среды и устойчивое развитие в нынешнем 
столетии. 

Принцип равенства и самоопределения народов и наций. Одна из це-
лей ООН – «развивать дружественные отношения между нациями на осно-
ве принципа равноправия и самоопределения народов, а также принимать 
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другие соответствующие меры для укрепления всеобщего мира и наций» 
(п. 2 ст. 1 Устава ООН). Отсюда – каждое государство обязано воздержи-
ваться от: 

а) любых насильственных действий, лишающих народы их права на 
самоопределение;  

б) любых действий, направленных на частичное или полное наруше-
ние территориальной целостности и единства любого государства. 

Принцип сотрудничества государств обязывает государства сотруд-
ничать друг с другом независимо от различий их систем. Основные на-
правления сотрудничества: 

а) поддержание мира и безопасности; 
б) всеобщее уважение прав человека; 
в) осуществление конструктивных международных отношений в 

различных областях. 
Принцип суверенного равенства и уважения государственного суве-

ренитета. Если кратко, то суверенитет присущее государству верховенство 
на своей территории и независимость в международных отношениях. Со-
гласно Уставу ООН (п. 1 ст. 2) «Организация основана на принятии суве-
ренного равенства всех ее членов». Этот принцип, конкретизированный в 
Декларации о принципах международного права, включает следующие 
элементы: 

а) все государства юридически равны; 
б) каждое государство пользуется правами, присущими полному су-

веренитету; 
в) каждое государство обязано уважать правосубъектность других 

государств; 
г) территориальная целостность и политическая независимость госу-

дарства неприкосновенны; 
д) каждое государство имеет право свободно выбирать и развивать 

свои политические, социальные, экономические и культурные системы; 
е) каждое государство обязано выполнять полностью и добросовест-

но свои международные обязательства, жить в мире с другими государст-
вами. 

Принцип добросовестного выполнения международных обяза-
тельств. 

Данный принцип сложился в форме международного правового обы-
чая – pacta sunt servanda – еще на ранних стадиях государственности и в 
настоящее время является фундаментальным для международного права. 
Венская конвенция о праве международных договоров устанавливает: 
«Каждый действующий договор обязателен для его участников и должен 
ими добросовестно выполняться». Государство не может взять на себя 
обязательство, противоречащее уже действующим обязательствам с треть-
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ими государствами. Запрещается произвольный односторонний отказ или 
пересмотр международных обязательств. 

Принцип невмешательства во внутренние дела государств. П. 7 ст. 2 
Устава ООН гласит, что Организация не имеет права «на вмешательство в 
дела, по существу входящие во внутреннюю компетенцию любого госу-
дарства». Указанный запрет распространяет свое влияние и на действия 
любых других участников международного общения. Данный принцип не 
абсолютен. В последние годы путем международного правового регулиро-
вания нередко разрешаются проблемы, входящие во внутреннюю компе-
тенцию государств под предлогом защиты прав человека, обеспечения де-
мократии. Совет Безопасности ООН вправе применять принудительные 
меры против государств, действия которых несут угрозу миру и безопас-
ности. 

Принцип неприменения силы и угрозы силой. В рамках ООН неод-
нократно принимались документы, которые раскрывали содержание дан-
ного принципа. 

Особого внимания заслуживает Декларация об усилении эффектив-
ности принципа отказа от угрозы силой или ее применения в международ-
ных отношениях (1957 г.). 

В нормативном отношении этот принцип включает запрещение: 
а) вторжения или нападения вооруженных сил государства на терри-

торию другого государства; 
б) военной оккупации; 
в) полной или частичной аннексии территории; 
г) применения любого оружия одним государством против другого 

даже без вторжения; 
д) актов нападения вооруженных сил одного государства на воору-

женные силы другого государства; 
е) применения вооруженных сил одного государства, находящихся 

по соглашению на его территории, в нарушение условий, предусмотрен-
ных соглашением; 

ж) продолжения пребывания вооруженных сил на территории ино-
странного государства после прекращения действия соглашения об их пре-
бывании; 

з) действий государств, позволяющих, чтобы предоставленная им в 
распоряжение другого государства территория использовалось последним 
для совершения актов агрессии против третьего государства; 

и) засылки вооруженных банд, групп, а также регулярных сил или 
наемников на территорию другого государства в целях применения против 
него вооруженной силы. 

Нарушением принципа неприменения силы или угрозы силой счи-
таются также насильственные действия в отношении международных де-
маркационных линий, линий перемирия, блокада портов или берегов госу-
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дарств, любые насильственные действия, препятствующие народам осуще-
ствлять право на самоопределение. 

Стремясь избавить грядущие поколения от бедствий войны, принять 
практику, в соответствии с которой вооруженные силы применяются не 
иначе как в общих интересах, Устав ООН предусматривает возможность 
применения силы или угрозы силой только в двух случаях: 

Во-первых, по решению Совета Безопасности ООН в случае угрозы 
миру, любого нарушения мира или акта агрессии (гл. VII). 

Во-вторых, в порядке осуществления права на самооборону в случае 
вооружённого нападения до тех пор, пока Совет Безопасности ООН не 
примет необходимых мер для поддержания международного мира и безо-
пасности (ст. 51). 

Принцип мирного разрешения споров. Данный принцип является од-
ним из важнейших в системе международного права. Закрепленный в Ус-
таве ООН, во многих международных актах, документах международных и 
региональных организаций он обязывает государства разрешать междуна-
родные споры с другими государствами мирными средствами и таким об-
разом, чтобы не подвергать угрозе международный мир, безопасность и 
справедливость. Более того, международное сообщество обязано предпри-
нимать меры превентивного характера для предотвращения международ-
ных споров, чтобы избежать возникновения ситуаций, представляющих 
угрозу миру и его безопасности. 

Принцип всеобщего и полного разоружения. Разоружением принято 
считать комплекс мер, направленных на прекращение наращивания 
средств ведения войны, их ограничение, сокращение и ликвидацию. П. 1 
ст. 57 Устава ООН относит «принципы, определяющие разоружение и ре-
гулирование вооружений» к числу общих принципов сотрудничества в де-
ле поддержания мира и безопасности». 

Вопросы всеобщего и полного разоружения освещаются в междуна-
родных договорах: универсальных (например, Договор о нераспростране-
нии ядерного оружия 1968 г.), региональных (например, Договор о запре-
щении ядерного оружия в Латинской Америке 1967 г.), двусторонних (на-
пример, Договор между СССР и США об ограничении систем противора-
кетной обороны 1972 г.). 

Международное право не содержит нормы, прямо обязывающей го-
сударства разоружаться. Суть основного обязательства в этой области за-
ключается в том, чтобы в «духе доброй воли вести переговоры... о догово-
ре о всеобщем и полном разоружении под строгим и эффективным между-
народным контролем» (ст. 159 «О нераспространении ядерного оружия»). 

Принцип территориальной целостности. Сущность этого принципа в 
том, что государства должны уважать территориальную целостность друг 
друга и воздерживаться от любых действий, направленных на нарушение 
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национального единства и территориальной целостности других госу-
дарств. 

В соответствии с данным принципом территория государств не мо-
жет быть объектом военной оккупации либо приобретения другим госу-
дарством в результате угрозы силой или ее применения. Согласно Уставу 
ООН приобретение территории вследствие нарушения приведенного 
принципа признается противоправным. 

Принцип нерушимости границ. Этот принцип сформулирован в За-
ключительном акте Совещания по безопасности и сотрудничеству в Евро-
пе1967 г.: «Государства-участники рассматривают как нерушимые все гра-
ницы друг друга, как и границы всех государств в Европе, и поэтому они 
будут воздерживаться сейчас и в будущем от любых посягательств на эти 
границы». Более широкое значение имеет принцип неприкосновенности 
государственных границ. Содержание этого принципа сводится к тому, что 
государства обязаны соблюдать существующую линию границы на местно-
сти: не допускать произвольного перемещения линии границы на местности 
и ее пересечения без соответствующего разрешения или вне установленных 
правил. Оно включает также право каждого государства контролировать пе-
ресечение его границы людьми и транспортными средствами. 

Подводя итог всему изложенному, предложим развернутое опреде-
ление понятию международное право. Международное право – это отли-
чающаяся от правовых систем конкретных национальных государств осо-
бая правовая система, которая посредством юридических норм, принятых 
в согласительном порядке суверенными государствами и другими субъек-
тами международного права, призвана регулировать международные (пре-
жде всего, межгосударственные) отношения в интересах обеспечения ме-
ждународного мира и сотрудничества, национальной и международной 
безопасности, международного правопорядка. 

 
Вопросы для самоконтроля: 

1. Когда и при каких условиях возникло международное право? 
2. Каковы особенности развития международного права на совре-

менном этапе? 
3. Как соотносится международное и внутригосударственное право? 
5. Что понимается под системой международного права? 
6. Какое место занимает международное право во внешней политике 

государств? 
7. Определение международного права. 
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Тема 2.  
Право международных договоров 

 
1. Право договоров в системе международного права. 
2. Понятие международного договора и его виды. 
3. Заключение международных договоров. 
4. Форма и структура международных договоров. 
5. Действие, применение и толкование международных договоров.   
6. Прекращение и приостановление международных договоров. Не-

действительность международного договора. 
 
1. Право договоров в системе международного права. 
Право международных договоров представляет собой отрасль меж-

дународного права, т. е. относительно самостоятельную совокупность 
норм международного права, регулирующих отношения государств и дру-
гих субъектов международного права по поводу заключения, действия и 
прекращения международных договоров. Право международных догово-
ров является одной из наиболее кодифицированных отраслей международ-
ного права. Действуют две значимые конвенции: Венская конвенция о 
праве международных договоров 1969 г. и Венская конвенция о договорах 
между государствами и международными организациями или междуна-
родными организациями 1986 г. К ним примыкает также Венская конвен-
ция о правопреемстве государств 1978 г. 

В отношении устных договоренностей, так называемых «джентель-
менских соглашений», нормы международного права не кодифицированы. 
Здесь действуют международные обычаи. Но по соглашению сторон по-
ложения Венской конвенции 1969 г. могут распространяться и на «джен-
тельменские соглашения». 

В Российской Федерации действует Федеральный закон от 16 июня 
1995 г. № 101-ФЗ «О международных договорах Российской Федерации». 
Он состоит из шести разделов, включающих 41 статью и в основном соот-
ветствует Венским конвенциям о договорах. 

Право международных договоров распространяется на все виды, 
формы международных договоров. Значение этой отрасли международно-
го права обусловлено усилением роли международных договоров в совре-
менном мире. 

Главным принципом права международных договоров является 
принцип добросовестного выполнения международных обязательств. 

 
2. Понятие международного договора и его виды. 
Международный договор – это соглашение между двумя или не-

сколькими государствами или иными субъектами международного права 
относительно установления, изменения или прекращения их взаимных 
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прав и обязанностей в политической, экономической, культурной или 
иных сферах. В настоящее время насчитывается порядка полумиллиона 
таких договоров. 

Субъектами международного договора могут выступать только 
субъекты международного права. Государства как первичные субъекты 
международного права могут заключать международные договоры прак-
тически по любым вопросам международного правового регулирования. 

Объект международного договора – отношения субъектов междуна-
родного права по поводу материальных и нематериальных благ, действий 
и воздержания от них. Цель международного договора – то, что именно 
стремятся осуществить договаривающиеся стороны – субъекты междуна-
родного права. 

Международные договоры классифицируются на виды по опреде-
ленным основаниям. 

По числу участников международного договора различают двусто-
ронние и многосторонние международные договоры. 

По признаку территориальной (пространственной) сферы действия 
международные договоры делятся на универсальные и региональные. 

Универсальные международные договоры охватывают всю террито-
рию земного шара, региональные международные договоры – ее часть. 

Международные договоры могут быть открытыми и закрытыми. К 
открытым относятся те международные договоры, участниками которых 
могут быть любые государства. Закрытыми являются те международные 
договоры, участие в которых зависит от согласия партнеров. 

В зависимости от субъектов, вступающих в международные дого-
ворные отношения, различают три вида международных договоров: меж-
государственные, межправительственные, межведомственные. 

Межгосударственные международные договоры заключаются от 
имени государства, межправительственные – от имени правительства, 
межведомственные – от имени ведомств, органов исполнительной власти. 

По признаку объекта регулирования международные договоры под-
разделяются на политические, экономические, научно-технические и т. д. 
В зависимости от намерений, целей и соблюдения порядка принятия раз-
личаются правомерные и неправомерные международные договоры. Юри-
дическая сила последних международных договоров может быть признана 
недействительной. 

По наименованию различают следующие виды международных до-
говоров: пакты (военно-политические договоры), соглашения (это обычно 
договоры по экономическим вопросам), конвенции (межправительствен-
ные договоры по техническим или процессуальным вопросам), картели 
(договоры о выдаче преступников и военнопленных), конкордаты (договор 
с Ватиканом). 
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3. Заключение международных договоров. 
Международные договоры заключаются в определенном порядке, в 

котором принято различать стадии (или этапы): выдвижение договорной 
инициативы, вступление в переговоры, составление и принятие текста до-
говора, установление аутентичности текстов договора. 

Важно установить круг лиц, имеющих право представлять субъекта 
международного права в переговорном процессе, а в необходимых случа-
ях, предоставление им полномочий на ведение переговоров и на подписа-
ние международных договоров. 

После завершения переговоров необходимо установить аутентич-
ность международного договора. Текст международного договора призна-
ется аутентичным и окончательным посредством процедуры, которую ус-
тановили участвующие в договорном процессе государства, или путем 
подписания, парафирования (постановки уполномоченным своих инициа-
лов в тексте договора) самого текста договора или заключительного акта 
конференции. 

Тексты договора оформляются на языках участников договора, при 
этом разноязычные тексты должны по своему логическому содержанию 
соответствовать друг другу. Договаривающиеся стороны сами определяют, 
на каких языках составляется текст договора. 

Двусторонний договор составляется, как правило, на языках обеих 
договаривающихся сторон, но они могут выбрать и какой-либо другой 
язык или другие языки. Иногда помимо двух языков договаривающихся 
сторон текст договора составляется и на третьем (нейтральном) языке. Как 
правило, этот текст берется в качестве основы толкования договора. Инте-
ресно, что Портсмутский мирный договор 1905 г. между Россией и Япони-
ей был исполнен на двух языках, но не на русском и японском, а на анг-
лийском и французском. 

Многосторонние договоры составляются на языках, которые опреде-
ляются договаривающимися государствами. Установилась международная 
практика, что договоры, заключаемые под эгидой ООН, ее специализиро-
ванных учреждений или других международных организаций, составляют-
ся на официальных языках этих организаций. Тексты многостороннего до-
говора, составленные на разных языках, являются аутентичными и имеют 
одинаковую юридическую силу. 

Последней стадией заключения договора является выражение согла-
сия государств и других субъектов международного права на обязатель-
ность договора. Известны следующие способы выражения согласия подпи-
сания договора; обмен документами, образующими договор, ратификация 
договора, его принятие, утверждение, присоединение к нему или любой 
другой способ, о котором условились стороны. 

При выработке и подписании международных договоров государства 
представляют специально на то уполномоченных лиц. Каждый участник 
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международного договора вправе представлять возражения или сделанные 
им самим оговорки, т. е. официальные заявления относительно намерения 
исключить или изменить юридическое действие определенных положений 
договора в их применении к данной стороне. Обычно оговорки фиксиру-
ются письменно при подписании или включаются в документ либо рати-
фикационную грамоту, о чем депозитарий договора – хранитель подлинно-
го текста договора – обязан в силу своих функций уведомить другие сто-
роны договора. 

Международные договоры подлежат регистрации. До Второй миро-
вой войны 1939 г. регистрацией договоров занимался Секретариат Лиги 
Наций. 

С образованием ООН государства, являющиеся ее членами, обязаны 
регистрировать свои договоры в Секретариате ООН. Регистрацию догово-
ров производят и другие международные организации. Например, Между-
народная организация гражданской авиации (ИКАО), Международное 
агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), Международная организация 
труда (далее – МОТ). Если договор не зарегистрирован, то государства не 
могут ссылаться на него ни в одном из органов ООН (ст. 102 Устава ООН). 
Только вступивший в силу договор подлежит регистрации. Регистрация 
может быть произведена одной из сторон договора. В этом случае другие 
стороны освобождаются от обязательства регистрации. 

Зарегистрированные Секретариатом ООН договоры публикуются в 
специальной серии «Treaty series». Договоры публикуются и другими меж-
дународными организациями. Многими государствами предусматривается 
порядок публикации договоров, заключенных с их участием. Внутригосу-
дарственная публикация носит наименование промульгации. 

Федеральным законом от 15 июня 1995 г. № 101-ФЗ «О междуна-
родных договорах Российской Федерации» (далее № – ФЗ-101) предусмот-
рен следующий порядок опубликования международных договоров. 

Вступившие в силу для Российской Федерации международные до-
говоры, решения о согласии на обязательность которых было принято в 
форме федерального закона, подлежат официальному опубликованию по 
представлению Министерства иностранных дел Российской Федерации в 
Собрании законодательства Российской Федерации. Вступившие в силу 
для Российской Федерации международные договоры (за исключением до-
говоров межведомственного характера) официально публикуются по пред-
ставлению Министерства иностранных дел Российской Федерации также в 
Бюллетене международных договоров. Международные договоры межве-
домственного характера публикуются по решению федеральных органов 
исполнительной власти в официальных изданиях соответствующих орга-
нов (ст. 30 ФЗ-101). 
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Предусмотрено создание Единой государственной системы регист-
рации и учёта международных договоров Российской Федерации, находя-
щейся в Министерстве иностранных дел Российской Федерации. 

По форме международные договоры могут быть письменными и 
устными. Часто международный договор – это единый документ. Но ино-
гда он может состоять из ряда документов. Например, при заключении 
международных договоров путем обмена нотами или письмами, телеграм-
мами. 

В структурном отношении международный договор состоит из титу-
ла, преамбулы, основной и заключительной частей. 

Титул имеет значение для определения объекта и целей договора, в 
соответствии с которыми толкуется его содержание. 

Главное назначение преамбулы состоит в закреплении целей, прин-
ципов международного договора и мотивов его заключения. Различают два 
вида преамбул: полную преамбулу и упрощенную. 

Основная часть международного договора делится на статьи, кото-
рые могут быть сгруппированы в разделы, главы или части. В некоторых 
международных договорах разделы, главы, части могут иметь свои наиме-
нования. 

В заключительной части международного договора обычно излага-
ются положения, относящиеся к условиям вступления его в силу, прекра-
щения его действия; языку, на котором составлен текст договора и т. д. 

К международным договорам могут прилагаться приложения в виде 
протоколов, дополнительных протоколов, правил, обменных писем, огово-
рок др. Приложения являются неотъемлемой частью договора, но только в 
случае, если об этом прямо сказано в самом тексте договора. 

Тексты международных договоров на разных языках аутентичны, 
имеют одинаковую юридическую силу. 

 
5. Действие, применение и толкование международных договоров. 
Венские конвенции о праве международных договоров исходят из 

презумпции действительности международных договоров. Только дейст-
вительный международный договор создает права и обязанности, которые 
в нем предусмотрены. 

Как правило, международный договор не имеет обратной силы, если 
только его участники не условились об ином. Международные договоры 
могут заключаться на различные сроки: на определенный срок (срочные 
договоры) и на неопределенный срок, без указания срока действия либо с 
указанием на бессрочность действия. 

Некоторые двусторонние международные договоры содержат усло-
вие, что по истечению определенного срока действия они будут оставаться 
в силе до тех пор, пока один из участников не заявит о своем выходе из до-
говора. 
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Известны международные договоры, срок действия которых продле-
вается автоматически на определенный срок (на три года, пять лет или еще 
больший срок), пока один из участников не денонсирует договор либо от-
кажется продлевать его действие. Пролонгация международного договора 
может быт осуществлена на основании специального соглашения в отно-
шении договора, срок действия которого истекает. По соглашению сторон 
срок действия международного договора, если он истек, может быть вос-
становлен или возобновлен. 

Реализация (применение) международных договоров осуществляется 
самими субъектами международного права. Выполнение договоров может 
обеспечиваться с помощью и международных гарантий, международного 
контроля, при поддержке международных организаций и т. д., чтобы побу-
дить участника либо участников международного договора выполнить за-
ключенный договор, международное право предусматривает принятие 
обеспечительных мер – международных гарантий, т. е. принятие междуна-
родного правового акта, предусматривающего поручительство или завере-
ние государства или группы государств принять все необходимые меры по 
надлежащему осуществлению заключенного договора. 

В ФЗ-101 имеется специальный раздел, посвященный выполнению 
международных договоров Российской Федерации. 

В законе указывается, что международный договор подлежит вы-
полнению с момента вступления его в силу для Российской Федерации. 
Кроме того, законом устанавливается, что Президент и Правительство 
России принимают меры по обеспечению выполнения договоров. Феде-
ральные органы исполнительной власти, в чью компетенцию входят во-
просы, регулируемые международным договором, не только обеспечивают 
выполнение договоров, но и наблюдают за выполнением договорных обя-
зательств другими участниками. Могут создаваться специальные органы, 
на которые возлагается функция по контролю за выполнением договорных 
обязательств.  

К примеру, Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 14 сентября 1995 г. образована Правительственная комиссия по вопро-
сам Содружества Независимых Государств, которая осуществляет, в част-
ности, контроль за выполнением федеральными органами исполнительной 
власти обязательств по международным договорам с государствами-
участниками СНГ. 

Одним из важнейших вопросов международного права и права меж-
дународных договоров является вопрос о толковании норм международно-
го права. Толкование международных договоров – процесс, целью которо-
го является установление его подлинного содержания, а также намерений 
сторон при заключении данного конкретного договора. 

Толкование международного договора может быть буквальным, ог-
раничительным, расширительным. При толковании международных дого-
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воров допустимо использование всех известных способов толкования пра-
ва: исторического, логического, языкового (грамматического, филологиче-
ского), систематического, специально-юридического и т. д. 

Если толкование международного договора осуществляется самими 
участниками международного договора, то такое толкование международ-
ного договора именуется аутентичным. Этот вид толкования обладает наи-
большей юридической силой. Если толкование международного договора 
осуществляется международными организациями, то такое толкование 
международного договора именуется международным. 

Толкование международного договора может быть официальным и 
неофициальным. Неофициальное толкование международных договоров 
осуществляется отдельными учеными, научными коллективами и т. д. 

Исходя из Венских конвенций о международных договорах, при толко-
вании международных договоров придерживаются следующих принципов: 
добросовестности, честности; единства, т. е. единообразного понимания норм 
во всех случаях применительно ко всем субъектам; эффективности. 

Сомнительные положения должны толковаться в пользу обременен-
ного субъекта. Новые положения должны толковаться так, чтобы не уве-
личивать обязанности несущей стороны. Нормы специального характера 
имеют преимущественную силу в отношении норм общего характера, по-
скольку конкретизируют последние, содержат установленные исключения 
из общих правил. 

 
6. Прекращение и приостановление международных договоров. Не-

действительность международного договора. 
Международный договор прекращает свое действие или теряет свою 

юридическую силу при наличии определенных оснований. К ним относят-
ся истечение срока действия международного договора, исполнение, на-
ступление предусмотренного в договоре условия (обстоятельства), денон-
сация, по общему согласию участников договора, правопреемства госу-
дарств, войны, заключения последующего договора по тому же вопросу, 
нарушение условий договора, последующая невозможность исполнения 
договора, коренное изменение обстоятельств, возникновение новой импе-
ративной нормы международного права. 

Для прекращения международного договора часто используется де-
нонсация – расторжение договора с предварительным уведомлением. Де-
нонсация возможна лишь на условиях, предусмотренных самим догово-
ром. Если договор не предусматривает денонсации и не предусматривает 
намерение его участников допустить такую возможность, то договор не 
может быть денонсирован. Некоторые договоры вообще не допускают де-
нонсацию, запрещая ее, в других договорах возможность денонсации не 
упоминается. 
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Прекращение действия международного договора в результате за-
ключения нового договора по тому же вопросу из-за пересмотра или реви-
зии прежнего договора именуется новацией. 

Если международный договор признается недействительным в одно-
стороннем порядке, то это аннулирование. Основанием для аннулирования 
международного договора могут: исчезновение субъекта международного 
права, существенное нарушение условий договора, коренное изменение 
обстоятельств. 

Приостановление международного договора – это прекращение его 
действия на определенное (неопределенное) время, т. е. временный пере-
рыв в действии международного договора под влиянием различных об-
стоятельств. Последствия приостановления действия международного до-
говора, если участники не согласились об ином, таковы: участники осво-
бождаются от обязательства выполнять его в течение периода приостанов-
ления; последствие не влияет на другие, установленные договором право-
вые отношения между участниками. 

Как уже отмечалось, международное право исходит из презумпции 
действительности международных договоров. Недействительность между-
народного договора может быть установлена. 

Если международный договор противоречит принципам междуна-
родного права, то он является абсолютно недействительным (ничтожным). 
Недействительными признаются и те международные договоры, которые 
заключены путем принуждения государства, обмана, ошибки, угрозы си-
лой или ее применения, подкупа представителя государства и т. д. 

Условия оснований недействительности международных договоров 
могут быть подразделены на три группы. Относящиеся: 

а) к субъектам международного договора;  
б) к действительности волеизъявлений субъектов международного 

договора, составляющих их соглашение в договоре; 
в) к объекту и цели международного договора. 
Международный договор может быть недействительным в целом 

или в части. 
Недействительные международные договоры не могут быть источ-

ником международного права. В принципе такие договоры могут быть ан-
нулированы – расторгнуты в одностороннем порядке. 

Споры о действительности/недействительности международного до-
говора должны разрешаться мирными средствами с помощью процедур, 
предусмотренных Венскими конвенциями. 
 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Что означает понятие «международный договор»? 
2. Международный договор в контексте императивного принципа 

pacta sunt servanda. 
3. Процедура заключения международного договора. 
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Тема 3.  
Международные организации и международные конференции 
 
1. Общие положения. 
2. Международная организация: понятие, виды. 
3. Международные конференции как средство международной ди-

пломатии. 
 
1. Общие положения. 
Право международных организаций – это совокупность междуна-

родных правовых норм, регламентирующих статус межгосударствен-
ных(межправительственных) организаций и объединений, их субъектный 
состав, структуру, полномочия и порядок деятельности органов, юридиче-
скую силу их актов. 

Специального правового акта, ориентированного на регламентацию 
статуса и деятельности всех международных организаций, нет. Каждая 
международная организация имеет собственный учредительный акт, раз-
работанный и принятый государствами-учредителями в виде международ-
ного договора, именуемого, как правило, уставом. Таковы, например, Ус-
тав ООН 1945 г., Устав МОТ 1919/1962 г., Устав ВОЗ 1946 г., Устав Орга-
низации африканского единства (ОАЕ) 1963 г., Устав Совета Европы, Ус-
тав СНГ 1993 г. и др. 

В современных международных отношениях международным орга-
низациям отводится значительная роль. Начиная с XIX века, стремление к 
интернационализации многих сторон жизни общества вызвало необходи-
мость создания новой формы международного сотрудничества. 

Новым этапом в развитии мирового сообщества явилось учреждение 
первых международных универсальных организаций: Всемирного теле-
графного союза в 1865 г. и Всемирного почтового союза в 1874 г. 

На сегодня насчитывается более 4 тысяч международных организа-
ций, имеющих различный правовой статус. Это позволяет говорить о сис-
теме международных организаций. 

 
2. Международная организация: понятие, виды. 
Термин «международные организации» употребляется, как правило, 

применительно и к межгосударственным (межправительственным), и к не-
правительственным организациям. Их юридическая природа различна. 
Международная межправительственная организация (сокращенно –
ММПО) представляет собой объединение государств, учрежденное на ос-
нове договора для достижения общих целей, имеющее постоянные органы 
и действующее в общих интересов государств-членов при уважении их су-
веренитета. 
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Признаки международных межправительственных организаций та-
ковы:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

а) членство не менее 3-х государств; 
б) постоянные органы и штаб-квартира; 
в) наличие учредительного договора; 
г) уважение суверенитета членов-государств; 
д) невмешательство во внутренние дела; 
е) установленный порядок принятия решений. 
Различаются следующие ММПО: 
а) по предмету деятельности – политические, экономические, кре-

дитно-финансовые, по вопросам торговли, здравоохранения и др.; 
б) по кругу участников – универсальные (т. е. для всех государств – 

членов ООН) и региональные (например, Организация Африканского 
Единства); 

в) по порядку приема новых членов – открытые или закрытые; 
г) по сфере деятельности – общей (ООН) или специальной компе-

тенции; 
д) по целям и принципам деятельности – правомерные или противо-

правные; 
е) по количеству членов – всемирные (ООН) или групповые (ВОЗ). 
Международные неправительственные организации (сокращенно – 

МНПО) образуются не на основе межгосударственного договора и объе-
диняют физических и/или юридических лиц. Различают следующие виды 
МНПО: 

а) политические, идеологические, социально-экономические, проф-
союзные; 

б) женские, по охране семьи и детства; 
в) молодежные, спортивные, научные, культурно-просветительские; 
г) в области печати, кино, радио, телевидения и др. 
Международные организации являются вторичными или производ-

ными субъектами международного права и создаются (учреждаются) госу-
дарствами. 

Процесс создания международных организаций включает три стадии: 
а) принятие учредительных документов организации; 
б) создание ее материальной структуры; 
в) созыв главных органов – начало функционирования. 
Наиболее распространенным способом создания международных ор-

ганизаций является заключение международного договора. Наименования 
этого документа могут быть различными:  

– статут (Лига Наций);  
– устав (ООН или Организации Американских Государств);  
– конвенция (Всемирный почтовый союз) и др. 
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Международные организации могут быть созданы и в упрощенном 
порядке – решением другой международной организации. К такой практи-
ке чаще всего прибегает ООН, создавая автономные организации со стату-
сом вспомогательного органа Генеральной Ассамблеи. 

Согласованное волеизъявление государств-членов международной 
организации ведет также к прекращению ее существования. Чаще всего 
ликвидация организации осуществляется путем подписания протокола о 
роспуске. Так, 28 июня 1991 г. в Будапеште путем подписания Болгарией, 
Венгрией, Вьетнамом, Кубой, Монголией, Польшей, Румынией, СССР, Че-
хословакией Протокола о расформировании организации был ликвидиро-
ван Совет Экономической Взаимопомощи (сокращенно – СЭВ). 

Одной из составляющих правового статуса международных органи-
заций – договорная правоспособность, т. е. право заключать самые разно-
образные соглашения в рамках своей компетенции. Закрепляется это право 
в общем положении (любые договоры) либо в специальном положении 
(определенные категории соглашений и определенные стороны). Между-
народные организации вправе участвовать в дипломатических сношениях. 
Они могут иметь представительства в государствах. Например, информа-
ционные центры ООН. 

Международные организации и их должностные лица пользуются 
привилегиями и иммунитетами. За правонарушения и нанесение ущерба 
своей деятельностью они несут ответственность. Каждая международная 
организация располагает финансовыми средствами, которые обычно скла-
дываются из взносов государств-членов и расходуются в общих интересах 
организации. Международные организации обладают всеми правами юри-
дического лица по внутреннему праву государств, в частности, правом за-
ключать договора; приобретать движимое и недвижимое имущество и рас-
поряжаться им; набирать персонал на контрактной основе. 

Органы международных организаций – составная часть междуна-
родных организаций, ее структурное звено, которое создается на основа-
нии учредительного или иного акта международной организации. Орган 
наделяется определенной компетенцией, полномочиями и функциями, об-
ладает внутренней структурой и порядком принятия решений. Наиболее 
важным органом международных организаций является орган межправи-
тельственный, в который государства-члены направляют своих представи-
телей, действующих от их имени. Необязательно, чтобы представитель 
был дипломатом. Иногда нужно, чтобы он был специалистом в области 
деятельности организации. 

По характеру членства можно классифицировать органы на: 
а) межправительственные; 
б) межпарламентские; 
в) административные (из международных должностных лиц, нахо-

дящихся на службе в международных организациях); 
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г) состоящие из лиц в личном качестве и др. 
Особое место в системе международных организаций занимает Ор-

ганизация Объединенных Наций. Первые контуры ООН были начерчены 
на конференции в Вашингтоне на заседаниях, проходивших в сентябре – 
октябре 1944 г., где США, Соединенное Королевство, СССР и Китай дого-
ворились о целях, структуре и функциях будущей организации. Делегаты 
50 стран, собравшиеся 25 апреля 1944 г. в Сан-Франциско, на Совещании 
Объединенных Наций приняли Устав организации, состоящий из 19 глав и 
111 статей. 24 октября 1944 г. Устав был ратифицирован 5-ю постоянными 
членами Совета Безопасности, большинством подписавших его госу-
дарств, и вступил в силу. С тех пор 24октября в международном календаре 
называется Днем ООН. 

ООН есть универсальная международная организация, созданная в 
целях поддержания мира и международной безопасности и развития со-
трудничества между государствами. Устав ООН обязателен для всех, кто 
преисполнен решимости избавить грядущие поколения от бедствий войны, 
вновь утвердить веру в основные права человека, в достоинство и ценность 
человеческой личности, в равноправие мужчин и женщин и в равенство 
прав больших и малых наций и создать условия, при которых могут со-
блюдаться справедливость и уважение к обязательствам  в целях проявлять 
терпимость и жить вместе, в мире друг с другом, как добрые соседи, объе-
динить наши силы для поддержания международного мира и безопасно-
сти, обеспечить, чтобы вооруженные силы применялись не иначе, как в 
общих интересах, решили объединить наши усилия для достижения этих 
целей. 

Принципами ООН являются: 
а) суверенное равенство всех ее членов; 
б) добросовестное выполнение обязательств по Уставу; 
в) разрешение международных споров мирными средствами; 
г) отказ от угрозы силой или ее применения против территориальной 

целостности или политической независимости любого государства; 
д) обеспечение того, чтобы государства, не являющиеся членами 

ООН, действовали в соответствии с принципами ООН, когда это необхо-
димо для поддержания международного мира и безопасности; 

е) невмешательство во внутренние дела государств; 
ж) уважение основных прав и свобод человека; 
з) равноправие и самоопределение народов; 
и) сотрудничество и разоружение. 
Главными органами ООН являются Генеральная Ассамблея, Совет 

Безопасности, Экономический и Социальный Совет, Секретариат и Меж-
дународный Суд, Совет по Опеке. 

Прием в члены Организации открыт для всех миролюбивых госу-
дарств, которые примут на себя обязательства по Уставу и которые могут и 
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желают эти обязательства выполнять. Прием осуществляется постановле-
нием Генеральной Ассамблеи по рекомендации Совета Безопасности. 

Генеральная Ассамблея – совещательный представительный орган 
всех государств – членов ООН. Возглавляет Генеральную Ассамблею Ге-
неральный Секретарь, назначаемый Генеральной Ассамблеей по рекомен-
дации Совета Безопасности на четырехлетний срок. По истечении этого 
срока он может быть назначен вновь. Первым Генеральным Секретарем 
ООН стал норвежец Трюгве Ли. В настоящее время (с 2007 г.) этот пост 
занимает Антониу Гутерреш. 

Генеральный Секретарь предпринимает усилия по урегулированию 
конфликтов между государствами и имеет право доводить до Совета Безо-
пасности сведения о спорах, угрожающих, по его мнению, международно-
му миру и безопасности. Также он дает директивные указания департамен-
там, управлениям и другим организационным подразделениям Секрета-
риата ООН и координирует всю деятельность системы ООН. Как главное 
должностное лицо Генеральный Секретарь участвует во всех заседаниях 
Генеральной Ассамблеи, Совета Безопасности, а также выполняет другие 
функции, возлагаемые на него этими органами. 

 
3. Международные конференции как средство международной ди-

пломатии. 
Международная конференция – временный коллегиальный орган су-

веренных государств-участников, создаваемый для достижения согласо-
ванных целей. Нормы о международных конференциях носят, как правило, 
характер общих норм. В частности, они содержатся в Венской конвенции о 
представительстве государств в их отношениях с международными орга-
низациями универсального характера. 

Различают: 
– международные межправительственные конференции (форма мно-

госторонней дипломатии, одно из главных средств международных пере-
говоров);  

– неправительственные конференции (форма народной дипломатии). 
По кругу участников конференции выделяют: универсальные (любое 

государство мира может быть участником конференции), региональные. 
По времени работы – ad hoc (т. е. созванные для решения какого-

либо актуального вопроса) и периодические, которые могут длиться по не-
сколько лет. 

По целям – мирные, политические, экономические, дипломатиче-
ские, демилитаристские, смешанные. 

По уровню представительства – самые различные: конференции в 
верхах; глав правительств; министров иностранных дел и др. 

По порядку созыва международной конференции различают созы-
ваемые: 
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– международной организацией (в рамках последней или под ее эги-
дой); 

– государствами инициаторами. 
Различия в наименовании международной конференции (съезд, кон-

гресс, конференция, совещание) юридического значения не имеют. 
Подготовка международной конференции включает в себя прежде 

всего инициативу ее создания. Инициатором может быть одно или не-
сколько государств или международная организация. За инициативой сле-
дует определение целей ее созыва, предварительное согласование мнений 
отдельных государств, относительно повестки дня международной конфе-
ренции, времени и места ее проведения, правил процедуры (согласование 
происходит по дипломатическим каналам, на подготовительных встречах).  

Конференция проводится в штаб-квартире международных органи-
заций либо на территории государств-участников международной конфе-
ренции. 

Деятельность многих международных конференций проходит в виде 
сессий (сессия длится до нескольких месяцев). Для функционирования 
международных конференций существует процедура – юридический до-
кумент, который относится к так называемому внутреннему праву между-
народных организаций и конференций, так как принимается от имени де-
легаций, участвующих в конференции. Единых правил процедуры нет. 

Однако можно говорить о существовании обычных норм в этой об-
ласти. Без существования утвержденных правил процедуры проведение 
любой конференции было бы невозможно. 

Правила процедуры регламентируют: 
– порядок утверждения и повестку дня международной конферен-

ции; 
– выборы руководящих органов конференции (так называемое «Бю-

ро конференции» – председатель, его заместители, генеральный доклад-
чик); 

– порядок формирования и обязанности секретариата международ-
ной конференции; 

– установление необходимого кворума (обычно простое большинст-
во от зарегистрированных участников); 

– очередность выступлений; 
– очередность постановления на голосование процедурных вопросов; 
– порядок внесения предложений и поправок, а также их снятия; 
– порядок проведения голосования (обычно по процедурным вопро-

сам простое большинство, по вопросам по существу – квалифицированное 
большинство в 2/3голосов, при этом воздержавшиеся не считаются). 

Голосование проводится путем поднятия членами международной 
конференции карточек с названиями их государств либо путем нажатия на 
кнопку электронного устройства. По просьбе любого участника о конкрет-
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ном голосе любого из государства делается отметка в протоколе. Иногда 
применяется правило консенсуса. 

При голосовании поправок к документу сначала происходит голосо-
вание за поправку, текст которой наиболее отдален от текста основного 
документа, затем за остальные поправки, а затем за сам текст документа. 

Возможно раздельное голосование (с начала по частям документа, 
затем за документ в целом). 

Международные конференции проводятся в виде заседаний. Возмож-
но проведение и закрытого, и открытого заседания конференции. На закры-
тое заседание не допускаются представители прессы и общественности. 

При проведении конференции применимы: официальные языки – на 
них произносятся выступления и издаются решения; рабочие языки – на 
них ведутся протоколы (как правило это несколько языков из числа офи-
циальных). 

Как итог конференции возможно издание заключительного акта. 
Делегации международных конференций состоят из аккредитован-

ных представителей, их заместителей, советников и экспертов (состав их 
строго определяется процедурой). Как правило, делегация представляет: 
руководящие должностные лица – председатель конференции, его замес-
тители, генеральный докладчик; председатель каждого комитета и подко-
митета, его заместители, докладчик комитета; председатель редакционного 
комитета; иные должностные лица. 

При международной организации образуется Генеральный комитет 
(Бюро конференции) в составе председателя, председателей комитетов и 
подкомитетов, генерального докладчика и иных должностных лиц между-
народной конференции. Он осуществляет общие функции по руководству 
международной конференцией. 

Председатель – это, как правило, представитель государства, на тер-
ритории которого проходит конференция. Он председательствует на пле-
нарных заседаниях, открывает и закрывает их, руководит прениями, ставит 
вопросы на голосования, выполняет роль посредника между делегациями, 
оказывает помощь. 

Виды помощи председателя международной конференции: активное 
содействие неформальным переговорам без личного в них участия; актив-
ное содействие неформальным переговорам с личным в них участием; ис-
следовательское посредничество. 

Секретариат состоит из генерального секретаря (секретаря-
исполнителя) и персонала для обслуживания конференции. В задачи сек-
ретариата входит составление официальных протоколов заседаний, 
оформление документов, техническая работа (переводы, размножение и 
распространение документов и т. д.). При проведении конференции меж-
дународной организацией функции секретариата выполняет секретариат 
международной организации, а генеральным секретарем международной 
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конференции признается генеральный секретарь международной органи-
зации. 

Редакционный комитет занимается подготовкой текстов официаль-
ных документов и состоит из экспертов, представляющих все языки меж-
дународной конференции. 

Особый комитет занимается проверкой полномочий. 
Функции генерального докладчика, председателей комитетов, коми-

тетов и других лиц, а также органов специально оговариваются в процедуре. 
Конференция считается законченной, когда достигнута цель ее рабо-

ты в виде заключения тех или иных соглашений или после того, как участ-
ники приходят к выводу о невозможности заключения соглашения. Окон-
чательно завершение международной конференции оформляется заключи-
тельным актом. Заключительный акт содержит перечень основных собы-
тий, происшедших в ходе международной конференции, а также тексты 
принятых на конференции документов. Подписание заключительного акта 
означает подписание и самого текста договора, содержащегося в акте. Обя-
зательной формы юридических актов международной конференции не су-
ществует. 

 
Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие международные организации Доверсальской системы меж-
дународного права Вам известны (привести примеры)? 

2. Какие международные организации – субъекты международного 
права, а какие нет? 

3. Каковы признаки международных межправительственных органи-
заций? 

4. Каковы основные задачи и цели ООН? 
5. Какова компетенция Генеральной Ассамблеи? 
6. Какова компетенция Совета Безопасности? 
7. Какие государства – Постоянные Члены Совета Безопасности? 
8. Какова компетенция Совета по Опеке? 
9. Каков порядок избрания Генерального Секретаря ООН? 
10. Какова компетенция Международного Суда ООН? 
11. Каков порядок и основания обращения в Международный Суд 

ООН? 
12. Могут ли обратиться в Международный Суд ООН физические 

лица? 
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Тема 4.  
Международно-правовые вопросы населения и территории 

 
1. Понятие населения и гражданства. 
2. Территория в международном праве: понятие, виды 
3. Государственная граница: понятие и порядок установления. 
4. Международный правовой статус Арктики и Антарктиды. 
 
1. Понятие населения и гражданства. 
Под населением в международном праве и в различных правовых 

системах понимается совокупность людей, проживающих на территории 
конкретного государства и подчиненных его юрисдикции. Население лю-
бого государства состоит из:  

– граждан (подданных);  
– иностранцев;  
– лиц с двойным гражданством (бипатриды);  
– лиц без гражданства (апатриды). 
В различных странах мира правовое положение населения, опреде-

ляемое объемом его прав и обязанностей и возможностью их осуществле-
ния, неодинаково. Оно определяется уровнем социально-экономического 
развития государства и политическим режимом, установленным в нем, а 
также национальными и культурными особенностями, историческими тра-
дициями обычаями, религиозностью и веротерпимостью населения и дру-
гими факторами. Кроме того, в каждом государстве имеются и законода-
тельно установленные различия в правовом положении собственных граж-
дан, иностранцев, бипатридов и апатридов. Наибольшей полнотой прав и 
обязанностей во всех государствах обладают собственные граждане. 

Под гражданством понимается устойчивая правовая связь физиче-
ского лица с государством, выражающаяся в совокупности их взаимных 
прав и обязанностей. Эти взаимные права и обязанности определяются на-
циональным законодательством государства: конституцией и законами, 
которые, согласно одному из главных требований Венского итогового до-
кумента Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (далее – 
ОБСЕ) 1989 г., должны быть приведены в соответствие с действующими 
нормами международного права. 

В Российской Федерации вопросы гражданства нашли решение в 
Конституции Российской Федерации, Федеральном законе от 31 мая 
2002 г. ФЗ-62 «О гражданстве Российской Федерации», Федеральном за-
коне от 25 июля 2002 г. ФЗ-115 «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации». 

Гражданство приобретается следующими способами: по рождению 
(основной способ), путем натурализации, реинтеграции (восстановление в 
гражданстве), пожалования и на основе международного договора. 
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Приобретение гражданства по рождению основано на: принципе 
«права крови» и «права почвы». В первом случае – по законодательству 
многих стран – гражданство определяется гражданством родителей (или 
одного из них) и не зависит от места рождения ребенка. Во втором случае 
лица приобретают гражданство государства, на территории которого они 
родились, независимо от гражданства родителей. 

Натурализация осуществляется либо постановлением высшего орга-
на государственной власти (в России – постановлением Президента Рос-
сии), либо решением ведомства иностранных дел (Англия), либо решением 
судебного органа (Верховного суда в США). При этом предоставить граж-
данство или отказать в просьбе – суверенное право государства. 

Национальное законодательство большинства государств содержит 
определённые условия натурализации: срок проживания (ценз оседло-
сти);знание языка данного государства (США, Эстония и др.); достижение 
определённого возраста (18 лет в России, США и др.); не выступать за на-
сильственное изменение конституционного строя (Россия), не быть врагом 
существующего строя (США) и др. 

Реинтеграция – восстановление первоначального гражданства в уп-
рощенном порядке. Как правило, реинтеграция применяется в отношении 
лиц, ранее эмигрировавших из страны или утративших гражданство в ре-
зультате вступления в брак с иностранным гражданином и возвращающих-
ся в свою страну после смерти супруга или расторжения брака. 

Пожалование гражданства – предоставление гражданства лицу (за 
особые заслуги и с его согласия), являющимся гражданином иностранного 
государства. 

Приобретение гражданства на основе международных договоров 
имеет место: при объединении двух или более государств в одно или при 
распаде крупного государства; при заключении мирных договоров, со-
глашений по репатриации, специальных соглашений по территориальным 
вопросам (о переходе части территории от одного государства другому 
(цессия), обмене отдельными участками территории, продаже части тер-
ритории). 

При территориальных изменениях возможны: оптация – доброволь-
ный выбор гражданства путем подачи индивидуальных заявлений, когда 
оптант будет жить на территории государства, которому передается терри-
тория его проживания. Если оптант желает сохранить гражданство госу-
дарства, передающего территорию, то он должен быть переселен в госу-
дарство своего гражданства в установленные договором сроки с сохране-
нием своих имущественных прав и компенсацией за оставляемую недви-
жимость. Так, оптация имела место после Второй мировой войны по Дого-
вору между СССР и Чехословакией о Закарпатской Украине, по Мирному 
Договору с Италией при передаче островов, отошедших от Италии к Гре-
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ции и Югославии. Институт оптации был реализован и в связи с распадом 
СССР и образованием СНГ. 

Трансферт – автоматическое изменение гражданства, когда вместе с 
переходом территории автоматически изменяется гражданство независимо 
от согласия или несогласия населения переходящей территории. Фактиче-
ски трансферт был осуществлен при объединении ГДР и ФРГ. 

Экспатриация – утрата гражданства, которая может иметь место: при 
выходе из гражданства по добровольному заявлению лица; при натурали-
зации; при лишении гражданства. Несмотря на то, что международное 
право запрещает лишать гражданства, высшее руководство Коммунисти-
ческой партии Советского Союза (КПСС) часто прибегало к лишению 
гражданства и высылке за границу лиц, осмелившихся критиковать суще-
ствовавший политический режим в СССР. Конституция России 12 декабря 
1993 г. устанавливает, что гражданин Российской Федерации не может 
быть лишен своего гражданства или права изменить его (ст. 6). Он не мо-
жет быть выслан за пределы Российской Федерации.   

Двойное гражданство – пребывание лица одновременно в граждан-
стве двух или более государств (Россия, ФРГ, Израиль и др.). Такое поло-
жение может возникнуть при натурализации или при рождении ребенка на 
территории государства, применяющего принцип «права почвы», у роди-
телей, являющихся гражданами государства, применяющего принцип 
«права крови», а также в силу закона или международного договора. 

С точки зрения национального права для государства второе граж-
данство его гражданина не имеет значения, ибо зачастую применяется 
принцип «эффективного гражданства» – лицо с двойным гражданством 
признается гражданином прежде всего того государства, на территории ко-
торого оно постоянно проживает, имеет жилье, работу, имущество и поль-
зуется всеми правами человека. Здесь же, как правило, это лицо несет и 
воинскую службу. 

Без гражданство – положение лица, которое не состоит в гражданст-
ве никакого государства. Такие лица не имеют устойчивой правовой связи 
ни с одним государством и не могут рассчитывать на дипломатическую 
защиту какого-либо государства. Без гражданство может возникнуть в 
случаях: когда лицо вышло из гражданства своего государства и еще не 
приобрело гражданства другого государства; при вступлении женщины в 
брак с иностранцем, государство которого не предоставляет женщине ав-
томатически гражданство мужа, а сама женщина имеет гражданство стра-
ны, руководствующейся принципом «жена следует гражданству мужа». 

В определенной мере права апатридов защищают Конвенция о ста-
тусе апатридов 1954 г. и Конвенция о сокращении без гражданства 1961 г. 
Эти акты предусматривают, что апатриды имеют права, которыми пользу-
ются иностранцы (в отношении движимого и недвижимого имущества, ра-
боты по найму, работы на собственном предприятии, занятия свободными 
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профессиями, решения жилищного вопроса, свободы передвижения и др.) 
и собственные граждане (в вопросах авторских и промышленных прав, об-
ращения в суд, начального образования, распределения дефицитных про-
дуктов, правовой помощи, трудового законодательства и др.). Государство 
обязано предоставлять гражданство лицу, рожденному на его территории, 
которое иначе не имело бы гражданства (ст. 1 Конвенции о статусе апат-
ридов 1954 г.), в том числе найденышу (ст. 2 той же Конвенции). 

Государство не должно лишать никакое лицо или группу лиц их 
гражданства по расовым, этническим, религиозным или политическим ос-
нованиям (ст. 9 Конвенции о статусе апатридов 1954 г.) 

Апатриды могут обращаться с требованиями о помощи к Верховно-
му комиссару ООН по делам беженцев (ст. 11 Конвенции о статусе апат-
ридов 1954 г.). В Российской Федерации апатриды пользуются правами и 
несут обязанности наравне с российскими гражданами, кроме случаев, ус-
тановленных федеральным законом или международным договором Рос-
сии (ст. 62 Конституции 1993 г.). 

Иностранцы – лица, которые находятся на территории какого-либо 
государства, но не являются его гражданами и имеют гражданство другого 
государства. Единого для всех государств международного договора, оп-
ределяющего правовой статус иностранцев, не существует. Каждое госу-
дарство самостоятельно решает все вопросы, касающиеся условий допуска 
иностранцев на свою территорию (система виз), их пребывания и деятель-
ности в стране. Вместе с тем на правовой статус иностранцев оказывают 
влияние международные договоры в области прав и свобод человека. 

Правовой статус иностранцев, определяющий объем их прав и обя-
занностей на территории какого-либо государства, часто обозначается 
термином «режим иностранцев». Наиболее распространенными режимами 
иностранцев являются: национальный режим, предусматривающий урав-
нивание иностранцев в правах с собственными гражданами с изъятиями, 
установленными законом; режим наибольшего благоприятствования, при 
котором иностранцам предоставляются такие же права, которые представ-
ляются гражданам любого третьего государства. Объем прав и обязанно-
стей иностранцев при таком режиме одинаков для граждан всех иностран-
ных государств, хотя он зачастую меньше, чем при национальном режиме; 
специальный режим, устанавливаемый, как правило, в договорном порядке 
между заинтересованными государствами и касающийся, например, пра-
вового статуса военнослужащих одного государства, размещенных на тер-
ритории другого государства на договорной основе. 

Беженец – лицо, которое в силу обоснованных опасений стать жерт-
вой преследований по признаку расы, вероисповедания, гражданства,  
принадлежности к определенной социальной группе или политических 
убеждений находится вне страны своей гражданской принадлежности и не 
может пользоваться защитой этой страны или не желает пользоваться та-
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кой защитой вследствие таких опасений, или, не имея определенного гра-
жданства и находясь вне страны своего обычного местожительства, не мо-
жет или не желает вернуться в нее вследствие таких опасений (ст. 1 Кон-
венции о статусе беженцев 1951 г. с Протоколом к ней 1966 г.). 

Применительно к международному праву термин «беженцы» впер-
вые появился после Первой мировой войны. Этим термином обозначались 
лица, добровольно покинувшие места своего жительства, занятые против-
ником или находящиеся под угрозой занятия противником, или высланные 
из этих место распоряжению гражданских или военных властей. Во время 
Второй мировой войны появился термин «перемещенные лица», относив-
шийся ко всем лицам, которые насильственным путем были угнаны (выве-
зены) на территорию иностранного государства, в том числе противника. В 
целях быстрейшей репатриации беженцев и перемещенных лиц при содей-
ствии ООН была создана Международная организация по делам беженцев. 
Она организовала эффективное сотрудничество государств в этой области. 

Выполняя союзнические обязательства и резолюции Генеральной 
Ассамблеи ООН, СССР репатриировал всех иностранных граждан, остав-
шихся в живых на территории СССР после Второй мировой войны.  
В 1951 г. Международная организация по делам беженцев была заменена 
Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев, действую-
щим в рамках Устава Управления, принятого резолюцией Генеральной Ас-
самблеи ООН от 14 декабря 1950 г. 

Вынужденные переселенцы – это понятие и явление относится к ли-
цам, спасающимся от гибели в военных действиях и вынужденных поки-
дать места своего жительства из-за «этнических чисток» и «вытеснения». 
Русские и русскоязычное население, проживающее в Эстонии, Латвии, Ка-
захстане и других среднеазиатских республиках бывшего СССР, а также в 
Чечне, Сербии; мусульмане на территории бывшей Югославии. Междуна-
родное право не содержит норм, определяющих статус этой категории на-
селения. 

Вынужденный переселенец – гражданин Российской Федерации, по-
кинувший место жительства вследствие совершенного в отношении его 
или членов его семьи насилия или преследования в иных формах либо  
вследствие реальной опасности подвергнуться преследованию по признаку 
расовой или национальной принадлежности, вероисповедания, языка, а 
также по признаку принадлежности к определенной социальной группе 
или политических убеждений, ставших поводами для проведения враж-
дебных кампаний (Закон РФ от 19 февраля 1993 г. №4530-I «О вынужден-
ных переселенцах»). 

По этим же обстоятельствам вынужденным переселенцем признает-
ся: гражданин Российской Федерации, вынужденный покинуть место жи-
тельства на территории иностранного государства и прибывший на терри-
торию Российской Федерации; гражданин Российской Федерации, вынуж-
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денный покинуть место жительства на территории одного субъекта Рос-
сийской Федерации и прибывший на территорию другого субъекта Рос-
сийской Федерации. Вынужденным переселенцем также признается ино-
странный гражданин или лицо без гражданства, постоянно проживающее 
на законных основаниях на территории Российской Федерации и изме-
нивший место жительства в пределах территории Российской Федерации 
по упомянутым выше обстоятельствам. Вынужденным переселенцем при-
знается также гражданин бывшего СССР, постоянно проживавший на тер-
ритории республики, входившей в состав СССР, получивший статус бе-
женца в Российской Федерации и утративший этот статус в связи с приоб-
ретением гражданства Российской Федерации, при наличии обстоятельств, 
препятствовавших данному лицу в период действия статуса беженца в 
обустройстве на территории Российской Федерации. 

Право убежища – это, с одной стороны, право каждого человека ис-
кать убежища от преследования в других странах и пользоваться этим 
убежищем, а с другой стороны – суверенное право государства разрешить 
въезд и проживание на его территории лицу, преследуемому в другом го-
сударстве по политическим мотивам. Международной практике государств 
известны две формы убежища: территориальное и дипломатическое. 

Право территориального убежища признается большинством госу-
дарств мира и не рассматривается как нарушение суверенных прав других 
государств. 

Дипломатическое убежище предоставляется в дипломатическом или 
консульском представительстве иностранного государства. Такое убежище 
признается лишь в некоторых странах Латинской Америки. 

Право территориального убежища было провозглашено во Всеобщей 
декларации прав человека (ст. 14) и закреплено в ст. 1 Декларации терри-
ториальном убежище. Убежище, предоставляемое каким-либо государст-
вом в осуществление своего суверенитета лицам, имеющим основание 
ссылаться на ст. 14 Всеобщей декларации прав человека, включая лиц, бо-
рющихся против колониализма, должно уважаться всеми другими госу-
дарствами. Оценка оснований для предоставления убежища лежит на пре-
доставляющем убежище государстве. Российская Федерация предоставля-
ет политическое убежище иностранным гражданам и лицам без граждан-
ства в соответствии с общепризнанными нормами международного права 
(ст. 63 Конституции Российской Федерации). Политическое убежище не 
предоставляется, если лицо:  

а) преследуется за пределами Российской Федерации за действия 
(или бездействие), признаваемые в Российской Федерации преступлением, 
или виновное в совершении действий, противоречащих целям и принци-
пам ООН;  

б) привлечено в качестве обвиняемого по уголовному делу, либо в 
отношении него имеется вступивший в законную силу и подлежащий ис-
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полнению обвинительный приговор суда на территории Российской Феде-
рации;  

в) прибыло из третьей страны, где ему не грозило преследование; 
г) предоставило заведомо ложные сведения;  
д) имеет гражданство третьей страны, где оно не преследуется. 
Итоги Второй мировой войны наложили отпечаток на все послево-

енное развитие и, в частности, определили основные направления деятель-
ности ООН. В Уставе этой организации было установлено, что одной из ее 
задач является осуществление международного сотрудничества в поощре-
нии и развитии уважения к правам человека и основным свободам для 
всех, безразличия расы, пола, языка и религии. Всеобщее уважение и со-
блюдение прав человека и основных свобод для всех, как подчеркивается в 
ст. 55 Устава, является одной из основных предпосылок для «создания ус-
ловия стабильности и благополучия, необходимых для мирных и дружест-
венных отношений между народами, основанных на уважении принципа 
равноправия и самоопределения народов». 

Главные международно-правовые акты о правах человека (обязы-
вающие и рекомендательные) делятся на три основные группы: 

– Международная хартия прав человека – универсальный документ в 
области прав человека, который включает в себя: Всеобщую декларацию 
прав человека, Международный Пакт об экономических, социальных и 
культурных правах 1966 г. с Факультативным Протоколом 1986 г., Меж-
дународный Пакт о гражданских и политических правах 1966 г. с Факуль-
тативными Протоколами1976 г; 

– акты о борьбе с массовыми нарушениями прав человека: Конвен-
ция относительно рабства (с изм. 1953 г.); Конвенция о принудительном 
или обязательном труде 1930 г.; Конвенция о предупреждении преступле-
ний геноцида и наказании за него 1958 г.; Декларация о предоставлении 
независимости колониальным странам и народам 1960 г.; 

– акты о защите прав отдельных категорий индивидов: Устав Управ-
ления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев 1950 г.; Конвенция 
о статусе беженцев 1951 г. и Протокол к ней 1966 г.; Конвенция о полити-
ческих правах женщин 1952 г.; Конвенция о статусе апатридов 1954 г.; 
Конвенция о гражданстве замужней женщины 1957 г. 

К региональным актам защиты прав человека относятся Европейская 
конвенция прав и основных свобод человека, подписанная в Риме в нояб-
ре1950 г., Американская декларация прав и обязанностей человека, приня-
тая в Боготе. Документы ОБСЕ (Европейская конвенция по предупрежде-
нию пыток и бесчеловечного или унижающего достоинств обращения или 
наказания и др.) носят политический характер и не являются источниками 
международного права. Их положения часто именуют договоренностями. 
Поскольку руководители государств-участников ОБСЕ неоднократно заяв-
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ляли о том, что данные договоренности подлежат безусловному претворе-
нию в жизнь, они имеют и юридический оттенок. 

Такие заявления можно рассматривать как односторонние обязатель-
ства международно-правового характера. Положения этих документов 
можно считать региональными стандартами в области прав человека. 

В рамках СНГ отражает международно-правовые стандарты в облас-
ти прав человека Конвенция Содружества Независимых Государств о пра-
вах и основных свободах человека. 

 
2. Территория в международном праве: понятие, виды. 
Под территорией (в широком смысле) в международном праве пони-

маются различные пространства земного шара с его сухопутной и водной 
поверхностью, недрами и воздушными пространствами, а также космиче-
ское пространство и находящиеся в нем небесные тела. В международном 
правовом отношении вся территория подразделяется на три типа:  

а) государственная территория;  
б) территория с международным режимом;  
в) территория со смешанным режимом. 
Государственной является такая территория, которая находится под 

суверенитетом известного государства, т. е. принадлежит определенному 
государству, осуществляющему в ее пределах свое территориальное вер-
ховенство. Некоторые временные исключения возможны в случаях воен-
ной оккупации и международной правовой аренды территории. 

Государственная территория представляет собой не только про-
странство, в котором осуществляется верховная власть данного государст-
ва, но также и природную среду с ее компонентами: сушей и водами, воз-
душным пространством и недрами. Эта среда включает в себя и природные 
ресурсы, которые используются в промышленности и сельском хозяйстве, 
в обычной повседневной человеческой деятельности. Все это составляет 
материальное содержание государственной территории и, с точки зрения 
международного права, принадлежит тому государству, в пределах границ 
которого находится. Согласно современному международному праву, ни-
кто не вправе насильственно лишать государство принадлежащей ему тер-
ритории и соответственно природных ресурсов. Раскроем подвиды терри-
торий: 

– сухопутная территория государства составляет часть суши, которая 
находится в пределах границ государства и ее недра. Сухопутная террито-
рия государства может быть отдельным земным массивом либо разделена 
водным пространством (острова), может быть отделена от основной терри-
тории государства и окружена со всех сторон территорией другого госу-
дарства (анклав); 

– к водным территориям государства относятся внутренние воды, 
территориальные воды, озера, реки, заливы, порты, бухты. На все эти вод-
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ные пространства распространяется суверенитет соответствующего госу-
дарства, и данное государство устанавливает их правовой режим в соот-
ветствии с его законодательством; 

– воздушное пространство государства – это пространство, находя-
щееся над сухопутной территорией, внутренними и территориальными во-
дами государства. Высотный предел в международном праве не установ-
лен, однако сложилась такая обычно-правовая норма, согласно которой 
предел не должен быть выше 100–110 км над уровнем Мирового океана. 
Данное пространство находится под суверенитетом государства, которое 
устанавливает правовой режим воздушного пространства и правила поле-
тов в соответствии с национальным законодательством и международным 
правом; 

– к государственной территории также относятся посольства и дру-
гие виды представительства за рубежом, воздушные и морские суда, кос-
мические корабли, подводные кабели, трубопроводы: 

Каждое государство в пределах своей территории осуществляет тер-
риториальное верховенство. Территориальное верховенство означает, 
что власть данного государства распространяется на все лица, находящие-
ся в пределах его территории. Территория государства исключительно на-
ходится под властью данного государства, власть другого государства ис-
ключается на этой территории. Государство осуществляет свое территори-
альное верховенство с помощью органов государственной власти и орга-
нов местного самоуправления. 

Юрисдикция государства может осуществляться за пределами ее 
территории, например: на континентальном шельфе, в исключительных 
экономических зонах. 

К территориям с международным режимом относятся лежащие за 
пределами государственной территории земные пространства, которые не 
принадлежат кому-либо в отдельности, а в соответствии с международным 
правом находятся в общем пользовании всех государств. Это прежде всего 
открытое море, воздушное пространство над ним и глубоководное морское 
дно за пределами континентального шельфа. 

Территории со смешанным режимом – это территории, на которых 
действуют одновременно и нормы международного права и нормы нацио-
нального права. 

Этот вид территорий можно условно разделить на две группы. 
К первой группе относятся континентальный шельф и экономиче-

ская зона. Эти районы не находятся под суверенитетом государств и не 
входят в состав государственных территорий, но каждое прибрежное госу-
дарство имеет суверенные права на разведку и разработку природных ре-
сурсов прилегающих к нему континентального шельфа и экономической 
морской зоны, а также на охрану природной среды этих районов. В преде-
лах этих прав каждое государство издает свои законы и правила, регули-
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рующие упомянутые виды деятельности. В остальном на континентальном 
шельфе ив экономической зоне действуют принципы и нормы междуна-
родного морского права. 

Вторая группа – международные реки и проливы, перекрываемые 
территориальными водами прибрежных государств, и международные ка-
налы, входящие в состав территории прибрежных государств. 

Космическое пространство находится за пределами земных террито-
рий, и его правовой режим определяется принципами и нормами междуна-
родного космического права, в частности, Договором о принципах дея-
тельности государств по исследованию и использованию космического 
пространства, включая Луну и другие небесные тела, от 27 января 1948 г. 

Вопрос приобретения и утраты территории имеет особое значение в 
международных отношениях. Учитывая важность территории в образова-
нии государства и тот факт, что государство осуществляет свой суверенитет 
исключительно на своей территории, этот вопрос является одним из наибо-
лее важных вопросов, имеющих отношение к международному праву. 

В международной практике сложились такие способы приобретения 
территории, как первоначальные и производные. К первоначальным спо-
собам относятся эффективная оккупация (завладение), приращение, при-
обретательская давность. К производным способам относятся цессия или 
уступка, обмен, дарение, плебисцит. 

Одним из первоначальных способов приобретения территории явля-
ется эффективная оккупация. Данный способ появился в средних веках во 
время Великих географических открытий. Данный способ считался закон-
ным, если оккупируемая территория на момент оккупации была terra  
nullius – ничейной территорией. В качестве правового основания приобре-
тения новых территорий выступал титул «первичного присвоения». Для 
эффективной оккупации необходимо не только провозглашать суверенитет 
на данную территорию, но и осуществлять контроль над ней и верховную 
власть на данной территории. Государство, которое открыло новую терри-
торию, обязано официально уведомить об этом другие государства; такое 
уведомление включает в себя заявление о границах приобретенной терри-
тории. 

К первоначальным способам относится приращение, означающее 
увеличение территории государства в результате образования новых зе-
мельных участков за счет действия сил природы, например, образования 
островов. Государство также обладает промышленными приращениями, 
которые оно строит на своей территории, – это барьеры волн или портов, 
установленные государствами в их территориальных морях. 

Под приобретательской давностью понимается приобретение терри-
тории путем длительного законного владения такой территорией. Для того, 
чтобы владение стало законным, владение должно быть мирным и посто-
янным; должен осуществляться суверенитет на всей этой территории; вла-
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дение должно быть публичным; владение должно быть в течение длитель-
ного периода времени. На сегодняшний день не установлен срок для при-
обретательской давности. 

Производные способы приобретения территории заключаются в пе-
реходе территории одного государства к территории другого государства 
как на договорной, так и на внедоговорной основе. 

К производным способам относятся цессия или уступка территории 
– это уступка части своей территории государства другому государству на 
договорной основе. Уступка может быть осуществлена на возмездной ос-
нове (например, уступка в 1867 г. Россией США Аляски за 7,2 млн долл.). 
Уступка может быть безвозмездной в соответствии с принципом ответст-
венности за агрессию. Такие меры были приняты после Второй миро-
вой войны в соответствии с решениями Берлинской (Потсдамской) конфе-
ренции 1945 г. От Германии была оторвана северная часть Восточной 
Пруссии с городом Кенигсбергом и передана СССР. 

Такой способ, как плебисцит, означает всенародное голосование 
(референдум) о территориальном изменении. Например: Исландия в 
1944 г. на основе плебисцита вышла из состава Дании. 

Известны еще такие способы, как адьюдикация – передача террито-
рии другому государству на основе судебного решения, передача террито-
рии по решению международной организации. 

 
3. Государственная граница: понятие и порядок установления. 
Государственной границей считаются линия и проходящая по этой 

линии вертикальная плоскость, отделяющие государственную территорию 
от территории, на которую суверенитет государства не распространяется. 

Различают сухопутные и водные, а также воздушные границы. Су-
хопутные границы устанавливаются на основе договоров между сопре-
дельными государствами и согласно этим договорам отмечаются на мест-
ности. Существует три типа сухопутных границ:  

а) топографические – проводятся с учетом рельефа местности; 
б) геометрические – устанавливаются по прямой линии, проведенной 

между двумя точками;  
в) астрономические – устанавливаются по меридианам и параллелям. 
Водные границы делятся на: речные, озерные и иных водоемов, мор-

ские. Речные границы устанавливаются по соглашению прибрежных госу-
дарств и проводятся по линии тальвега (линии наибольшей глубины) либо 
посередине реки. 

На озерах и иных водоемах границы проводятся по прямой, соеди-
няющей выходы сухопутной границы государств к берегам соответствую-
щего водоема. 
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Морские границы государства – это внешние пределы его территориально-
го моря или линии разграничения территории морей смежных или проти-
волежащих государств. 

Воздушные границы – боковые (вертикальная плоскость, проходя-
щая над линией государственной границы по суше или морю) и высотные 
(горизонтальная плоскость, лежащая на высоте 96 км). Устанавливаются 
над уровнем моря в пределах боковых, воздушных границ государства. 
Как правило, границы устанавливаются договорами. Вместе с тем сущест-
вуют и «исторически сложившиеся границы», т. е. границы, признанные 
сопредельными государствами в результате длительного их соблюдения. 

Известны следующие основания изменения государственной границы: 
а) в результате осуществления нациями и народами своего права на 

самоопределение, при котором происходит разделение или восстановление 
наций и народов, устанавливаются новые границы или восстанавливаются 
старые; 

б) в целях наиболее благоприятного расположения границы возмо-
жен обмен небольшими участками государственных территорий сопре-
дельных государств; 

в) в случае демаркации границы производится обмен небольшими 
участками. 

Государственная граница устанавливается путем: 
– демаркации – уточнения сопредельными государствами линии гра-

ницы, которая была или могла быть изменена в результате природных или 
исторических факторов. Редемаркация – проверка ранее демаркированной 
границы с ремонтом ранее установленных пограничных знаков; 

– делимитации – установления границы между государствами впервые. 
В целях обеспечения неприкосновенности и нерушимости границ, их 

охраны внутренним законодательством и международными договорами 
сопредельных государств устанавливается специальный пограничный ре-
жим, который предусматривает: 

– порядок охраны и пересечения государственной границы на суше, 
на море и в воздухе; 

– ведение сельскохозяйственной, промысловой, производственной, 
транспортной и иной деятельности в районе государственной границы. 

Международные реки – реки, которые протекают на территории двух 
и более государств. Международные реки подразделяются на открытые 
для международного судоходства, которые, как правило, пересекают тер-
ритории нескольких государств, и пограничные реки, которые, как прави-
ло, разделяют территории нескольких государств. Однако эта классифика-
ция условна, так как одна и та же река может на одном участке пересекать 
территории нескольких государств, а на другом – разделять. 

Предметом международного правового регулирования о междуна-
родных реках является вопрос судоходства по международной реке. Дан-
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ный вопрос относится к компетенции прибрежных государств и регулиру-
ется соглашениями этих государств. 

Прибрежные государства вправе (не обязаны) предоставить ино-
странным судам возможность судоходства. Следовательно, иностранные 
суда не имеют права осуществлять судоходство по международной реке, 
если данный вопрос не оговорен в соответствующих международных до-
говорах. Сами прибрежные государства вправе осуществлять судоходство 
на всем протяжении реки. 

Вопросы судоходства по международным рекам оговорены в Барсе-
лонской конвенции и Статуте о режиме навигационных водных путей Ме-
ждународного значения; Конвенции о режиме судоходства по Дунаю. 

В основе несудоходного использования международных рек лежит 
право прибрежных государств на использование водных ресурсов: строи-
тельство плотин, лов рыбы, сброс отходов, забор воды и др. Однако со-
гласно Хельсинкским правилам 1966 г. использование вод международных 
рек одним государством не должно наносить вред водам той же реки, про-
текающим по территории другого государства. Вопросы несудоходного 
использования рек урегулированы в Женевской конвенции о гидроэнергии 
водных потоков, имеющих значение для нескольких государств. В частно-
сти, все работы по использованию гидроэнергии, которые могут привести 
к физическому изменению местности на территории другого государства 
или могут причинить ему существенный ущерб, должны проводиться на 
основании соглашения заинтересованных государств. 

Согласно Конвенции о режиме судоходства на Дунае от 18 августа 
1948 г. навигация по Дунаю объявлена свободной и открытой для граждан, 
торговых судов и товаров всех государств на основе равенства в отноше-
нии портовых и навигационных сборов и условий торгового судоходства. 
По длине Дунай вторая после Волги река в Европе. Протекает эта река по 
территории Германии, Австрии, Словакии, Венгрии, Хорватии, Югосла-
вии, Болгарии, Румынии, Украины. Плавание по Дунаю военных кораблей 
всех непридунайских стран запрещается. Плавание военных, полицейских 
и таможенных судов придунайских стран может происходить лишь в пре-
делах границ своей страны, а на остальных участках – лишь с согласия со-
ответствующих прибрежных государств. Дунайская комиссия, организо-
ванная из представителей придунайских стран, осуществляет наблюдение 
за выполнением Конвенции, координирует деятельность прибрежных 
стран и содействует их сотрудничеству в данной сфере, проводит консуль-
тации, выносит рекомендации. 

 
4. Международный правовой статус Арктики и Антарктиды. 
Площадь Арктики относится к северной полярной области земного 

шара в пределах, ограничиваемых с юга географической параллелью, ле-
жащей под 66°33' северной широты – Северным полярным кругом, вклю-
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чая соответствующие материковые части Европы, Азии, Америки и Север-
ный Ледовитый океан с находящимися в нем островными образованиями. 
Правовое положение всех таких пространств и режим пользования ими 
весьма различны. 

К настоящему времени на все известные (открытые) сухопутные об-
разования в Арктике распространена исключительная и безраздельная 
власть – суверенитет – того или иного государства, граничащего с Север-
ным Ледовитым океаном, – России, Норвегии, Дании (остров Гренландия), 
Канады и США. Однако специальные внутригосударственные норматив-
ные акты, конкретизирующие рамки пространственной сферы действия и 
объем властных функций поименованных стран на таких территориях, бы-
ли приняты лишь Канадой и СССР. После распада СССР Российской Фе-
дерацией – продолжательницей его правомочий в отношении принадле-
жавших ему арктических пространств – издан целый ряд таких актов, в оп-
ределенной степени затрагивающих юридический статус различных частей 
этих пространств и позволяющих при необходимости уточнять этот статус. 
В числе таких актов могут быть названы законы федерального значения: 

• «О Государственной границе РФ»; 
• «О континентальном шельфе РФ»; 
• «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежа-

щей зоне РФ»; 
• «Об исключительной экономической зоне РФ». 
Первой из приарктических стран, сделавшей шаги к законодатель-

ному закреплению своих притязаний на прилежащие к ее основной терри-
тории пространства Арктики, стала Канада. 

Необходимо особо оговорить, что ни одно из приарктических госу-
дарств на всю совокупность сухопутных и морских пространств данного 
региона в официальном порядке претензий никогда не выдвигало. Между 
тем в юридической литературе долгое время высказывалось мнение, со-
гласно которому властные правомочия этих стран распространяются или 
должны распространяться на всю площадь прилежащих к побережью каж-
дого из них арктических секторов с вершинами в точке Северного полюса. 
Этот подход к оценке юридического статуса пространств Арктики – так 
называемая теория секторов («секторальная» или «секторная» теория) – 
какого-либо подкрепления в положениях национальных нормативных ак-
тов или международных договоров не получил. Сам термин «арктический 
(или «полярный») сектор» в официальных международно-правовых доку-
ментах не используется; более того, документы, в том числе законодатель-
ные акты Канады и СССР, закрепляют правомочия соответствующих стран 
не на все пространство таких секторов, а лишь на расположенные там су-
хопутные – материковые и островные – образования. Даже особый право-
вой статус архипелага Шпицберген, основанный на многостороннем меж-
дународном договоре, с полной определенностью фиксирующем призна-
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ние над этим архипелагом суверенитета Норвегии, никоим образом не за-
трагивает сопредельных с ним морских пространств арктического сектора, 
в пределах которого он находится. 

Юридический статус морских пространств Арктики в целом опреде-
ляется принципами и нормами общего международного права, относящи-
мися к Мировому океану в целом и закрепленными в получивших всеоб-
щее признание Женевских конвенциях по морскому праву 1958 г. и осо-
бенно в Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. Это означает, что су-
веренитет и юрисдикция приполярных государств могут распространяться 
не на всю акваторию соответствующих секторов Арктики, а лишь на ту 
часть вод Северного Ледовитого океана и его подводных пространств, ко-
торые омывают или примыкают к сухопутным образованиям этих стран, – 
на внутренние морские воды, территориальное море, прилежащую и ис-
ключительную экономическую зоны, на континентальный шельф, между-
народный район морского дна, а также на ряд существующих здесь про-
ливов, перекрываемых территориальным морем соответствующей при-
брежной страны или не используемых в качестве мировых морских ком-
муникаций. 

Характерным для внутренних морских вод приполярных стран явля-
ется установление ими в отношении некоторых таких регионов статуса ис-
торических вод. К этой категории морских пространств отнесены морские 
заливы, ширина входа в которые превышает двойную ширину территори-
ального моря, установленную упоминавшейся Конвенцией 1982 г., т. е. 24 
морские мили. Так, согласно Перечню географических координат точек, 
определяющих положение исходных линий для отсчета ширины террито-
риальных вод, экономической зоны и континентального шельфа СССР (ут-
вержден действующими до настоящего времени постановлениями Совета 
Министров СССР от 7 февраля 1984 г. и от 15 января 1985 г.), в состав 
внутренних вод нашей страны и, следовательно, в состав ее территории в 
числе прочих были включены Белое море, Чесская, Печерская, Байдарац-
кая губы, Обь-Енисейский залив и другие прибрежные водные пространст-
ва, ширина входа в которые имеет значительно большую протяженность 
именно по историческим основаниям, поскольку все они в силу сложив-
шихся условий с давних времен находились под контролем Российской 
империи, а затем СССР. 

По таким же основаниям к внутренним морским водам Норвегии от-
несены прибрежные пространства северной и северо-западной частей ее 
побережья, ограничиваемые с внешней стороны – со стороны открытых 
морских пространств – исходными линиями, протяженность которых в си-
лу чрезвычайно изрезанной (извилистой) конфигурации береговой линии 
местами составляет 44 морские мили. Это относится и к статусу прибреж-
ных морских пространств, в пределах которых пролегает норвежский на-
циональный (исторический) судоходный путь Индерлее, находящийся в 
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пределах пояса мелких прибрежных островов – шхер. Правомерность рас-
пространения Норвегией на эти воды статуса исторических подтверждена 
решением Международного суда ООН в 1951 г., вынесенным по англо-
норвежскому спору в связи с изданием Норвегией в 1935 и 1937 гг. соот-
ветствующих декретов. В обоснование своего решения Судом был поло-
жен тот факт, что названный морской путь проложен, освоен и оборудован 
исключительно усилиями этой прибрежной страны. В решении обращается 
также внимание на то, что со стороны других государств, которые были 
осведомлены об указанных притязаниях Норвегии, никакой официальной 
отрицательной реакции не последовало, что должно рассматриваться как 
«тацито консенсу» – молчаливое согласие соответствующих участников 
международных отношений. Наконец, Судом было учтено наличие тесной 
связи водных регионов, по которым проходит Индерлее, с сухопутной тер-
риторией Норвегии и с ее экономикой. 

Историческими особенностями отличается и статус морских внут-
ренних вод Канады в Арктике, на которые специальным административ-
ным актом – приказом министра морского транспорта в 1985 г. – фактиче-
ски был распространен канадский суверенитет, так как в этом документе 
говорится об установлении полного контроля со стороны Канады за всеми 
видами морской деятельности, включая судоходство (в том числе ино-
странное), в пределах таких пространств и особенно в проливах, образую-
щих Северо-Западный проход – естественное соединение Атлантического 
океана с Северным Ледовитым океаном. Протяженность установленных 
названным приказом исходных линий по периметру всего канадского арк-
тического архипелага во многих местах значительно превышает конвенци-
онную – двойную ширину территориального моря. Правомерность уста-
новления статуса исторических вод в Арктике в приведенных примерах 
вытекает из положений п. 4 ст. 4 Женевской конвенции о территориальном 
море и прилежащей зоне 1958 г. и п. 5 ст. 7 Конвенции ООН по морскому 
праву 1982 г., согласно которым при установлении в отдельных случаях 
исходных линий могут приниматься в расчет особые экономические инте-
ресы конкретного района, реальность и значение которых доказаны их 
длительным осуществлением. 

Особыми правами международное право наделяет приполярные го-
сударства в части управления различными видами море пользования (в ос-
новном судоходными) в пределах исключительной экономической зоны в 
районах, покрытых льдами большую часть года. В соответствии со ст. 234 
Конвенции 1982 г. прибрежное государство наделено здесь правом прини-
мать меры по обеспечению издаваемых им недискриминационных законов 
и правил по предотвращению, сокращению и сохранению под контролем 
загрязнения морской среды с судов. Это объясняется тем, что чрезвычайно 
суровые климатические условия Арктики создают реальную опасность 
возникновения морских аварий и угрозу загрязнения окружающей среды, 
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нанесения тяжелого вреда экологическому равновесию или способствуют 
его необратимому нарушению. В ст. 234 оговаривается, что издаваемые 
прибрежными государствами соответствующие нормативные акты должны 
учитывать интересы сохранения морской среды «на основе имеющихся 
наиболее достоверных научных данных» и интересы судоходства. При ус-
тановлении таких особых районов государства должны обращаться в ком-
петентную международную организацию (ст. 211), под которой понимает-
ся Международная морская организация (ИМО). 

Наделяя прибрежные государства рядом правомочий в особых рай-
онах исключительной экономической зоны, Конвенция 1982 г. подчерки-
вает, что эти правомочия, в частности инспекционные осмотры иностран-
ных судов представителями властей данной прибрежной страны, могут 
осуществляться только при условии, что «такая инспекция оправдана об-
стоятельствами дела» (п. 5 ст. 220), причем государство, осуществляющее 
инспекцию, обязано незамедлительно уведомлять государство флага ин-
спектируемого судна о любых принятых к судну мерах. 

Юридический статус морских внутренних вод приарктических госу-
дарств сказался и на статусе, и на правовом режиме некоторых проливов 
Северного Ледовитого океана. Таковы проливы, расположенные в при-
брежной зоне Норвегии и в районе прохождения Индерлее: все они подпа-
дают под суверенитет этой страны, хотя она разрешает здесь плавание 
иностранных торговых судов и военных кораблей. Основанием для уста-
новления в этих проливах режима внутренних вод является то, что они от-
делены от внешних морских пространств исходными линиями, от которых 
ведется отсчет ширины территориального моря. 

С 1 января 1985 г. Канада в отношении проливов, образующих Севе-
ро-Западный проход, ввела режим внутренних морских вод, установив 
специальным нормативным актом исходные линии отсчета территориаль-
ного моря, рыболовных и исключительной экономической зон. Плавание 
иностранных судов через эти проливы допускается лишь при условии со-
блюдения ими канадского законодательства, регулирующего борьбу с за-
грязнением моря с судов. 

Проливы Северного Ледовитого океана, прилежащие к территориям 
России, не подпадают под действие положений Конвенции 1982 г. о тран-
зитном или свободном проходе, поскольку они не являются проливами, 
используемыми для международного судоходства. К тому же в большин-
стве случаев они перекрываются внутренними морскими водами или тер-
риториальным морем нашей страны. С учетом приводившихся положений 
ст. 234 этой Конвенции можно говорить о правомерности распространения 
практически на все такие проливы особого правового режима, исключаю-
щего их бесконтрольное использование иностранными судами. Такой ре-
жим был введен постановлением Совета Министров СССР от 27 апреля 
1965 г., в котором содержался разрешительный порядок иностранного су-
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доходства во всех проливах, соединяющих Карское, Лаптевых, Баренцево, 
Восточно-Сибирское и Чукотское моря. Указывалось, что воды проливов 
Карские Ворота, Югорский Шар, Маточкин Шар, Вилькицкого, Шокаль-
ского и Красной Армии являются территориальными, а проливов Дмитрия 
Лаптева и Санникова – историческими. 

Важной составляющей частью юридического статуса Арктики явля-
ется правовой режим национальной транспортной коммуникации России – 
Северного морского пути, положение которого в части прохождения по 
внутренним морским водам, территориальному морю России и ее исклю-
чительной экономической зоне аналогично правовому положению норвеж-
ской судоходной прибрежной магистрали. Как и последняя, Северный 
морской путь проложен, освоен и оборудован исключительно усилиями 
России; играет чрезвычайно важную роль в экономической жизни россий-
ского Крайнего Севера да и всей страны в целом, наконец, использование 
Северного морского пути исключительно судами под российским (ранее – 
советским) флагом не вызывало отрицательной реакции со стороны других 
государств и может рассматриваться как молчаливое признание приори-
тетных прав нашей страны на эту коммуникацию. 

В отличие от Индерлее Северный морской путь имеет существенную 
особенность, обусловленную климатическими и гидрологическими факто-
рами: он не имеет единой и фиксированной трассы. Сохраняя общую на-
правленность по широте – восток-запад или запад-восток, – этот путь год 
от года, а нередко и в течение одной навигации перемещается на значи-
тельные расстояния в широтном направлении. Так, он может огибать с се-
вера архипелаги Новая Земля и Северная Земля, минуя проливы, отделяю-
щие их от материка (высокоширотная трасса), но в случаях повышенной 
ледовитости трасса Северного морского пути может приближаться к само-
му побережью Евразийского континента. Тем не менее при любых об-
стоятельствах в своей значительной части этот путь располагается в 
пределах исключительной экономической зоны России, в ее территори-
альном море либо даже в российских внутренних морских водах, т. е. 
проходит в пространствах, подпадающих под суверенитет или юрисдик-
цию нашей страны. 

На целостность Северного морского пути как единой транспортной 
коммуникации и на консолидированность ее правового режима не оказы-
вает влияния тот факт, что отдельные участки его трассы в тот или другой 
период могут пролегать за пределами границ указанных морских про-
странств, т. е. в открытом море. Это обстоятельство объясняется тем, что 
нахождение плавучего транспортного объекта на таких участках невоз-
можно без предварительного либо последующего пересечения указанных 
российских акваторий Северного Ледовитого океана, а также без ледо-
кольно-лоцманской проводки и ледовой авиаразведки. Все это позволяет 
сделать вывод о том, что регулирование пользования трассами этого пути 
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вполне обоснованно составляет прерогативу РФ как прибрежного к этой 
магистрали государства. 

На этом базируется правомерность позиции правительства СССР, 
излагавшейся в 1964–1967 гг. в нотах посольству США в Москве в связи с 
готовившимися и состоявшимися плаваниями американских военных ко-
раблей в Арктике, включая военный ледокол «Нортуинд». 

В этих документах отмечалось, что трассой Северного морского пу-
ти пользовались и пользуются только суда под советским флагом либо су-
да, зафрахтованные судовладельцами нашей страны; что Северный мор-
ской путь является важной национальной коммуникацией, где аварии су-
дов могли бы создать сложные экологические проблемы для СССР; что 
трасса Северного морского пути местами проходит через советские терри-
ториальные воды. Особо обращалось внимание на то, что на воды боль-
шинства арктических проливов советского сектора Арктики распростра-
няются нормативные акты об охране Государственной границы СССР, а 
попытки пренебречь правилами прохода через них противоречили бы ме-
ждународному праву. 

В настоящее время свыше 50 портов России на трассе Северного 
морского пути открыты для захода иностранных судов. 

Федеральный закон от 17 декабря 1998 г. ФЗ-191 «Об исключитель-
ной экономической зоне РФ» объявил об установлении вдоль побережья 
страны 200-мильной исключительной экономической зоны и провозгласил 
право компетентных властей устанавливать в районах, соответствующих 
положениям ст. 234 Конвенции 1982 г., специальные обязательные меры 
для предотвращения загрязнения с судов. В случае нарушения судами 
применимого законодательства или международных правил указанные 
власти уполномочены осуществлять необходимые проверочные действия – 
затребовать информацию о судне, произвести его осмотр либо даже возбу-
дить разбирательство и задержать судно-нарушитель. 

Антарктика – это южная полярная область, простирающаяся от Юж-
ного полюса до 60-й параллели южной широты. Она охватывает, собствен-
но, материк Антарктида и прилегающие к нему участки Атлантического, 
Индийского и Тихого океанов, включая расположенные там острова. Ан-
тарктида представляет собой материк площадью около 14 млн. кв. м, что со-
ставляет одну десятую площади суши земного шара. Она содержит богатые 
минеральные ресурсы, имеет большое научное и военное значение. 

Материк Антарктида был открыт в 1820 г. русскими мореплавателя-
ми под командованием М. П. Лазарева и Ф. Ф. Белинсгаузена. Материком 
является Антарктида, а Антарктика – общее название территории, вклю-
чающей в себя материк, ближайшие к нему острова и некоторые зоны 
омывающих океанов: Индийского, Тихого и Атлантического, называемых 
в совокупности, Южным океаном. 
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Правовое положение южного полярного региона базируется на уста-
новлении Договора об Антарктике, принятого 1 декабря 1959 г. по резуль-
татам Вашингтонской конференции, в которой участвовали Австралия, 
Аргентина, Бельгия, Великобритания, Новая Зеландия, Норвегия, СССР, 
США, Южно-Африканский Союз, Франция, Чили и Япония. Созыв Кон-
ференции, заключение и быстрое введение в действие этого многосторон-
него международного соглашения (вступило в силу 23 июля 1961 г.) обу-
словливалось обострением противостояния между государствами, притя-
завшими на различные районы данной части земного шара, и другими 
странами, отвергавшими односторонние действия такого рода. 

Состоявшиеся на Вашингтонской конференции дискуссии увенча-
лись преодолением противостояния государств-участников по территори-
альной проблеме.  

Иначе говоря, содержание ст. IV сводится, с одной стороны, к закре-
плению положения, сложившегося в Антарктике до заключения настояще-
го Договора, в части уже заявленных претензий или прав на территориаль-
ный суверенитет, однако без реального воплощения таковых в жизнь, а с 
другой стороны, к признанию за государствами, имеющими основания для 
аналогичных претензий, права на выдвижение подобных претензий, одна-
ко без реального использования этого права. 

Следовательно, конструкция, созданная ст. IV Договора об Антарк-
тике, может характеризоваться как утверждение фактического положения 
Антарктики в качестве территориального пространства, открытого для 
беспрепятственного использования любым государством, в том числе не 
являющимся участником данного соглашения. Это позволяет рассматри-
вать Антарктику как международную территорию, т. е. имеющую юриди-
ческий статус, сходный в определенной степени со статусом открытого 
моря, воздушного пространства над ним, а также космического простран-
ства. 

По вопросу осуществления юрисдикции в Антарктике Вашингтон-
ская конференция была вынуждена согласиться с многообразием позиций 
и практики заинтересованных государств. Это означает, что государство-
эксплуатант Антарктики будет осуществлять юрисдикцию над лицами, на-
правляемыми им для этой цели, в таком объеме и на основе таких принци-
пов, которые будут для данного государства предпочтительными. 

Следовательно, государства могут осуществлять здесь как юрисдик-
цию над лицами (личная юрисдикция), так и юрисдикцию, связанную с их 
территориальными притязаниями (территориальная юрисдикция). 

Важнейшим результатом Вашингтонской конференции явились раз-
работка и закрепление в Договоре об Антарктике основных правовых 
принципов деятельности.  

Что касается территориальной сферы действия Договора об Антарк-
тике, то она определена ст. VI, согласно которой: «Положения настоящего 
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Договора применяются к району южнее 60-й параллели южной широты, 
включая все шельфовые ледники...». Из этого следует, что в состав кон-
венционного региона входят как сухопутные – материковые и островные, 
так и водные пространства, ограниченные с севера условной линией – гео-
графической параллелью под 60° южной широты. При этом ст. VI содер-
жит важную оговорку, указывающую, что Договор «не ущемляет и никоим 
образом не затрагивает прав любого государства или осуществления этих 
прав, признанных международным правом в отношении открытого моря, в 
пределах этого района». Данное положение еще раз свидетельствует о 
весьма значительном сходстве юридического статуса Антарктики со стату-
сом упоминавшихся выше территориальных сфер с международным ре-
жимом. Характерно в этой связи отсутствие у побережья Антарктического 
материка и островных образований внутренних морских вод, территори-
ального моря, прилежащей и исключительной экономической зон, как это 
имело бы место, если бы сама Антарктида и прилежащие к ней морские и 
сухопутные пространства подпадали под суверенитет или юрисдикцию той 
или иной страны. 

Участие в Договоре об Антарктике имеет открытый для всех заинте-
ресованных государств характер, однако членами консультативных сове-
щаний могут стать помимо первоначальных участников страны, проводя-
щие в регионе существенную научную деятельность (экспедиционную ли-
бо постоянную). 

Положения Договора об Антарктике, создающие фундамент для ме-
ждународно-правового регулирования в этом регионе, получили развитие 
и дополнение в ряде других международных многосторонних соглашений. 
Первым таким документом явилась Конвенция о сохранении антарктиче-
ских тюленей 1972 г., предусматривающая существенное ограничение до-
бываемых их видов, а также устанавливающая допустимые уровни вылова, 
лимитирующая добычу по полу, размеру, возрасту, определяющая откры-
тые и закрытые для охоты районы, регламентирующая применение раз-
личных орудий лова. Важнейшей составной частью созданной этой Кон-
венцией системы охраны тюленей Антарктики является проведение ин-
спекций деятельности по их добыче. 

В 1980 г. была заключена Конвенция о сохранении морских живых 
ресурсов Антарктики, представляющая собой первый международно-
правовой документ, базирующийся на экосистемном подходе, т. е. исхо-
дящий из понимания необходимости комплексной защиты биоресурсов 
антарктических морей как единой, целостной системы. В связи с этим объ-
ектом ее регулирования являются популяции плавниковых рыб, моллю-
сков, ракообразных, всех других видов живых организмов (в том числе 
птиц), находящиеся не только в пространстве к югу от 60-й параллели юж-
ной широты, но и вообще в районе «между этой широтой и Антарктиче-
ской конвергенцией», т. е. в зоне более протяженной в широтном направ-
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лении, где происходит схождение (совмещение, перемешивание) сугубо 
антарктических природных факторов (океанологических, физических, био- 
и фитологических) с факторами более северного океанического региона. 

Конвенцией учреждена Комиссия по сохранению морских живых ре-
сурсов Антарктики, управомоченная выполнять научно-прикладные, ин-
формационные, организационные и контрольные функции, причем пред-
принимаемые ею меры по сохранению становятся обязательными для всех 
государств – членов Комиссии по истечении 180 дней после того, как о них 
последние надлежащим образом будут уведомлены. 

Условия и порядок разработки ископаемых природных ресурсов Ан-
тарктики определяются Конвенцией по регулированию освоения мине-
ральных ресурсов Антарктики 1988 г. Ее основные принципы развивают, 
детализируют содержащийся в Договоре об Антарктике принцип обеспе-
чения экологической безопасности региона, устанавливая правовой режим 
разработки неживых природных ресурсов, при котором в первоочередном 
порядке учитывалась бы необходимость защиты природной среды, предот-
вращения причинения ей значительного ущерба. В качестве механизма 
реализации положений Конвенции учреждены специальные органы – Ко-
миссия и Консультативный комитет, обладающие достаточными правомо-
чиями, чтобы осуществлять организационные и контрольные функции в 
отношении конвенционной деятельности эксплуатантов. 

Конвенция 1988 г. в силу не вступила ввиду весьма отрицательного 
отношения к ней большинства членов международного сообщества, выра-
зивших в принятой Генеральной Ассамблеей ООН резолюции сожаление в 
связи с позицией участников данного соглашения, недооценивших особую 
уязвимость экосистемы антарктического региона. Такая реакция была пра-
вильно воспринята государствами – членами Конвенции, которые на XI 
специальной сессии Консультативного совещания в 1991 г. подписали в 
Мадриде Протокол по регулированию освоения минеральных ресурсов 
Антарктики об охране ее окружающей среды, являющийся дополнением к 
Договору об Антарктике 1959 г. 

Из числа прочих положений Протокола, направленных на укрепле-
ние системы Вашингтонского договора и обеспечение исключительно 
мирного использования данного полярного региона, и на то, чтобы Ан-
тарктика никогда не стала объектом международных конфликтов, необхо-
димо выделить установление ст. 7, возлагающее на участников запрет в 
отношении любой деятельности, связанной с минеральными ресурсами, за 
исключением научно-исследовательской. Тем самым фактически замора-
живается проведение всех видов геологоразведочных (и, конечно, эксплуа-
тационных) работ сроком на 50 лет, а сама Антарктида провозглашается 
международным заповедником. Каждая из договаривающихся сторон обя-
зана осуществить все необходимые законодательные и иные меры, вклю-
чая акции административного и принудительного порядка, в целях обеспе-



 

59 
 

чения соблюдения Протокола, а также предпринять надлежащие усилия, 
совместимые с Уставом ООН, чтобы воспрепятствовать осуществлению в 
Антарктике любым государством деятельности, несовместимой с Прото-
колом. 

Протоколом устанавливается процедура урегулирования возможных 
споров при толковании и применении его положений, а договаривающиеся 
стороны обязываются разработать. 

 
Вопросы для самоконтроля: 

1. Что понимается под населением в международном праве? 
2. Каков состав населения государства? 
3. Каков круг лиц, относящихся к гражданам государства? 
4. Каково юридическое значение реинтеграции? 
5. Каково юридическое значение трансферта? 
6. Каковы способы утраты гражданства? 
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Тема 5. 
Международное морское, воздушное и космическое право 

 
1. Международное морское право: понятие и источники. 
2. Международное воздушное право: понятие и источники. 
3. Международное космическое право. Правовой режим космическо-

го пространства и небесных тел. 
 
1. Международное морское право: понятие и источники. 
Международное морское право – отрасль международного права, 

представляющая собой совокупность правовых норм, регулирующих от-
ношения в области торгового и морского мореплавания, рыболовства и 
морского промысла, добычи биологических и минеральных ресурсов, на-
учных исследований. В целом для международного морского права харак-
терны следующие принципы: свободы открытого моря; мирного использо-
вания моря; общего наследия человечества; рационального использования 
и сохранения морских ресурсов; охраны морской среды. 

Международное морское право является одной из наиболее древних 
отраслей международного права и до начала XX столетия состояло в ос-
новном из обычных норм. Впервые широкомасштабная кодификация меж-
дународного морского права была осуществлена лишь в 1958 г. в Женеве 
на I Конференции ООН по морскому праву, которая одобрила четыре кон-
венции: Конвенцию о территориальном море и прилежащей зоне; Конвен-
цию об открытом море; Конвенцию о континентальном шельфе; Конвен-
цию о рыболовстве и охране живых ресурсов открытого моря и Факульта-
тивный протокол подписания, касающийся обязательного разрешения спо-
ров. Эти международные договоры и в настоящее время имеют силу для 
участвующих в них государств. 

Появление в начале 1960-х гг. большого количества независимых 
развивающихся прибрежных государств потребовало развития междуна-
родного морского права, разработки норм, отвечающих интересам этих го-
сударств. В результате научно-технической революции появились и новые 
возможности освоения Мирового океана и его ресурсов. Все это привело к 
глубоким изменениям международного морского права и потребовало пе-
ресмотра многих положений вышеназванных конвенций и ряда других 
международных договоров. Это обстоятельство нашло отражение в Кон-
венции ООН по морскому праву, принятой в 1982 г. (далее – Конвенция 
1982 г.) в Монтего-Бей (Ямайка) на заключительной сессии III Конферен-
ции ООН по морскому праву, проходившей с 1973 по 1982 гг. Эта Конвен-
ция вступила в силу 16 ноября 1994 г. 

Российская Федерация стала ее участницей 26 февраля 1997 г. В на-
стоящее время участниками Конвенции 1982 г. являются свыше 160 госу-
дарств и Европейский союз. Данный международный договор, состоящий 
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из 17 частей, 320 статей и 9 приложений, является всеобъемлющим и охва-
тывает практически все основные вопросы использования Мирового океа-
на в интересах человечества. Он является основой для разработки других 
международных договоров в этой области. 

Многие нормы, касающиеся регулирования рыболовства, охраны 
морской среды от загрязнения, борьбы с преступлениями на море, спаса-
ния и оказания помощи в пределах морских пространств в случае аварий и 
катастроф и других вопросов, содержатся в специальных многосторонних 
и двусторонних международных договорах (Международной конвенции по 
охране человеческой жизни на море 1974 г. (СОЛАС-74), Конвенции по 
предотвращению загрязнения моря сбросами отходов и других материа-
лов1972 г., Конвенции о рыболовстве в северо-восточной части Атланти-
ческого океана 1980 г., Конвенции о борьбе с незаконными актами, на-
правленными против безопасности морского судоходства 1988 г., Догово-
ре о торговле и мореплавании между Союзом Советских Социалистиче-
ских Республик и Турецкой Республикой 1937 г., продолжателем которых 
является Россия, и т. п.). Сохранились и действуют в различных областях 
морской деятельности международные обычаи, положений которых по-
прежнему придерживается мировое сообщество. 

Основная координирующая роль в деятельности мирового сообщест-
ва по освоению Мирового океана принадлежит ООН. Под ее эгидой при-
няты Женевские конвенции 1958 г., Конвенция 1982 г. и многие другие 
международные документы, регулярно проводятся международные конфе-
ренции, посвященные проблемам Мирового океана. Вместе с тем расши-
рение и интенсификация морской деятельности государств привели к воз-
никновению и значительному росту в последние годы международных ор-
ганизаций, призванных способствовать развитию сотрудничества госу-
дарств в различных областях освоения Мирового океана. Так, крупный 
вклад в развитие международного морского права и сотрудничества госу-
дарств в области исследования и использования Мирового океана вносит 
Международная морская организация (ИМО), созданная в 1958 г. (до 
1982 г. – Международная морская консультативная организация – ИМКО) 
и являющаяся специализированным учреждением ООН. Основные цели 
ИМО состоят в том, чтобы способствовать сотрудничеству меж-
ду правительствами и проведению мероприятий, относящихся к техниче-
ским вопросам международного торгового судоходства, а также в том, 
чтобы содействовать устранению дискриминационных мер и излишних ог-
раничений, затрагивающих такое судоходство. 

Организация занимается, в частности, разработкой проектов конвен-
ций и других международных документов по таким вопросам, как охрана 
человеческой жизни на море, борьба с пиратством и иными незаконными 
актами, направленными против безопасности морского судоходства, пре-
дотвращение загрязнения моря, безопасность рыболовных судов и др. 
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Большое значение для развития международного сотрудничества в 
изучении океанов и морей имеют и многие другие международные меж-
правительственные организации, в частности Межправительственная 
океанографическая комиссия, существующая при ЮНЕСКО, и Междуна-
родный совет по исследованию моря. В 1976 г. учреждена и с 1979 г. 
функционирует Международная организация морской спутниковой связи 
(ИНМАРСАТ). Ее цель – круглосуточно и быстро осуществлять связь мор-
ских судов через искусственные спутники Земли с судовладельцами и ад-
министративными органами соответствующих государств, а также друг с 
другом. Россия является членом всех указанных выше международных ор-
ганизаций. 

Важную роль для упорядочения деятельности государств в Мировом 
океане играют резолюции и другие документы международных организа-
ций. Несмотря на рекомендательный характер этих документов, их поло-
жения находят отражение в законодательстве государств, непосредственно 
применяются на практике. Они охватывают, в частности, вопросы обеспе-
чения безопасности на борту судов, требования к их конструктивным осо-
бенностям и т. п. 

В соответствии с положениями Конвенции 1982 г. и Статута Между-
народного трибунала по морскому праву, который нашел отражение в 
Приложении VI к этой Конвенции, образован и действует Международный 
трибунал по морскому праву. К ведению Трибунала относятся: все споры и 
заявления, передаваемые ему государствами в соответствии с Конвенцией 
1982 г.; все вопросы, специально указанные в любом другом соглашении, 
которое предусматривает компетенцию Трибунала; представление Гене-
ральной Ассамблее ООН и Совету Камеры по спорам, касающимся мор-
ского дна, консультативных заключений по правовым вопросам, возни-
кающим в сфере их деятельности. Первым судьей от РФ был известный 
ученый в области международного морского права А. Л. Колодкин, ныне 
им стал В. В. Голицын, который в 2014 г. выбран Председателем данного 
Трибунала. 

Территориальное море, или территориальные воды – это морской 
пояс, расположенный вдоль берега, а также за пределами внутренних вод. 
На них распространяется суверенитет прибрежного государства. Внешняя 
граница территориального моря является морской границей прибрежного 
государства. 

Территориальное море – примыкающий к сухопутной территории 
или к внутренним морским водам морской пояс шириной не свыше  
12 морских миль. 

Россия, как и большинство государств, установила ширину террито-
риального моря в 12 миль. Примерно 30 государств, в основном морских 
держав, придерживаются прежнего лимита в 3 мили. 
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Территориальное море, его дно и недра, а также расположенное над 
ним воздушное пространство находятся под суверенитетом прибрежного 
государства. Вместе с тем признается право мирного прохода иностран-
ных судов через территориальное море. Это является компромиссом меж-
ду суверенитетом государства и интересами международного судоходства. 

Проход считается мирным, если не нарушаются мир, добрый поря-
док и безопасность прибрежного государства. Проход должен быть непре-
рывным и быстрым. Во время прохода суда соблюдают установленные в 
соответствии с международным правом правила прибрежного государства. 

Особый режим предусмотрен для плавания по трассам Северного 
морского пути, который рассматривается как исторически сложившаяся 
единая национальная транспортная коммуникация РФ. Плавание осущест-
вляется в соответствии со специальными правилами, устанавливаемыми 
Россией. 

Нормальной исходной линией для измерения ширины территориаль-
ного моря является линия наибольшего отлива вдоль берега. Может также 
применяться и метод прямых исходных линий, соединяющих соответст-
вующие точки. 

Международное морское право предусматривают право мирного 
прохода через территориальное моря иностранных судов (в отличие от 
внутреннего моря). Вместе с тем прибрежное государство вправе прини-
мать в своем территориальном море все меры для недопущения прохода, 
который не является мирным. 

Уголовная юрисдикция прибрежного государства не распространя-
ется на иностранное судно, проходящее через территориальное море. Ис-
ключение составляют случаи, когда: 

а) последствия преступления распространяются на прибрежное госу-
дарство; 

б) преступлением нарушается спокойствие в стране или порядок в 
территориальном море; 

в) капитан судна, дипломатический представитель или консул госу-
дарства флага обращаются за помощью; 

г) необходимо принять меры для пресечения торговлей наркотиче-
скими средствами. Федеральный закон от 31 июля 1998 г. № 155-ФЗ  
«О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне 
Российской Федерации» дополняет последний пункт положением о приня-
тии мер «также для пресечения других уголовных преступлений междуна-
родного характера, предусмотренных международными договорами» (ч. 1 
ст. 17). 

Иное дело, когда судно проходит через территориальное море после 
выхода из внутренних вод. В таком случае прибрежное государство вправе 
предпринимать любые меры, разрешаемые его законодательством для аре-
ста или расследования на борту иностранного судна. Если иностранное 
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судно проходит через территориальное море, не заходя во внутренние во-
ды, то прибрежное государство не может осуществлять на борту судна 
арест какого-либо лица или проводить расследование. Исключение состав-
ляют случаи, касающиеся защиты морской среды и нарушений норм о за-
щите исключительной экономической зоны и континентального шельфа. 

Прибрежное государство не может останавливать проходящее через 
территориальное море иностранное судно с целью осуществления граж-
данской юрисдикции в отношении любого лица, находящегося на его 
борту. 

Меры взыскания или арест по гражданскому делу могут быть приме-
нены по обязательствам или в силу ответственности, которые возникли во 
время прохода или для прохода судна через воды прибрежного государства. 

Прибрежное государство также вправе применять меры взыскания 
или арест по гражданскому делу в отношении иностранного судна, нахо-
дящегося на стоянке в территориальном море или проходящего через него 
после выхода из внутренних вод. 

Эти, казалось бы, четкие правила о юрисдикции далеко не просты в 
применении на практике. Жизнь многообразнее любых правил, поэтому в 
реальной жизни приходится использовать также другие нормы междуна-
родного и внутреннего права государства. 

Один пример. В 1996 г. у британских берегов потерпел аварию тан-
кер «Си Эмпресс». Из него вытекло около 70 тыс. тонн нефти. Окружаю-
щей среде был причинен большой урон. Возник вопрос об ответственно-
сти. Оказалось, что танкер перевозил британскую нефть в США. Построен 
он был в Испании, принадлежал норвежской компании, зарегистрирован 
на Кипре, плавал под либерийским флагом, управлялся шотландской ком-
панией, действующей по соглашению с французской фирмой, команда бы-
ла русская. 

Иностранные военные корабли и иные государственные суда, экс-
плуатируемые в некоммерческих целях, обладают иммунитетом и в терри-
ториальном море. Тем не менее они обязаны соблюдать правила прохода, 
установленные прибрежным государством. В противном случае им может 
быть предложено покинуть территориальное море. За ущерб, причиненный 
прибрежному государству военным кораблем или иным государственным 
некоммерческим судном, ответственность несет государство флага. 

Открытое море – это пространства морей и океанов, которые нахо-
дятся за пределами территориального моря и не входят в состав террито-
рии ни одного из государств. Несмотря на различный правовой статус про-
странств, входящих в открытое море, ни на одно из них не распространяет-
ся суверенитет государства. Главным принципом в отношении открытого 
моря остается принцип свободы открытого моря, который в настоящее 
время понимается не только как свобода судоходства, но и как свобода 
прокладки по дну подводных телеграфно-телефонных кабелей, свобода 
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рыболовства, свобода полетов над морским пространством и т. д. Никакое 
государство не может претендовать на то, чтобы подчинить пространства, 
входящие в состав открытого моря, своему суверенитету. 

Континентальный шельф. С геологической точки зрения, под конти-
нентальным шельфом понимается подводное положение материка (конти-
нента) в сторону моря до его резкого обрыва или перехода в материковый 
склон. С международной правовой точки зрения, под континентальным 
шельфом прибрежного государства понимается естественное продолжение 
сухопутной территории до внешней границы подводной окраины материка 
или до 200 миль, если границы подводной окраины материка не достигают 
этого предела. 

Шельф включает дно и недра. В первую очередь в расчет принима-
ются соображения экономического характера (добыча природных ресур-
сов: кораллов, губок, полезных ископаемых и т. д.). В основе разграниче-
ния континентального шельфа между двумя противоположными государ-
ствами лежит принцип равного состояния и учета особых обстоятельств. 
Прибрежные государства обладают суверенными правами в целях развед-
ки и разработки его природных ресурсов. Эти права являются исключи-
тельными в том плане, что если государство не осваивает континенталь-
ный шельф, то другое государство не может этого делать без его согласия. 

Прибрежное государство обладает исключительным правом разре-
шать и регулировать бурильные работы на континентальном шельфе; со-
оружать искусственные острова, установки и сооружения, необходимые 
для разведки и разработки континентального шельфа; разрешать, регули-
ровать и проводить морские научные исследования. 

Исключительная экономическая зона – район, прилегающий к терри-
ториальному морю шириной не свыше 200 миль, для которого междуна-
родное право установило особый правовой режим. Отсчет ширины произ-
водится от тех же линий, что и ширина территориального моря. Права го-
сударства в пределах экономической зоны касаются разведки, разработки 
и сохранения как живых, так и неживых ресурсов как в водах, так и на дне 
и в его недрах. Прибрежное государство вправе управлять экономической 
деятельностью в зоне: оно может задерживать и досматривать иностран-
ные суда, занимающиеся незаконной деятельностью в её пределах. Госу-
дарство распространяет свой суверенитет на искусственные острова в пре-
делах экономической зоны. Вокруг этих островов может быть установлена 
500-метровая зона безопасности. При этом искусственные острова не мо-
гут иметь своего континентального шельфа и территориального моря. 

Международный район морского дна – это морское дно и его недра, 
расположенные за пределами исключительных экономических зон и кон-
тинентального шельфа прибрежных государств. Его ресурсы объявлены 
«общим наследием человечества». Этом район открыт для эксплуатации 
исключительно в мирных целях. 
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Международные проливы – это естественные морские сужения, про-
ход судов через которые и пролет летательных аппаратов в воздушном 
пространстве над ними регулируются нормами международного права. 
Конвенция не затрагивает проливы, режим которых определен специаль-
ными конвенциями. Так, режим Черноморских проливов оговорен в Кон-
венции Монтре 1936 г. Через Черноморские проливы могут беспрепятст-
венно проходить гражданские суда. Военные корабли перед проходом 
должны уведомлять правительство Турции. Только черноморские страны 
могут проводить через проливы линейные корабли и подводные лодки. 

По правовому режиму выделяются следующие виды международных 
проливов:  

а) проливы, которые соединяют одну часть открытого моря (эконо-
мические зоны) с другой частью и ширина которых не перекрывается тер-
риториальными водами прибрежных государств (Ла-Манш, Па-де-Кале, 
Гибралтарский и др.); 

б) проливы, используемые для международного судоходства, но ши-
рина которых перекрывается территориальными водами прибрежных го-
сударств. 

В проливах первой группы проход иностранных судов, военных ко-
раблей и пролет летательных аппаратов осуществляется за пределами тер-
риториальных вод на основе принципа свободы судоходства без какой-
либо дискриминации в сочетании с уважением суверенитета, территори-
альной целостности и политической независимости прибрежных к проли-
вам государств. 

В проливах, перекрытых территориальными водами, действует ре-
жим мирного прохода, с тем отличием, что приостановление мирного про-
хода в проливах не допускается. Иностранные суда, военные корабли и ле-
тательные аппараты в таких проливах «пользуются правом транзитного 
прохода и пролета, которым не должно чиниться препятствий». Под тран-
зитным проходом понимается «осуществление исключительно с целью не-
прерывного и быстрого транзита через пролив». Осуществляя транзитный 
проход, суда и военные корабли обязаны воздерживаться от любой угрозы 
силой или ее применения против суверенитета, территориальной целост-
ности или политической независимости государств, граничащих с проли-
вом. Они также должны воздерживаться от любой деятельности, не свой-
ственной их обычному непрерывному и быстрому проходу или пролету (не 
следует останавливаться, становиться на якорь, ложиться в дрейф и т. д.). 

Государства, граничащие с проливом, имеют широкие права по регу-
лированию транзитного и мирного прохода. Они могут устанавливать мор-
ские коридоры и предписывать схемы разделения движения для судоход-
ства, принимать законы и правила, относящиеся к рыболовству, к безопас-
ности движения, предотвращению загрязнения вод пролива и др. 



 

67 
 

Международные морские каналы – искусственно созданные морские 
пути на территории определенных государств, находящиеся под их суве-
ренитетом, с установленным международным правовым режимом. 

Особенностью правового режима международных каналов является 
то, что они, составляя часть территории государства – владельца каналов, 
находятся под действием соответствующих международных договоров. 

Режим судоходства большинства международных каналов характе-
ризуется следующим: 

а) каналы открыты в мирное время для всех невоенных и военных 
кораблей всех государств;  

б) администрация предварительно информируется о проходящем 
судне, она устанавливает правила пользования каналом, размер сборов;  

в) в военное время вводится ряд мер, ограничивающих военную дея-
тельность. 

Важнейшими международными каналами являются Суэцкий канал 
(режим определен Константинопольской конвенцией 1881 г.), Панамский 
канал (режим определен Договором между США и Панамой 1903 г.), 
Кильский канал (режим определен Версальским договором 1919 г.). 

Активную роль в развитии международного морского права 
играют международные морские организации. Крупнейшие из них: Меж-
дународная морская организация (ИМО), Международная (межправитель-
ственная) Организация морской спутниковой связи (ИНМАРСАТ), Коми-
тет по судоходству (ЮНКТАД), Межправительственная океанографиче-
ская комиссия при ЮНЕСКО. 

 
2. Международное воздушное право: понятие и источники. 
Международное воздушное право – отрасль международного права, 

представляющая собой совокупность правовых принципов и норм, регули-
рующих международные полеты и иные виды использования воздушного 
пространства. Первая группа принципов и норм регулирует международ-
ные передвижения: режим воздушного пространства и международные по-
леты, вторая – международные сообщения, коммерческую деятельность на 
воздушном транспорте. 

В целом международное воздушное право основывается на общих 
принципах международного права. В этом отношении особенно значимы 
для международного права следующие принципы международного права: 
территориальная целостность государств и нерушимость их границ, не-
применение силы или угрозы силой, мирное разрешение международных 
споров. 

Вместе с тем международное воздушное право имеет специальные 
принципы, непосредственно регулирующие деятельность гражданской 
авиации. Таковы: 
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а) полный и исключительный суверенитет государства над своим 
воздушным пространством;  

б) свобода полетов воздушных судов всех государств в международ-
ном воздушном пространстве; 

в) обеспечение безопасности международной гражданской авиации. 
В своем развитии международное воздушное право прошло три этапа: 
Первый этап – это начало XX в. – начало Первой мировой войны. На 

этом этапе возникли разнообразные взгляды и теории, обосновывающих 
правовое отношение государств к воздушному пространству и полетам в 
нем. Была широко распространена «теория свободы воздуха»: государства 
не распространяют свой суверенитет на воздушное пространство. Однако  
с 1911г. государства начали применять теорию государственного сувере-
нитета над воздушным пространством. 

Второй этап – период между мировыми войнами. Для этого этапа ха-
рактерны следующие моменты: юридическое закрепление принципа пол-
ного и исключительного государственного суверенитета над воздушным 
пространством; превращение авиации в самостоятельный вид транспорта и 
быстрое развитие международных воздушных отношений; подписание 
в 1919 г. Парижской конвенции о воздушных передвижениях, которая за-
крепила принцип суверенитета государств над воздушным пространством. 

Третий этап начался в период Второй мировой войны и длится до 
наших дней. На этом этапе разработаны унифицированные на междуна-
родной основе летно-технические нормы, позволяющие единообразно по-
нимать и применять аэронавигационные правила и способствовать безо-
пасности полетов. 

В правовом регулировании международных полетов и иных видов 
использования воздушного пространства выступают международные дого-
воры-конвенции. К числу важнейших конвенций относятся: 

– Чикагская Конвенция о гражданской авиации (Чикаго, 7 декабря 
1944 г.); 

– Договор по открытому небу (Хельсинки, 24 марта 1992 г.); 
– Варшавская Конвенции для унификации некоторых правил, ка-

сающихся международных воздушных перевозок (Варшава, 12 октября 
1929 г.); 

– Монреальская Конвенция о борьбе с незаконными актами против 
безопасности гражданской авиации (Монреаль, 23 сентября 1971 г.). 

Существуют и другие двусторонние и многосторонние договоры по 
международному воздушному праву: 

а) право выполнять транзитные беспосадочные полеты через терри-
торию иностранного государства; 

б) право совершать на иностранной территории посадки, с неком-
мерческими целями (т. е. без права высаживать или брать на борт пасса-
жиров, груз и почту); 
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в) право привозить на иностранную территорию пассажиров, груз и 
почту, взятые на борту флага судна; 

г) право увозить с иностранной территории пассажиров, груз и поч-
ту, следующих в страну флага судна; 

д) право провозить на иностранную территорию пассажиров, груз и 
почту, взятых на борт в любой третьей стране, и увозить с этой территории 
в любую третью страну. 

Нижней границей воздушного пространства является поверхность 
земли. Верхняя граница условна. В международном праве нет четкого пре-
дела разграничения воздушного пространства с космическим. Существует 
три вида воздушного пространства в зависимости от правового режима их 
регулирования. 

а) воздушное пространство над открытым морем – подпадает под 
правовой режим самого открытого моря (Конвенция по морскому праву). 
Существует принцип свободы полетов над открытым морем как граждан-
ских, так и военных судов; 

б) воздушное пространство над Антарктикой (Договор об Антаркти-
ке 1959 г.). Принцип полетов над Антарктикой гражданских и запрет поле-
тов военных судов; 

в) государственное воздушное пространство – часть государственной 
территории, воздушное пространство, вертикальной границей которого яв-
ляется воображаемая вертикальная плоскость, проведенная над линией го-
сударственной сухопутной и водной границы. 

Существует два вида предоставления государством иностранным су-
дам права полета над своей территорией: 

а) право регулярных полетов – основано на заключении двусторонних 
межправительственных договоров; 

б) право нерегулярных полетов – основано на основе добровольности. 
Для обеспечения безопасности и упорядочения развития междуна-

родной гражданской авиации была создана Международная организация 
гражданской авиации (ИКАО), которая в настоящее время является глав-
ным разработчиком и координатором норм, регламентирующих отноше-
ния, связанные с международным воздушным транспортом. 

 
3. Международное космическое право. Правовой режим космическо-

го пространства и небесных тел. 
Днем рождения международного космического права можно считать 

дату вступления в силу Договора по космосу – 10 октября 1947 г. На пер-
вых этапах развития космонавтики главную роль в осуществлении косми-
ческой деятельности играли государства, в первую очередь Советский Со-
юз и Соединенные Штаты Америки. Это объяснялось высокой стоимостью 
космических проектов, значительным техническим риском, тесной связью 
такой деятельности с оборонными и другими интересами государств. Вме-
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сте с тем космическая деятельность ввиду экстерриториальности ее осуще-
ствления затрагивала интересы всех государств. Поэтому изначально кос-
мическое право сложилось как право межгосударственное и составило но-
вую отрасль международного публичного права. Подтверждением этому 
является значительная роль, которая принадлежит ООН в становлении и 
развитии космического права. 

Международное космическое право – это отрасль международного 
права, представляющая собой систему принципов и норм, определяющих 
основы космического сотрудничества государств, правовой режим косми-
ческого пространства, естественных и искусственных небесных тел, а так-
же правовой статус космонавтов (астронавтов). 

На международное космическое право распространяются общие 
принципы международного права, в частности, принцип о равноправии го-
сударств применительно к космической деятельности, который означает 
равенство прав всех государств как в осуществлении космической дея-
тельности, так и в решении вопросов правового и политического характе-
ра, возникающих в связи с ее осуществлением.  

Исследование и использование космического пространства должны 
быть направлены на благо всех народов независимо от степени их эконо-
мического или научного развития. Космическое пространство открыто для 
исследования и использования всеми государствами без какой бы то ни 
было дискриминации на основе равенства ив соответствии с международ-
ным правом при свободном доступе во все районы небесных тел. Принцип 
запрещения применения силы и угрозы силой в международном космиче-
ском праве означает, что космическая деятельность должна осуществлять-
ся всеми государствами таким образом, чтобы при этом не подвергались 
угрозе международный мир и безопасность, а все споры по вопросам ос-
воения космоса должны решаться мирным путем.  

Вместе с тем принято выделять специализированные принципы ме-
ждународного космического права. К ним относится, например, свобода 
исследования и использования космического пространства и небесных тел. 

Принципы международного космического права сформировались на 
основе практики космической деятельности и в результате всеобщего при-
знания их со стороны международного сообщества. 

Процесс нормообразования в международном космическом праве 
имеет две особенности. Во-первых, он протекает в основном в рамках 
ООН. Во-вторых, в большинстве случаев принятие норм либо предшеству-
ет практике, либо происходит одновременно с ней, а не следует за практи-
кой, как это имеет место в других отраслях международного права. 

Основная роль в процессе образования норм международного кос-
мического права принадлежит международному договору. 

В Договоре по космосу нашли свое закрепление основные принципы 
и нормы международного космического права. По мере развития космиче-
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ской науки и дальнейшего проникновения в космос отдельные положения 
космического права конкретизировались в специальных соглашениях. В 
частности, в Соглашении о спасании космонавтов, возвращении космонав-
тов и возвращении объектов, запущенных в космическое пространство 
(Москва, Лондон, Вашингтон, 22 апреля 1968 г.), в Конвенции о междуна-
родной ответственности за ущерб, причиненный космическими объектами 
(Москва – Лондон – Вашингтон, 29 марта 1972 г.). Также к договорным 
источникам международного космического права относятся различные со-
глашения о сотрудничестве государств в освоении космоса. 

Космос представляет собой единство двух видов территории: косми-
ческого пространства и естественных небесных тел. 

Космическое пространство означает обширную территорию, прости-
рающуюся от внешней границы воздушного пространства (~ 100 – 110 км) 
до пределов лунной орбиты (ближний космос) и за ее пределами (далее 
384 тыс. км.) (дальний космос). Большинство элементов международного 
правового режима космического пространства идентично для космоса и 
небесных тел. В Договоре по космосу почти во всех статьях используется 
термин «космическое пространство, включая Луну и другие небесные те-
ла», т. е. не проводится принципиального различия с точки зрения их пра-
вового режима. 

Согласно нормам международного космического права космическое 
пространство и небесные тела открыты для исследования и использова-
ния всеми государствами. Они не подлежат национальному присвоению 
ни путем провозглашения на них суверенитета, ни путем использования 
или оккупации, ни какими-либо другим средствами. Вместе с тем необ-
ходимо учитывать и различия в режимах космического пространства и 
небесных тел. 

Луна и другие небесные тела в отличие от космоса должны исполь-
зоваться исключительно в мирных целях. На них запрещаются создание 
военных баз, сооружений и укреплений, испытание любых типов оружия, 
проведение военных маневров, угроза силой или применение силы, любые 
другие враждебные действия или угроза их совершения. 

По Соглашению о Луне 1979 г. Луна и ее природные ресурсы явля-
ются общим наследием человечества. Участники этого соглашения обяза-
лись установить международный режим эксплуатации природных ресур-
сов Луны, когда возможность такой эксплуатации станет реальностью. 

Особое значение имеет часть космического пространства, известная 
как геостационарная орбита (ГСО). Геостационарная орбита представляет 
собой пространственное кольцо на высоте около 36 тыс. км к плоскости 
земного экватора. Запущенный в это пространство спутник совершает обо-
роты с угловой скоростью, равной угловой скорости вращения Земли во-
круг своей оси. В результате этого феномена спутник постоянно находится 
в практически неподвижном состоянии относительно поверхности Земли, 
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как бы зависая над определенной точкой. Это создает оптимальные усло-
вия для некоторых видов практического использования спутников. Напри-
мер, для осуществления непосредственного телевизионного вещания. 

Договорного понятия «космический объект» пока не выработано. 
Существует лишь сложившаяся практика регистрации искусственных кос-
мических объектов по соответствующей Конвенции о регистрации объек-
тов, запускаемых в космическое пространство (Нью-Йорк, 14 января 
1975 г.). Согласно ей термин «космический объект» включает его состав-
ные части, а также средства его доставки. Необходимо четко устанавли-
вать временной аспект, т. е. момент, с которого искусственный объект ста-
новится космическим. Это момент запуска, при этом даже с момента не-
удачного запуска объект считается космическим. Также объект считается 
космическими после возвращения на землю как запланированного, так и 
аварийного. 

 
Вопросы для самоконтроля: 

1. Понятие международного морского права, его принципы и источ-
ники. 

2. Внутренние морские воды. Территориальное море. 
3. Понятие исключительной экономической зоны, ее правовой режим. 
4. Континентальный шельф, его правовой режим. 
5. Открытое море, его правовой режим. 
6. Понятие международного воздушного права, его принципы и ис-

точники. 
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Тема 6. 
Право международной безопасности 

 
1. Право международной безопасности: понятие, система, цели. 
2. ООН в системе обеспечения международной безопасности. Регио-

нальные механизмы обеспечения международной безопасности. 
 
1. Право международной безопасности: понятие, система, цели. 
Роль международного права в создании всеобъемлющей системы 

мира и безопасности можно свести к решению двуединой задачи:  
а) обеспечению эффективного функционирования того механизма 

поддержания мира, которым мировое сообщество уже располагает, макси-
мальное использование заложенного в действующих нормах потенциала, 
укрепление существующего международного правопорядка; 

б) выработка новых международных правовых обязательств, новых 
норм.  

Выполнение первой задачи связано с процессом правоприменения, а 
второй – с процессом международного нормотворчества. 

Право международной безопасности – отрасль международного пра-
ва, представляющая собой совокупность правовых способов, соответст-
вующих основным принципам международного права, направленных на 
обеспечение мира и применяемых государствами коллективных мер про-
тив актов агрессии и ситуаций, угрожающих миру и безопасности народов. 

Основные принципы международной безопасности – неприменение 
силы, мирное разрешение споров, разоружение. Специальные принципы 
международной безопасности – равенство и одинаковая безопасность, не-
нанесение ущерба безопасности государств и др. 

Равная безопасность понимается в юридическом смысле: у всех го-
сударств существует равное право на обеспечение своей безопасности. 
Фактического равенства, паритета в вооружениях и вооруженных силах 
при этом может и не быть. 

Международному праву известен обширный арсенал конкретных 
средств обеспечения международной безопасности.  

К ним относятся: 
– коллективная безопасность (всеобщая и региональная); 
– разоружение; 
– мирные средства разрешения споров; 
– меры по ослаблению международной напряженности и прекращению 

гонки вооружений; 
– меры по предотвращению ядерной войны; 
– неприсоединение и нейтралитет; 
– меры по пресечению актов агрессии, нарушений мира и угрозы миру; 
– самооборона; 
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– действия международных организаций; 
– нейтрализация и демилитаризация отдельных территорий, ликви-

дация иностранных военных баз; 
– создание зон мира в различных регионах земного шара; 
– меры по укреплению доверия между государствами. 
В ряду вышеперечисленных средств обеспечения международной 

безопасности главное место отводится первым трем. 
Система международной безопасности – совокупность средств, 

обеспечивающих поддержание международной безопасности.  
В ней различают два момента: 
а) коллективные меры – широкое международное сотрудничество;  
б) превентивная дипломатия, направленная на предотвращение угро-

зы миру и на мирное урегулирование международных споров. 
Главная цель международной безопасности сформулирована в Уста-

ве ООН: «поддерживать мир и международную безопасность путем приня-
тия эффективных коллективных мер для предотвращения и устранения уг-
розы миру и подавления актов агрессии или других нарушений мира». 

Коллективная безопасность означает систему совместных мероприя-
тий государств всего мира или определенного географического района, 
предпринимаемых для предотвращения и устранения угрозы миру и по-
давления актов агрессии. В основе коллективной безопасности лежит Ус-
тав ООН. 

Система коллективной безопасности имеет два основных признака в 
качестве общей характеристики. 

Первый – принятие государствами-участниками системы по крайней 
мере трёх обязательств, обращенных как бы «внутрь» системы: 

 а) не прибегать в своих взаимоотношениях к силе;  
б) разрешать все споры мирным путем;  
в) активно сотрудничать в целях устранения любой опасности миру.  
Второй – наличие организационного единства государств-

участников системы. Это или организация, выступающая в качестве «клас-
сической» формы коллективной безопасности (например, ООН), или иное 
выражение единства: учреждение консультативных либо координацион-
ных органов (например, Движение неприсоединения), обеспечение систе-
матических встреч, совещаний (например, ОБСЕ). 

Система коллективной безопасности оформляется договором или 
системой договоров. 

Различают два вида системы коллективной безопасности: всеобщую 
(универсальную) и региональную. 

В механизме обеспечения универсальной безопасности на первый 
план выдвигаются не принудительные меры, а средства мирного характера. 

Также развиваются региональные системы поддержания междуна-
родного мира. Они составляют часть всемирной системы безопасности. 
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Разоружение – комплекс мер, направленных на прекращение нара-
щивания материальных средств ведения войны, их ограничение, сокраще-
ние и ликвидацию. Общая международная правовая основа разоружений 
содержится в Уставе ООН. 

Ядерное оружие относится к оружию массового уничтожения, ком-
плекс норм международного права в этой области особенно развит. Ядер-
ное оружие еще не запрещено, но Генеральная Ассамблея ООН уже при-
няла несколько резолюций о запрещении применения ядерного оружия. 
Запрещается испытывать ядерное оружие в атмосфере, в космическом про-
странстве и под водой (Договор о запрещении испытаний ядерного оружия 
в атмосфере, в космическом пространстве и под водой 1963 г.). 

Любые ядерные взрывы, а также размещение ядерного оружия за-
прещены: 

•  в Антарктике (Договор об Антарктике 1959 г.); 
• в Латинской Америке (Договор о запрещении ядерного оружия в 

Латинской Америке 1967 г.); 
• в южной части Тихого океана (Договор о безъядерной зоне в южной 

части Тихого океана 1985 г.); 
• на морском дне и в его недрах (Договор о запрещении размещения 

на дне морей и океанов и в его недрах ядерного оружия и других видов 
оружия массового уничтожения 1971 г.); 

• на Луне и других небесных телах (Соглашение о деятельности го-
сударств на Луне и других небесных телах 1984 г.). 

Основными источниками норм в области разоружения являются 
универсальные (например, Договор о нераспространении ядерного оружия 
1968 г.) и региональные (Договор о запрещении ядерного оружия в Латин-
ской Америке) международные договоры. Известны и двусторонние меж-
дународные договоры в этой области. Например, Договор между СССР и 
США об ограничении систем противоракетной обороны 1972 г. 

Международные договоры в области разоружения можно также 
классифицировать по целям и объектам. Суть основного обязательства в 
данной области заключается в том, чтобы «в духе доброй воли вести пере-
говоры о Договоре о всеобщем и полном разоружении под строгим и эф-
фективным международным контролем» (ст. 6 Договора о нераспростра-
нении ядерного оружия). 

Разоружение предусматривает существование института междуна-
родного контроля, который можно определить как совокупность методов 
наблюдения за осуществлением договорных обязательств и анализа полу-
ченных данных. 

Существуют как национальные технические средства контроля (ис-
кусственные спутники Земли, сейсмические станции и др.), так и между-
народные средства контроля (например, международные группы инспек-
торов). 
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2. ООН в системе обеспечения международной безопасности. Регио-
нальные механизмы обеспечения международной безопасности. 

Поддержание мира и международной безопасности – одна из устав-
ных целей ООН. В преамбуле к Уставу ООН говорится: «Мы, народы объ-
единенных наций, преисполнены решимости избавить грядущие поколе-
ния от бедствий войны». Создатели Устава ООН опирались на убеждение, 
что Организация Объединенных Наций сможет решать возможные между-
народные конфликты при помощи мер невоенного характера. Долгое вре-
мя считалось, что среди международных правовых мер по урегулированию 
международных споров и вооружённых конфликтов, продолжение кото-
рых могло бы угрожать международному миру, предпочтение следует от-
давать дипломатическим мерам. 

Устав ООН, запрещая не только войны, но и угрозу применения си-
лы для решения международных споров, предусматривает ряд механизмов 
как недопущения ситуаций, угрожающих миру и безопасности, так и их 
разрешения. Особое внимание уделено вопросам мирного разрешения спо-
ров, продолжение которых может угрожать международному миру и безо-
пасности. 

Совет Безопасности ООН уполномочен требовать от сторон разре-
шать спор путем переговоров, обследования, посредничества, примирения, 
арбитража, судебного разбирательства или иными мирными средствами. 
Споры юридического характера, как правило, передаются сторонами в 
Международный суд. Совет Безопасности может рекомендовать государ-
ствам прибегнуть к тому или иному способу мирного разрешения спора. 
Кроме того, Совет Безопасности по просьбе любого государства вправе 
самостоятельно расследовать любой спор или любую ситуацию, которая 
может осложнить международные отношения, обостряя международные 
трения или вызывая споры. 

Во имя поддержания мира и безопасности Устав ООН (гл. 1, ст. 1) 
обязывает «принимать эффективные коллективные меры для предотвра-
щения устранения угрозы миру и подавления актов агрессии или других 
нарушений мира». Нормы Устава ООН предусматривают комплексную 
систему обеспечения коллективной международной безопасности, осно-
ванную на закрепленных в Уставе принципах и включающую все необхо-
димые компоненты. 

Уставом ООН (ст. 24) главная ответственность за поддержание меж-
дународного мира и безопасности возложена на Совет Безопасности, кото-
рый, действуя от имени государств-членов, несет ответственность за орга-
низацию быстрых и эффективных мероприятий ООН по поддержанию ми-
ра. Члены ООН должны подчиняться решениям Совета Безопасности и 
выполнять их. 
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Компетенция Генеральной Ассамблеи в этой сфере сводится к обсу-
ждению любых вопросов поддержания мира и безопасности и к подготов-
ке рекомендаций для государств и Совета Безопасности. 

Устав ООН определяет порядок действий Организации в отношении 
угрозы миру, нарушения мира, актов агрессии. Если иные средства ликви-
дации угрожающей миру ситуации не принесли желаемых результатов, 
Совет Безопасности выносит рекомендации по ликвидации угрозы относи-
тельно мер, не связанных с применением вооруженных сил. Эти меры мо-
гут включать полный или частичный перерыв в отношениях экономиче-
ских, железнодорожных, морских, воздушных, почтовых, телеграфных, 
радио- или других средств сообщения, а также разрыв дипломатических 
отношений. 

В Уставе ООН сформулированы исходные предпосылки для созда-
ния механизмов по осуществлению операций по поддержанию мира.  
Ст. 42 Устава ООН гласит, что если невоенные меры окажутся недоста-
точными для разрешения ситуации, угрожающей миру, Совет Безопасно-
сти уполномочивается предпринимать такие действия воздушными, мор-
скими или сухопутными силами, какие окажутся необходимыми для под-
держания и восстановления международного мира и безопасности. Такие 
действия могут включать демонстрации, блокаду и другие операции воз-
душных, морских или сухопутных сил членов Организации. Устав ООН 
обязывает государства-члены ООН оказывать содействие поддержанию 
международного мира и безопасности. Государства должны предоставлять 
в распоряжение Совета Безопасности ООН по его требованию и в соответ-
ствии с особым соглашением или соглашениями необходимые для под-
держания международного мира и безопасности вооруженные силы, по-
мощь и соответствующие средства обслуживания, включая право прохода. 

Военно-штабной комитет несет ответственность за стратегическое 
руководство любыми вооруженными силами, предоставленными в распо-
ряжение Совета Безопасности. Совместно с Советом Безопасности он со-
ставляет планы проведения военных операций, консультирует и оказывает 
помощь Совету Безопасности по вопросам, например, использования 
войск, командования ими и др. 

За время существования ООН было проведено около 50 операций по 
поддержанию мира. В них участвовало порядка одного миллиона человек. 
Отдавая предпочтение методам коллективных действий в целях поддержа-
ния мира, Устав ООН подтверждает право каждого государства на само-
оборону. 

Устав ООН предусматривает также участие региональных организа-
ций в осуществлении операций по поддержанию мира. Национальные го-
сударства вправе создавать региональные соглашения или органы, а также 
осуществлять региональные действия для поддержания мира и безопасно-
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сти. ООН может в случае целесообразности использовать такие региональ-
ные организации для принудительных действий со стороны ООН.  

Что касается иерархии в осуществлении миротворческих акций на 
региональном уровне, то приоритет ООН бесспорен: действия региональ-
ных организаций должны проводиться под руководством Совета Безопас-
ности и по его полномочиям. 

 
Вопросы для самоконтроля: 

1. Понятие современной международной безопасности. 
2. Какова универсальная система международной безопасности? 
3. Каковы региональные системы международной безопасности? 
4. Разоружение, сокращение вооружений и вооруженных сил. 
5. Какие принимаются меры по укреплению доверия в области меж-

дународной безопасности? 
6. Сущность концепции всеобъемлющей безопасности. 
7. Средства обеспечения международной безопасности. 
8. Коллективная безопасность. 
9. Каковы основные направления деятельности НАТО?  
10. Сущность содержания норм международного права в сфере лик-

видации массового поражения. 
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Тема 7. 
Право внешних сношений. 

Дипломатическое и консульское право 
 
1. Право внешних сношений. 
2.Дипломатическое право: понятие, система и источники. Венская 

конвенция о дипломатических сношениях 1961 г. Дипломатические пред-
ставительства государств. 

3. Консульское право: понятие и источники. Венская конвенция о 
консульских сношениях 1963 г. Консульские представительства и их 
функции. 

 
1. Право внешних сношений. 
Право внешних сношений регулирует официальные межгосударст-

венные отношения. Право внешних сношений – одна из наиболее старых 
отраслей международного права. Эта отрасль является результатом дипло-
матической деятельности, которая возникла как совокупность официаль-
ных контактов между государствами в мирное время еще в глубокой древ-
ности. 

Право внешних сношений включает в себя четыре взаимосвязанные 
части:  

а) дипломатическое право;  
б) право специальных миссий;  
в) дипломатическое право в его применении к отношениям госу-

дарств с международными организациями или в рамках международных 
конференций;  

г) консульское право. 
Важным является то, что внешние сношения государства, имеющие 

официальный характер и осуществляемые специальными органами, следу-
ет отличать от так называемых интернациональных связей, в которых мо-
гут участвовать индивиды и общественные организации («народная ди-
пломатия»). Во внешних сношениях государство выступает как целостное 
образование, как единый социальный организм, обладающий в силу своего 
суверенитета международной правовой правосубъектностью, которая, как 
и сам суверенитет, не может расщепляться на отдельные части в виде пра-
восубъектности на международной арене органов государства, выполняю-
щих функции организации внешних сношений. Основными институтами 
права внешних сношений являются дипломатическое право и консульское 
право. 

В современном международном праве основными источниками, ко-
торые кодифицировали право внешних сношений, являются: Венская кон-
венция о дипломатических сношениях 1961 г., Венская конвенция о кон-
сульских сношениях 1963 г., Конвенция о специальных миссиях 1969 г., 



 

80 
 

Венская конвенция о представительстве государств в их отношениях с ме-
ждународными организациями универсального характера 1975 г. 

К источникам права внешних сношений относятся Конвенция о при-
вилегиях и иммунитетах ООН 1946 г., Конвенция о привилегиях специали-
зированных учреждений ООН 1947 г. и подобные им многосторонние до-
говорные акты, а также соглашения между организацией и государством, 
на территории которого организация имеет свою штаб-квартиру. Следует 
иметь в виду и двусторонние соглашения по дипломатическим вопросам, 
консульские конвенции, соглашения (протоколы) относительно торговых 
представительств. Что же касается международных конференций, то их 
нормативная регламентация является всецело индивидуализированной, по-
скольку правила процедуры разрабатываются применительно к данной 
конференции. 

Правовое положение и порядок деятельности органов внешних сно-
шений в соответствии с нормами международного права регламентируют-
ся актами национального законодательства, в числе которых Конститу-
ция РФ, Федеральный закон «О международных договорах Российской 
Федерации», отдельные статьи ряда других федеральных законов, Указ 
Президента РФ от 14 марта 1995 г. № 271 «Об утверждении Положения о 
Министерстве иностранных дел Российской Федерации», Указ Президента 
РФ от 28 октября 1996 г. № 1497 « Об утверждении Положения о Посоль-
стве Российской Федерации», а также продолжающие действовать непро-
тиворечащие законодательству РФ нормы Указа Президиума ВС СССР от 
23 мая 1966 г. № 4961-VI «Об утверждении положения о дипломатических 
и консульских представительствах иностранных государств на территории 
Союза Советских Социалистических Республик» и Указ Президиума  
ВС СССР от 25 июня 1976 г. № 4146-IX «Об утверждении Консульского 
устава СССР» (ведется разработка Закона о дипломатической службе и 
Консульского устава РФ). 

Органы внешних сношений – это органы государства, посредством 
которых осуществляются его связи с другими государствами и иными 
субъектами международного права. 

Все органы внешних сношений подразделяются на внутригосударст-
венные и зарубежные. Внутригосударственные, в свою очередь, являются 
либо органами общей компетенции, либо специальными. 

Группу органов общей компетенции (конституционных) образу-
ют глава государства, высший представительный орган (парламент) 
и правительство. В Российской Федерации это: 

Президент РФ, Федеральное Собрание, состоящее из двух палат – 
Государственной Думы и Совета Федерации, Правительство РФ. 

Президент Российской Федерации в соответствии с Конституци-
ей и федеральными законами определяет основные направления внутрен-
ней и внешней политики государства, как глава государства представляет 
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Российскую Федерацию внутри страны и в международных отношениях. 
Согласно ст. 86 Конституции РФ Президент: 

а) осуществляет руководство внешней политикой Российской Феде-
рации;  

б) ведет переговоры и подписывает международные договоры РФ;  
в) подписывает ратификационные грамоты;  
г) принимает верительные и отзывные грамоты аккредитуемых при 

нем дипломатических представителей.  
Он назначает и отзывает после консультаций с соответствующими 

комитетами или комиссиями палат Федерального Собрания дипломатиче-
ских представителей Российской Федерации в иностранные государства и 
международные организации. 

Федеральное Собрание как представительный и законодательный 
орган Российской Федерации принимает законы, в том числе по вопросам 
международных отношений, ратификации и денонсации международ-
ных договоров РФ, статуса и защиты Государственной границы 
РФ, войны и мира. К ведению Совета Федерации относится решение во-
проса о возможности использования Вооруженных Сил РФ за пределами 
ее территории. 

Правительство Российской Федерации согласно Конституции РФ 
и Федеральному конституционному закону «О Правительстве Российской 
Федерации» осуществляет меры по обеспечению реализации внешней по-
литики Российской Федерации. 

От имени Правительства подготавливаются и заключаются между-
народные договоры РФ, именуемые межправительственными договорами. 
Председатель Правительства Российской Федерации ведет переговоры и 
подписывает такие договоры. К компетенции Правительства относятся ут-
верждение, принятие договоров по вопросам, относящимся к его ведению. 
Оно принимает меры, направленные на обеспечение выполнения между-
народных договоров. Правительство обеспечивает представительство Рос-
сийской Федерации в иностранных государствах и международных орга-
низациях, осуществляет регулирование и государственный контроль в 
сфере внешнеэкономической деятельности, в сфере международного науч-
но-технического и культурного сотрудничества, защищает граждан РФ за 
пределами ее территории. 

К специальным органам внешних сношений Российской Федерации 
относится ряд федеральных министерств и ведомств (Министерство ино-
странных дел РФ, Государственный таможенный комитет РФ, Федераль-
ная пограничная служба РФ, некоторые другие органы в пределах их ком-
петенции). 

Основными задачами Министерства иностранных дел (МИД) в соот-
ветствии с Положением, утвержденным Президентом РФ 14 марта 1995 г., 
являются: разработка общей стратегии внешней политики РФ и представ-
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ление предложений Президенту; реализация внешнеполитического курса 
РФ; обеспечение дипломатических и консульских отношений с иностран-
ными государствами, сношений с международными организациями; защи-
та прав и интересов граждан и юридических лиц РФ за рубежом и т. д. 
МИД разрабатывает проекты международных договоров, ведет перегово-
ры, осуществляет общее наблюдение за выполнением договоров. 

Зарубежные органы внешних сношений – это органы государства, 
расположенные за его пределами и выполняющие функции защиты прав и 
интересов своего государства, граждан и юридических лиц. 

Зарубежные органы подразделяются на постоянные (дипломатиче-
ские представительства, консульские учреждения, торговые представи-
тельства, представительства при международных организациях) и времен-
ные (делегации государств на сессиях международных организаций, на 
международных конференциях, специальные миссии). 

 
2. Дипломатическое право: понятие, система и источники. Венская 

конвенция о дипломатических сношениях 1961 г. Дипломатические пред-
ставительства государств.  

Дипломатическое право – отрасль международного права, представ-
ляющая собой совокупность принципов и норм, регламентирующих статус 
и функции государственных органов внешних сношений. Он необходимо 
для реализации государством права посольства, которое состоит из актив-
ного права, т. е. права государства открывать дипломатические представи-
тельства за рубежом, и пассивного права – права государства принимать 
иностранные посольства. 

Система дипломатического права соответствует основным формам 
дипломатии: двусторонней дипломатии, осуществляемой через диплома-
тические представительства или через так называемые специальные мис-
сии, многосторонней дипломатии, осуществляемой делегациями на меж-
дународных конференциях и сессиях органов международных организа-
ций, а также постоянными представительствами государств в соответст-
вующих международных организациях. 

Дипломатическое право на протяжении долгого времени основыва-
лось на обычаях. Частичная официальная кодификация дипломатического 
права была впервые предпринята в региональном масштабе в Латинской 
Америке. В настоящее время дипломатическое право в основном кодифи-
цировано. 

Основным, договорным актом в данной области является Венская 
конвенция о дипломатических сношениях 1961 г. В 1969 г. Генеральной 
Ассамблеей ООН была также принята Конвенция о специальных миссиях. 
А в 1970 г. на дипломатической конференции в Вене – Конвенция о пред-
ставительстве государств в их отношениях с международными организа-
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циями универсального характера. Российская Федерация является участ-
ницей Венских конвенций. 

Существует деление органов внешних сношений на внутригосудар-
ственные и зарубежные. К внутригосударственным относятся: высшие го-
сударственные органы, а именно: высший представительный орган, кото-
рый обычно определяет основы внешней политики данного государства; 
глава государства (коллегиальный или единоличный), который осуществ-
ляет высшее представительство данного государства на международной 
арене; правительство, осуществляющее общее руководство внешней поли-
тикой государства; ведомство иностранных дел, которое является органом 
правительства по осуществлению внешней политики. 

Зарубежные органы внешних сношений принято подразделять на по-
стоянные и временные. К постоянным органам относятся дипломатические 
представительства (посольства, миссии), постоянные представительства 
примеждународных организациях, консульские учреждения. К временным 
органам относятся специальные миссии и делегации на международных 
конференциях или в международных органах. 

Установление между государствами дипломатических отношений 
влечет за собой, как правило, обмен дипломатическими представительст-
вами. Для такого обмена, однако, необходима специальная договорен-
ность. 

Современное международное право предусматривает возможность 
указанного обмена на одном из трех уровней, которые не отражаются в 
принципе на объеме функций или иммунитетов и привилегий дипломати-
ческих представительств и их персонала. Каждому уровню соответствует 
определенный класс главы представительства. 

Наиболее высокий уровень – посольство, во главе которого стоит 
дипломатический представитель, имеющий, как правило, класс посла. Да-
лее следуют миссия, возглавляемая посланником, и затем миссия, возглав-
ляемая поверенным в делах. 

Внутренняя структура дипломатического представительства, уста-
новление соответствующих должностей и т. д. определяются законода-
тельством аккредитующего государства. В большинстве государств суще-
ствуют также дипломатические ранги, то есть служебные звания, присваи-
ваемые дипломатическим работникам. Они, как и дипломатические долж-
ности, устанавливаются внутренним законодательством соответствующего 
государства. 

Персонал дипломатического представительства подразделяется на 
три категории: дипломатический, административно-технический и обслу-
живающий.  

Численность персонала дипломатического представительства в 
принципе является компетенцией аккредитующего государства. Венская 
конвенция 1961 г. допускает возможность предложений со стороны при-
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нимающего государства относительно сокращения персонала иностранных 
представительств. Практике такие случаи известны. Однако, как правило, 
они влекли за собой ухудшение отношений между соответствующими го-
сударствами. 

К функциям дипломатического представительства относятся: пред-
ставительская функция (выступление от имени аккредитующего государ-
ства); защита интересов аккредитующего государства и его граждан; веде-
ние переговоров с правительством государства пребывания; развитие дру-
жественных отношений между аккредитующим государством и государст-
вом пребывания; консульская функция; функция информирования своего 
правительства о стране пребывания. 

Сразу же по достижении договоренности об обмене дипломатиче-
скими представительствами и об их уровне возникает необходимость в 
практическом формировании дипломатического представительства. 

Назначение главы дипломатического представительства проходит 
четыре стадии:  

а) запрос агремана; 
б) назначение на должность; 
в) прибытие в страну назначения;  
г) официальное вступление в должность после вручения верительной 

грамоты. 
Обязанность запрашивать агреман, то есть согласие государства 

принять конкретное лицо в качестве главы иностранного дипломатическо-
го представительства, – твердо установившееся правило, подтвержденное в 
Венской конвенции 1961 г. Отказ в агремане может не сопровождаться 
объяснением его мотивов. Без положительного ответа на запрос агремана 
предполагаемый глава представительства не назначается на свою долж-
ность. 

Вступление главы представительства в должность связано с вруче-
нием им своих полномочий (верительной грамоты) органу или должност-
ному лицу, при котором он аккредитуется. 

Полномочия (верительные грамоты для послов и посланников, ак-
кредитуемых при главе государства; верительные письма для поверенных 
в делах, аккредитуемых при главе ведомства иностранных дел) оформля-
ются в соответствии с правилами, принятыми в стране, их выдавшей.  

Однако они должны иметь ряд обязательных реквизитов: указание на 
орган, назначивший главу представительства, страну назначения и т. д. 

На остальных членов дипломатического персонала агреман не за-
прашивается, и они после своего назначения и прибытия в страну счита-
ются приступившими к исполнению служебных обязанностей с момента 
уведомления компетентных властей (обычно министерства иностранных 
дел) государства пребывания. 
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В отношении военных атташе многие государства придерживаются 
практики, являющейся по существу разновидностью запроса агремана. 

Прекращение дипломатической миссии может произойти при пре-
кращении государствами поддержания официальных отношений без их 
разрыва, при разрыве дипломатических отношений, вооруженном кон-
фликте, исчезновении одной из сторон в качестве субъекта международ-
ного права (например, в результате слияния с другим государством), а 
также иногда при социальной революции в одном из поддерживающих 
отношения государств или даже просто при неконституционной смене 
правительства. 

Функции члена дипломатического персонала могут прекратиться в 
связи с его отозванием по тем или иным причинам, объявлением его 
persona nоn grata (нежелательным лицом), в случае так называемого дис-
мисла, то есть объявления дипломата частным лицом, или отказа диплома-
та выполнять свои функции. 

В узком смысле дипломатический корпус – совокупность глав ино-
странных дипломатических представительств, аккредитованных в данном 
государстве. Существование понятия дипломатического корпуса в этом 
значении обусловлено причинами протокольного характера. Согласно 
обычаю дуайеном (старшиной, старейшиной) среди глав всех иностранных 
дипломатических представительств считается 3 старший по классу и по-
времени пребывания в данной стране. В некоторых странах – папский 
нунций. 

В широком смысле дипломатический корпус – совокупность членов 
дипломатического персонала иностранных дипломатических представи-
тельств в данном государстве и членов их семей. Понятие дипломатиче-
ского корпуса в этом значении объясняется необходимостью установить 
круг лиц, которые вправе претендовать на дипломатический иммунитет и 
привилегии. 

Работники дипломатического представительства пользуются опреде-
ленными иммунитетами и привилегиями, то есть льготами, преимущест-
вами, которые обычным иностранцам не предоставляются. В полном объ-
еме иммунитеты и привилегии предоставляются членам дипломатического 
персонала и членам их семей. Именно их иммунитеты и привилегии явля-
ются дипломатическими в точном значении этого слова. 

Иммунитеты и привилегии предоставляются не для личных выгод, а 
с целью создать максимально благоприятные условия для осуществления 
функции дипломатического представительства. Кроме того, их юридиче-
ская природа обосновывается тем, что одно суверенное государство не 
может подчиняться власти другого такого же государства, а дипломатиче-
ское представительство и его дипломатический персонал олицетворяют 
именно государство. 
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Дипломатические иммунитеты и привилегии подразделяются на им-
мунитеты и привилегии дипломатического представительства и личные 
иммунитеты привилегии членов дипломатического персонала и их семей. 

К первой категории относятся: неприкосновенность помещений ди-
пломатического представительства, иммунитеты имущества и средств пе-
редвижения, корреспонденции и архивов; фискальный иммунитет; прав 
она беспрепятственные сношения представительства со своим центром и 
другими представительствами своего государства; таможенные привиле-
гии; протокольные привилегии. 

Ко второй категории относятся: неприкосновенность личности, жи-
лища; полный иммунитет от уголовной юрисдикции государства пребыва-
ния, а также от гражданской и административной юрисдикции в отноше-
нии исполнительных действий; фискальный иммунитет; таможенные при-
вилегии; освобождение от личных повинностей. Допускаются изъятия: 
можно предъявить судебный иск по поводу недвижимого имущества, ко-
торым дипломат или член его семьи владеет лично, иск по наследственно-
му делу, в котором эти лица выступают в качестве наследников, и т. п., а 
также иск по поводу профессиональной или коммерческой деятельности. 

Дипломатический персонал имеет право свободно передвигаться по 
территории государства пребывания с учетом правил о закрытых зонах, 
если таковые установлены. Существующий в ряде стран уведомительный 
порядок передвижения дипломатов не противоречит указанному выше 
правилу. 

Одним из наиболее распространенных видов связи дипломатическо-
го представительства со своим центром и другими представительствами 
своего государства является дипломатическая почта. Она пользуется абсо-
лютной неприкосновенностью и не ограничена весом или количеством 
мест. 

Таможенные привилегии в отношении дипломатического багажа за-
ключаются в том, что он не облагается таможенными сборами, пошлинами 
и т. д., за исключением складских сборов, которые можно рассматривать 
как плату за конкретные виды обслуживания. Однако багаж, адресованный 
дипломатическому представительству, дипломату или члену его семьи, 
пропускается на общих основаниях, с досмотром. Личный же багаж ди-
пломатического работника или члена его семьи пользуется неприкосно-
венностью. 

Необходимо, однако, иметь в виду, что в ряде стран авиакомпании, 
ссылаясь на необходимость обеспечения безопасности гражданской авиа-
ции, производят досмотр багажа дипломатов и членов их семей и даже их 
личный досмотр. Также необходимо отметить, что член семьи дипломата, 
являющийся гражданином государства пребывания, не пользуется дипло-
матическими иммунитетами и привилегиями. 
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Сотрудники дипломатического представительства должны уважать 
законы и постановления государства пребывания и не вмешиваться в его 
внутренние дела. Дипломату запрещено заниматься в государстве пребы-
вания профессиональной и коммерческой деятельностью в целях личной 
выгоды. 

 
3. Консульское право: понятие и источники. Венская конвенция о 

консульских сношениях 1963 г. Консульские представительства и их 
функции. 

Консульское право – совокупность международно-правовых норм, 
которые регламентируют положение и деятельность консульских учреж-
дений по защите интересов государств, которые они представляют, а также 
их граждан в официальных отношениях с государством пребывания по во-
просам прежде всего экономического, правового, гуманитарного, культур-
ного характера. 

Источниками консульского права являются международный договор 
и международный обычай. В настоящее время международные обычаи 
продолжают являться основой правового регулирования консульских свя-
зей между государствами при отсутствии их договорно-правового оформ-
ления. Международные договоры по консульским вопросам заключаются 
как на двусторонней, так и на многосторонней основе.  

 Основным источником права в этой подотрасли является Венская 
конвенция о консульских сношениях 1963 г. Помимо нее действуют также 
еще две региональные Конвенции – Каракасская конвенция о консульских 
функциях 1911 г. и Гаванская конвенция о консульских чиновниках 1928 г. 
Но, кроме этого, государства практикуют заключение двусторонних дого-
воров и конвенций, где оговариваются все организационные вопросы, ка-
сающиеся непосредственно деятельности конкретного консульского учре-
ждения. Также источником консульского права является внутреннее зако-
нодательство государства, регулирующее консульские отношения (напри-
мер, Консульский устав); международные договоры, обязательные для 
данного государства. 

 Исторически консульские отношения развивались как отношения, 
связанные прежде всего с международной торговлей и торговым морепла-
ванием. 

Консулы долгое время рассматривались как выборные или назначен-
ные государством советники и помощники, призванные оказывать на тер-
ритории иностранного государства помощь и содействие отечественным 
купцам, другим частным лицам и организациям. За ними практически не 
признавалось какое-либо качество представительства интересов своего го-
сударства как такового. С течением времени круг вопросов, входящих в 
компетенцию консульских учреждений, неуклонно расширялся, функции 
их приобретали все более многогранный характер. В настоящее время кон-
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сульские учреждения призваны содействовать развитию не только эконо-
мических, торговых, но и научно-технических, культурных и туристских, а 
в некоторых случаях и политических связей между государствами.  

Тем не менее исторические особенности развития консульских от-
ношений и в настоящее время продолжают определять их специфику и от-
личие от дипломатических. 

Консульское право можно охарактеризовать как совокупность меж-
дународно-правовых принципов и норм, регулирующих деятельность кон-
сульских учреждений и членов их персонала и определяющих их статус, 
функции, права и обязанности. 

Источниками консульского права являются международный договор 
и международный обычай. 

Хронологически в этом ряду первым стоит международный обычай, 
поскольку в древние времена и в период Средневековья консульские от-
ношения регулировались главным образом на основе обычая. В настоящее 
время международные обычаи продолжают являться основой правового 
регулирования консульских связей между государствами при отсутствии 
их договорно-правового оформления. Международные договоры по кон-
сульским вопросам заключаются и на двусторонней, и на многосторонней 
основе. 

Известны следующие многосторонние консульские конвенции: Ка-
ракасская конвенция о консульских функциях 1911 г. и Гаванская конвен-
ция о консульских чиновниках, а также Венская конвенция о консульских 
сношениях 1963 г. 

Большую роль в консульском праве играют двусторонние договоры 
и конвенции по консульским вопросам, заключать которые начали еще в 
XII–XIII вв. Сейчас их число во всем мире достигает нескольких тысяч. 

К источникам консульского права относятся также положения неко-
торых международных договоров, которые не посвящены исключительно 
консульским вопросам. Это прежде всего Венская конвенция о диплома-
тических сношениях 1961 г., ст. 32 которой предусматривает возможность 
выполнения консульских функций дипломатическими представительства-
ми. Сюда же можно отнести и международные договоры о правовой по-
мощи, об урегулировании случаев двойного гражданства, договоры и со-
глашения по вопросам торговли и мореплавания и ряд других. 

Важное значение имеют и положения внутригосударственного права 
(национального законодательства), определяющие статус, функции и 
структуру консульских органов, а также регулирующие определенные ас-
пекты деятельности иностранных консульских учреждений. 

Государства устанавливают консульские отношения на основе вза-
имного согласия. Установление дипломатических отношений означает и 
согласие на установление консульских отношений, если не оговорено 
иное. Консульские отношения могут устанавливаться и поддерживаться и 
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при отсутствии дипломатических отношений. Разрыв дипломатических 
отношений не влечет за собой автоматически разрыва консульских отно-
шений. 

Консульская практика знает два вида консульских учреждений: кон-
сульские отделы дипломатических представительств и самостоятельные 
(отдельные) консульские учреждения. 

В консульском праве различают привилегии и иммунитеты консуль-
ских учреждений и их сотрудников. Выделяются следующие привилегии и 
иммунитеты консульских учреждений: 

1) неприкосновенность помещений учреждения: никто не может 
войти на его территорию иначе как с согласия главы консульского или ди-
пломатического представительства. Венская конвенция о консульских 
сношениях 1963 г. устанавливает ограничение неприкосновенности кон-
сульских учреждений. Речь идет о так называемой пожарной оговорке, ко-
гда на территорию учреждения возможен доступ без разрешения в случае 
пожара. В заключенных нашим государством двусторонних консульских 
конвенциях «пожарная оговорка» отсутствует. Государство пребывания 
обязано принимать все меры для защиты помещений учреждения от втор-
жения извне и нанесения им ущерба; 

2) консульское учреждение может беспрепятственно сноситься со 
своим правительством, дипломатическим представительством и другими 
консульскими учреждениями; 

3) помещения консульского учреждения и находящееся в них иму-
щество, а также его средства передвижения пользуются иммунитетом от 
обыска, реквизиции, ареста и исполнительных действий; 

4) учреждение освобождается от всех государственных, районных и 
муниципальных налогов, сборов и пошлин, кроме сборов за конкретные 
виды обслуживания. Сборы, взимаемые учреждением при выполнении 
своих обязанностей (например, за выдачу виз), освобождаются от всех на-
логов, сборов и пошлин страны пребывания; 

5) архивы и документы консульского учреждения неприкосновенны 
в любое время и независимо от их местонахождения; 

6) официальная корреспонденция учреждения неприкосновенна. 
Почта не подлежит ни вскрытию, ни задержанию. 

Между установлением консульских отношений и фактическим от-
крытием отдельного консульского учреждения может быть разрыв во вре-
мени, поскольку по согласованию между сторонами решаются не только 
вопросы об установлении консульских отношений, но и для каждого кон-
кретного случая – об открытии соответствующего консульского учрежде-
ния, его местонахождении, классе, территориальных пределах его деятель-
ности в государстве пребывания. 

Консул и любое другое консульское должностное лицо считаются 
приступившими к исполнению своей миссии с момента вступления в 



 

90 
 

должность. Для этого необходимо, чтобы лицо было назначено компетент-
ными органами представляемого государства и признано властями госу-
дарства пребывания. 

Для выполнения консулом своей миссии необходимо получение кон-
сульского патента и экзекватуры. 

Консульский патент – это документ, выдаваемый компетентными 
органами представляемого государства и подтверждающий факт назначе-
ния соответствующего лица главой самостоятельного консульского учре-
ждения. 

В нем указываются полное имя назначаемого лица, его гражданство, 
ранг, занимаемая должность, консульский округ и местонахождение кон-
сульства. 

Этот документ направляется правительству государства пребывания. 
По получении консульского патента власти принимающего государ-

ства решают вопрос о выдаче лицу, назначенному консулом, экзекватуры, 
то есть разрешения на выполнение своих функций в консульском округе. 
Получив экзекватуру, консул может приступать к выполнению своей мис-
сии; порядок и форма выдачи экзекватуры регулируются законодательст-
вом принимающего государства. 

Экзекватура может представлять собой отдельный документ либо 
выдаваться в форме разрешительной надписи на консульском патенте. До 
получения экзекватуры может быть выдано временное разрешение на вы-
полнение консульских функций. В выдаче экзекватуры возможен отказ без 
объяснения мотивов. 

В зависимости от времени выдачи экзекватуры, а также от ранга оп-
ределяется старшинство консула по отношению к другим членам консуль-
ского корпуса, то есть другим главам консульских учреждений в данном 
пункте государства пребывания. 

В более широком смысле консульский корпус включает в себя всех 
находящихся в данном пункте консульских должностных лиц, членов их 
семей, нештатных (почетных) консулов и сотрудников консульских отде-
лов дипломатических представительств. 

Консульский корпус возглавляется дуайеном, то есть старшим по 
рангу и времени получения экзекватуры главой консульского представи-
тельства, который выполняет в основном церемониальные функции. В го-
сударстве пребывания может быть несколько консульских корпусов в за-
висимости от количества пунктов, где имеются консульские представи-
тельства. Для заведующих консульскими отделами дипломатических пред-
ставительств, как правило, не требуется направления консульского патента 
и получения экзекватуры. Они, как и другие сотрудники этих отделов, 
продолжают оставаться членами персонала дипломатического представи-
тельства и сохраняют статус таковых. Об их назначении извещаются вла-
сти государства пребывания. 
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При изменении пределов консульского округа или класса главы са-
мостоятельного консульского учреждения от него требуется получение но-
вых патента и экзекватуры. Для других членов персонала консульства это-
го не требуется. Власти государства пребывания информируются об их на-
значении на соответствующую должность. 

Свои консульские сношения государства могут осуществлять и через 
посредство так называемых нештатных (почетных) консулов. Нештатный 
консул – лицо, не состоящее на государственной службе представляемого 
государства, но выполняющее по его поручению и с согласия государства 
пребывания консульские функции. Нештатными консулами могут быть 
граждане представляемого государства, государства пребывания или како-
го-либо третьего государства. За выполнение консульских функций не-
штатный консул жалованья не получает, но может обращать в свою пользу 
консульские сборы. 

Окончание миссии консула может иметь место в следующих случаях: 
а) отозвание консула представляемым государством; 
б) аннулирование экзекватуры государством пребывания; 
в) истечение срока консульского патента; 
г) закрытие консульского учреждения в данном пункте; 
д) прекращение консульских отношений в целом; 
е) война между государством пребывания и представляемым госу-

дарством; 
ж) выход территории, где находится консульский округ, из-под суве-

ренитета государства пребывания. 
Обычно консульское учреждение определяют как постоянный госу-

дарственный орган внешних сношений, находящийся на территории ино-
странного государства в силу соответствующего международного согла-
шения и выполняющий консульские функции по защите интересов своего 
государства, его граждан и организаций. В международной правовой док-
трине и консульской практике употребляются термины «консульское уч-
реждение» и «консульское представительство». 

Последний термин правомерен, поскольку отдельные консульства 
представляют интересы своего государства на определенной территории 
государства пребывания в пределах своей компетенции. 

Самостоятельные консульские учреждения подразделяются на сле-
дующие классы: 

а) генеральные консульства; 
б) консульства; 
в) вице-консульства; консульские агентства. 
В соответствии с классом консульского учреждения определяются и 

классы их глав: 
а) генеральные консулы; 
б) консулы; 



 

92 
 

в) вице-консулы; 
г) консульские агенты. 
Консульские учреждения осуществляют свои функции в пределах 

консульских округов, которые представляют собой согласованные с госу-
дарством пребывания районы территории последнего. Количество кон-
сульских округов и консульских учреждений также определяется по согла-
сованию между государствами. 

Для успешного выполнения своих функций консульские учреждения 
и члены их персонала наделяются консульскими иммунитетами и привиле-
гиями. 

Неприкосновенностью пользуются также архивы и документация 
консульского учреждения в любое время и независимо от их местонахож-
дения.  Иммунитетом от реквизиции пользуются как сами консульские по-
мещения, так и предметы их обстановки, средства передвижения и все 
имущество. К числу привилегий консульского учреждения относятся: на-
логовые льготы (кроме оплаты конкретных видов услуг); таможенные при-
вилегии, аналогичные дипломатическим; право пользоваться консульским 
щитом (эмблемой с изображением герба своей страны и наименованием 
консульства на языке представляемого государства и государства пребы-
вания) и устанавливать флаг своей страны на здании консульства. 

В двусторонних консульских конвенциях вопрос о личной неприкос-
новенности решается по-разному. В одних воспроизводятся положения 
Венской конвенции о консульских сношениях, а в других содержатся по-
ложения, максимально приближающие личную неприкосновенность кон-
сульских должностных лиц к личной неприкосновенности дипломатиче-
ских агентов. 

При выполнении своих официальных функций консульские должно-
стные лица обладают иммунитетом от юрисдикции государства пребыва-
ния, кроме некоторых гражданских исков. Но и здесь договорная практика 
весьма различна. Согласно Венской конвенции о консульских сношениях 
консульское должностное лицо может быть вызвано в суд для дачи пока-
заний. Однако за отказ явиться в суд к нему не могут применяться никакие 
меры взыскания или наказания. 

 
Вопросы для самоконтроля: 

1. Понятие дипломатии и дипломатических представительств. 
2. Дипломатические привилегии и иммунитеты. 
3. Постоянные представительства государств при ООН и других ме-

ждународных организациях. 
4. Право специальных миссий. 
5. Дипломатический протокол. 
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Тема 8. 
Международное сотрудничество государств в борьбе с преступностью 

 
1. Понятие международной борьбы с преступностью. 
2. Международные преступления и преступления международного 

характера. 
3. Выдача преступников (экстрадиция). 
4. Международные организации уголовной полиции. 
 
1. Понятие международной борьбы с преступностью. 
Преступность как особой социальное явление оказывает значитель-

ное влияние на развитие общества и государственности. Состояние пре-
ступности, её структура и динамика изменчивы. Ежегодно в мире совер-
шается около 3-х миллионов преступлений, а с учетом латентной преступ-
ности порядка 10–12 миллионов. Последние десятилетия характеризуются 
разносторонним развитием организованной преступности, появлением но-
вых коммуникационных преступлений. Тревогу вызываю развитие кор-
рупции, экстремизма и терроризма. 

Преступления на территории тех или иных государств подпадают 
под юрисдикцию этих государств, и ими занимаются их правоохранитель-
ные органы. Однако преступная деятельность часто переходит границы го-
сударств, и появляется необходимость совместной борьбы государств с 
преступностью. 

На серьезную опасность, которую несет международная преступ-
ность, обращается внимание мировой общественности во многих актах 
международного права. Так, в Декларации тысячелетия говорится, что Ге-
неральная Ассамблея ООН преисполнена решимости в новом тысячелетии 
предпринять согласованные действия по борьбе против международного 
терроризма и требует от государств-членов присоединиться как можно 
скорее ко всем соответствующим международным конвенциям, удвоить 
усилия по осуществлению принятого ими обязательства поставить заслон 
всемирной проблеме наркотиков, а также активизировать усилия по борьбе 
с транснациональной преступностью во всех ее аспектах, включая торгов-
лю людьми и их контрабандный провоз и «отмывание» денег. 

В этой связи вопросы международного сотрудничества в сфере борь-
бы с преступностью является актуальной проблемой. 

Борьба с преступностью во всемирном масштабе ведется путем за-
ключения международных договоров: 

а) многосторонних международных правовых соглашений по регла-
ментации определенных отраслей или институтов международного права, 
в которых содержатся правовые нормы, относящиеся к определенным пре-
ступлениям; 
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б) региональных международных правовых соглашений по борьбе с 
преступлениями; 

в) двусторонних международных правовых соглашений по борьбе с 
некоторыми преступлениями; 

г) двусторонних международных правовых соглашений об оказании 
правовой помощи и выдаче преступников и др. 

Возникает также потребность в международном обмене опытом 
борьбы с преступностью. С этой целью стали заключаются двусторонние и 
многосторонние соглашения в этой области, созываться международные 
конгрессы и конференции, создаваться международные организации. 

 
2. Международные преступления и преступления международного 

характера. 
Уровень и формы международного сотрудничества в борьбе с пре-

ступностью зависят от того, в какой степени преступления затрагивают 
интересы международного сообщества. В этой связи принято различать 
международные преступления, преступления международного характера и 
общеуголовные преступления. 

Международные преступления – международные противоправные 
деяния, которые нарушают жизненно важные интересы международного 
сообщества, представляют угрозу для всех государств. Это преступления 
против мира, военные преступления, преступления против человечества.  
Более конкретно– агрессия, геноцид, биоцид, экоцид, этноцид, рабство, ра-
сизм, апартеид. 

В отношении военных преступлений и преступлений против челове-
чества срок давности не применяется. 

Преступления международного характера – деяния, предусмотрен-
ные международными соглашениями (конвенциями), не относящиеся к 
международным преступлениям, но посягающие на нормальные междуна-
родные отношения между государствами и иными субъектами междуна-
родного права и наносящие ущерб (вред) их мирному сотрудничеству в 
различных областях международных отношений: экономических, культур-
ных, научных и т. д. 

Отдельные авторы различают порядка 20-ти разновидностей престу-
плений международного характера. Существуют различные классифика-
ции таких преступлений.  

В особую группу преступлений международного характера относят: 
терроризм, угон самолетов, преступления против лиц, пользующихся меж-
дународной защитой; захват заложников; морской терроризм; бомбовый 
терроризм; ядерный терроризм; финансирование международного терро-
ризма. 

Преступления, наносящие ущерб (вред) экономическому, социаль-
ному и культурному развитию государств и народов, образуют еще одну 
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группу преступлений международного характера. Это – фальшивомонет-
ничество; незаконные операции с наркотическими средствами и психо-
тропными веществами; компьютерные преступления. 

Третья группа преступлений международного характера – это рабст-
во, торговля людьми; торговля человеческими органами для пересадки; 
сексуальная эксплуатация женщин; распространение порнографии и т. д. 

В четвертую группу могут быть выделены следующие виды престу-
плений международного характера: пиратство; преступления, совершае-
мые на борту воздушного судна и др. 

Общеуголовные преступления не посягают на международный пра-
вопорядок и не затрагивают интересы международного сообщества. Тем не 
менее иногда отправление правосудия по ним невозможно без помощи 
других государств. 

 
3. Выдача преступников (экстрадиция). 
Выдача преступников (экстрадиция) является одним из древних ин-

ститутов международной практики. Будучи одной из сторон сотрудничест-
ва государств в области международной борьбы с преступностью, формой 
правовой помощи в осуществлении правосудия, в большинстве случаев 
экстрадиция непосредственно затрагивает интересы двух государств, одно 
из которых передает преступника, а другое – принимает. В тех случаях, ко-
гда преступника никто не принимает, а ему запрещено проживать в преде-
лах определенного государства, можно говорить о высылке, а не о выдаче. 

Общепризнанно, что выдача преступников – это право государства, а 
не его обязанность. Только оно в силу своего территориального верховен-
ства вправе решать вопрос о привлечении к уголовной ответственности 
лиц, находящихся на его территории, с учетом национального законода-
тельства. 

Государство обязано выдать определенное лицо только при наличии 
соответствующего международного договора и то с определенными ус-
ловностями. 

Выдача предполагает последующее привлечение к уголовной ответ-
ственности выдаваемого лица, и она возможна только после совершения 
преступления. Это лицо может быть привлечено к уголовной ответствен-
ности и осуждено лишь за то преступление, которое явилось правовым ос-
нованием для его выдачи. 

Следовательно, государство, направляя требование о выдаче, берет 
на себя обязательство не привлекать к уголовной ответственности и не 
подвергать наказанию лицо за те преступные деяния, за которые выдача не 
была произведена. Государство, осуществляющее выдачу, может огово-
рить, что оно соглашается выдать преступника лишь за определенный круг 
преступных деяний. 
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Правонарушения, связанные с гражданско-правовой и администра-
тивно-правовой ответственностью, не могут служить основанием для по-
становки вопроса о выдаче того или иного физического лица. 

Правовыми основаниями экстрадиции являются многосторонние со-
глашения по борьбе с отдельными видами международных преступлений и 
преступлений международного характера. Таковы, например, Конвенция о 
неприменении срока давности к военным преступникам и преступлениям 
против человечества 1968 г.; Гаагская конвенция о борьбе с незаконным 
захватом воздушных судов 1970 г.; Монреальская конвенция о борьбе с не-
законными актами, направленными против безопасности гражданской 
авиации, 1971 г.; Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота 
наркотических средств и психотропных веществ 1988 г. др. Сюда относят-
ся и региональные и двухсторонние соглашения о правовой помощи, на-
пример, Конвенция Совета Европы о взаимной правовой помощи по уго-
ловным делам 1959 г.; Конвенция Совета Европы о выдаче правонаруши-
телей 1957 г.; Конвенция СНГ о правовой помощи и правовых отношениях 
по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 г. и др. 

Субъектом выдачи является физическое лицо, совершившее престу-
пление и осужденное за него или подозреваемое в таковом и находящееся 
вне пределов территории государства, требующего выдачи. Решение во-
проса о выдаче находится в весьма определенной и тесной связи с граж-
данством лица, в отношении которого поступило такое требование. В 
большинстве государств выдача собственных граждан запрещена. Этот за-
прет содержится в конституциях или в законах о гражданстве. Однако еще 
на III Международной конференции по унификации международного пра-
ва была достигнута договоренность о том, что принцип невыдачи собст-
венных граждан не применим к лицам, совершившим международные пре-
ступления. 

В практике международных отношений утвердилось понятие «пред-
почтительная юрисдикция». Речь идет о том, что в некоторых случаях вы-
дачи одновременно требует не одно, а несколько государств (например, 
когда преступление совершено на территории нескольких государств). В 
таких случаях государство, к которому направлены требования о выдаче, 
может принять различные решения. Вместе с тем в практике международ-
ных отношений в подобных случаях предпочтение отдается или государ-
ству, на территории которого совершены наиболее тяжкие преступления, 
или государству, которое первым направило просьбу о выдаче. Междуна-
родной практике известны случаи, когда истребуемое лицо, совершившее 
преступление международного характера, уже подвергалось полностью 
или частично наказанию в государстве, к которому направлено требование 
о выдаче. При таких обстоятельствах необходимо различать по меньшей 
мере два варианта. 
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Преступник покинул запрашивающую сторону и совершил противо-
правные действия уже на территории того государства, к которому обра-
щено требование об экстрадиции, и подвергается там уголовному наказа-
нию за эти деяния. Само собой разумеется, что при этих обстоятельствах 
понесенное им наказание не может служить препятствием для его выдачи. 
Не изменяется положение и в том случае, если преступник в запрашиваю-
щем государстве был осужден за деяния, как бы явившиеся следствием по-
бега, например, за незаконное пересечение границы, провоз оружия и иные 
подобные правонарушения. 

При втором возможном варианте осуждение в запрашиваемом госу-
дарстве имело место за преступление, которое послужило основанием для 
направления требования об экстрадиции. И в доктринальном толковании, и 
в международной договорной практике на указанный счет существует 
единая точка зрения: если преступник привлекается к уголовной ответст-
венности на территории запрашиваемого государства именно за то престу-
пление, которое послужило основанием для направления требования об 
экстрадиции, то это обстоятельство служит препятствием для выдачи. 

В теории и практике экстрадиции считается общепризнанным, что 
процедура рассмотрения требования о выдачи преступника регламентиру-
ется исключительно национальным законодательством государства, кото-
рому предъявлено такое требование. В некоторых случаях это специально 
оговаривается, как, например, в ст. 22 Конвенции Совета Европы о выдаче 
правонарушителей 1957 г. Когда такой оговорки нет, она подразумевается 
как сама собой разумеющаяся. Государство, удовлетворившее требование 
о выдаче, извещает по дипломатическим каналам государство, направив-
шее это требование, и определяет место и время передачи преступника. 
Вместе с ним передаются вещи, добытые преступным путем, а также 
предметы, которые могут иметь доказательство по уголовному делу. Такой 
порядок является общепринятым и подтверждается практически во всех 
международно-правовых документах по экстрадиции. 

 
4. Международные организации уголовной полиции. 
В современных условиях, когда преступность принимает организо-

ванные формы, носит транснациональный, а во многих случаях и глобаль-
ный характер, особое значение приобретает объединение усилий госу-
дарств путем международного сотрудничества. Особая роль в таком со-
трудничестве принадлежит международным правоохранительным органи-
зациям. Одним из старейших таких объединений является Международная 
организация уголовной полиции – Интерпол (The International Criminal 
Police Organization – INTERPOL (сокращенное название происходит от 
англ. International police)). Исторической точкой отсчета существования 
современного Интерпола является 1956 г., когда на 25-й сессии Междуна-
родной комиссии уголовной полиции (создана в 1923 г.), проходившей в 

https://www.interpol.int/
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Вене, был принят Устав организации. В 1966 г. Интерпол признан Органи-
зацией Объединенных Наций международной, а в 1971 г. – межправитель-
ственной организацией. С 1996 г. Интерпол участвует в сессиях Генераль-
ной Ассамблеи ООН в качестве наблюдателя. В 1989 г. штаб-квартира Ор-
ганизации была перенесена в г. Лион (Франция). 27 сентября 1990 г. СССР 
стал полноправным членом этой организации. Его правопреемницей в на-
стоящее время является Российская Федерация. 

В настоящее время Интерпол – это крупная международная организа-
ция, вторая по численности после ООН и самая крупная организация право-
охранительных органов, членами которой являются 190 государств, коор-
динирующая международное сотрудничество полицейских органов (учреж-
дений) различных стран в борьбе с общеуголовными преступлениями. 

Правовую основу деятельности Интерпола составляют его Устав и 
Регламент. В соответствии с Уставом (ст. 2) Международная организация 
уголовной полиции – Интерпол – учреждена с целью: 

a) обеспечивать широкое взаимодействие всех органов (учреждений) 
уголовной полиции в рамках существующего законодательства стран и в 
духе Всеобщей декларации прав человека; 

б) создавать и развивать учреждения, которые могут успешно спо-
собствовать предупреждению уголовной преступности и борьбе с ней. 

Узконаправленная специализация Интерпола раскрывается в ст. 3 
Устава, которая запрещает ей вмешательство или деятельность политиче-
ского, военного, религиозного или расового характера. 

В основе правового регулирования организации и деятельности Ин-
терпола лежит ряд общих и специальных принципов. 

К общим принципам основополагающего характера относятся: 
– принцип уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражда-

нина; 
– принцип равенства членов организации; 
– принцип уважения государственного суверенитета стран-членов; 
– принцип обеспечения неотвратимости ответственности за преступ-

ления. 
Специальные принципы деятельности Интерпола заключаются в 

следующем. 
Принцип ограничения сотрудничества только борьбой с общеуго-

ловными преступлениями. Еще в 1946 г. Международная комиссия уго-
ловной полиции определила, что ее деятельность по предупреждению пре-
ступности и борьбе с ней ограничена исключительно общеуголовными 
преступлениями. Это должно гарантировать нейтралитет организации и 
уважение суверенитета государств. При этом под общеуголовными пре-
ступлениями понимаются виновные общественно опасные деяния, которые 
подлежат наказанию в соответствии с обычным уголовным правом боль-
шинства стран-членов и не носят политического характера. 
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Принцип функциональности сотрудничества означает, что любой 
национальный правоохранительный орган, компетентный реализовать 
свои полномочия в сфере борьбы с преступностью, может участвовать в 
международном сотрудничестве по линии Интерпола, независимо от сво-
его официального названия. В этом смысле под уголовной полицией по-
нимаются функции, а не сама система полицейских органов. 

Принцип гибкости и оперативности методов деятельности означает, 
что Интерпол используют в своей работе методы достаточно гибкие, легко 
изменяемые и оперативные, учитывая существование большого разнообра-
зия социальных и политических структур, а также ситуаций, возникающих 
в различных странах мира. При этом международное полицейское сотруд-
ничество зависит от действий, предпринимаемых полицейскими органами 
стран-членов. 

Принцип законности, требующий от сотрудников Интерпола и На-
циональных центральных бюро строгого следования и точного исполнения 
норм как национального законодательства, так и международного права. 

Принцип гуманизма, раскрывающийся в признании ценности чело-
века как личности, его права на свободное развитие и проявление своих 
способностей. 

Согласно ст. 5 Устава уставными органами Международной органи-
зации уголовной полиции – Интерпол – являются: 

– Генеральная Ассамблея; 
– Исполнительный комитет; 
– Генеральный секретариат; 
– Национальные центральные бюро; 
– советники; 
– Комиссия по контролю за архивами Интерпола. 
В настоящее время вице-президентом Интерпола впервые избран рос-

сиянин, Начальник Национального центрального бюро (далее – НЦБ) Ин-
терпола МВД России, генерал-майор полиции Александр Васильевич Про-
копчук. 

Вопросы, относящиеся к деятельности Интерпола, приобретают все 
большую актуальность для нашей страны, расположенной на пересечении 
многих торговых и миграционных путей. 

Тесное сотрудничество с Интерполом, являющимся главной органи-
зацией, ведущей борьбу с преступностью в глобальном масштабе, наша 
страна начала 27 сентября 1990 г. на 59-й сессии Генассамблеи в Монреале 
тогда еще СССР пополнил ряды организации. 

За 20 с лишним лет значительно расширилась география сотрудниче-
ства в рамках организации. Если в 1991 г. контакты поддерживались с 35 
странами, то уже через год взаимодействие осуществлялось с 83 государ-
ствами. Сейчас у России налажено взаимодействие с европейскими стра-
нами, особенно с Германией, Испанией, Польшей. В 2011 г. впервые со-
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стоялись выдачи из Марокко, Норвегии, Сьерра-Леоне, Канады, Таиланда. 
В 2015 г. Россия взаимодействовала уже со 169 странами, что демонстри-
рует существенный прогресс в этом направлении сотрудничества. 

Для обеспечения сотрудничества с Интерполом каждое государство-
участник определяет орган (Национальное центральное бюро – НЦБ), 
осуществляющий непосредственное взаимодействие с Организацией. За-
дачей НЦБ является координация действия в области сотрудничества го-
сударственной полиции с аналогичными органами иностранных госу-
дарств. 

НЦБ обеспечивают круглосуточный обмен информацией между 
уполномоченными сотрудниками правоохранительных органов своего го-
сударства и стран-членов. 

При этом НЦБ: 
– должны иметь систему постановки на учет в национальные базы 

данных информации, представляющей оперативный интерес; 
– обеспечивать возможность оперативного исполнения запросов, по-

ступающих по каналам Интерпола; 
– не допускать несанкционированный доступ к информации Интер-

пола и его системам связи. 
Днем образования НЦБ Интерпол в России считается 27 сентября 

1990 г. Оно производит обмен информацией между правоохранительными 
и иными государственными органами Российской Федерации, осуществ-
ляющими борьбу с преступностью, с правоохранительными органами ино-
странных государств-членов Интерпола и Генеральным секретариатом Ин-
терпола. 

НЦБ Интерпол в России осуществляет свою деятельность в соот-
ветствии с нормативными документами и рекомендациями Интерпола, 
Указом Президента Российской Федерации от 30 июля  1996 г. № 1113 
«Об участии Российской Федерации в деятельности Международной ор-
ганизации уголовной полиции (Интерпола)», Положением «О Нацио-
нальном центральном бюро Интерпола», инструкциями. 

Национальное центральное бюро Интерпола является неотъемлемой 
частью Интерпола, функционирующей в системе МВД России. Бюро обес-
печивает взаимодействие и иных российских правоохранительных органов 
с зарубежными коллегами и Генеральным секретариатом Интерпола. Для 
оперативного решения задач, стоящих перед НЦБ Интерпола, в Россий-
ской Федерации созданы и функционируют его территориальные подраз-
деления (филиалы). Ныне территориальные подразделения НЦБ действуют 
в 80 субъектах Российской Федерации. На сегодняшний день они являются 
связующим звеном между НЦБ и региональными правоохранительными 
органами, решая задачи по обеспечению эффективного международного 
обмена информацией о преступлениях. 
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Деятельность Национального центрального бюро Интерпола в Рос-
сийской Федерации регламентируется Конституцией России, федеральны-
ми законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федера-
ции, постановлениями и распоряжениями Правительства России, между-
народными договорами, участником которых является Российская Феде-
рация, общепризнанными принципами и нормами международного права, 
Уставом Интерпола и обязательными решениями Генеральной Ассамблеи 
Организации, Положением о Национальном центральном бюро Интерпола, 
нормативными правовыми актами Министерства внутренних дел России, а 
также иными нормативными правовыми актами в сфере борьбы с преступ-
ностью. 

НЦБ осуществляет свою деятельность исключительно в сфере борь-
бы с уголовными преступлениями, не затрагивая преступлений, носящих 
политический, военный, религиозный или расовый характер. 

Главными задачами НЦБ Интерпола МВД России являются: 
– обеспечение эффективного международного обмена информацией 

о преступлениях; 
– оказание содействия в выполнении запросов международных пра-

воохранительных организаций и правоохранительных органов иностран-
ных государств в соответствии с международными договорами Российской 
Федерации; 

– наблюдение за исполнением международных договоров по вопро-
сам борьбы с преступностью, участником которых является Российская 
Федерация. 

Одним из приоритетных направлений деятельности НЦБ Интерпола 
МВД России и территориальных подразделений является информационное 
обеспечение международного розыска.  

Благодаря Интерполу резко возросли возможности российских пра-
воохранительных органов в розыске преступников и без вести пропавших 
лиц. В 2019 г. России выдано более 72 обвиняемых, находящихся в между-
народном розыске. 

Значительный объем оперативно-информационного обмена НЦБ Ин-
терпола и его территориальных подразделений с российскими и зарубеж-
ными партнерами приходится на сферу противодействия отдельным видам 
транснациональной преступности и международного терроризма. Россия 
также участвовала в ряде таких крупных проектов, как операция «Калкан», 
целью которой является сбор, анализ и обмен информацией о террористи-
ческих организациях, действующих в центрально-азиатском регионе. 

Интерпол достаточно активно используется при оперативном сопро-
вождении уголовных дел по преступлениям в сфере экономической безо-
пасности и коррупционной направленности. 

Еще одним из приоритетных направлений деятельности НЦБ Интер-
пола является международный розыск автотранспорта. В 2017–2019 гг. по 
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результатам «Авто-VIN» в России найдено более 250 транспортных 
средств, находящихся в розыске.  

Кроме участия в международных проектах Интерпола, НЦБ РФ ор-
ганизовывает и локальные проекты, например, проект «Раритет», органи-
зованный в 2013 г. и направленный на профилактику хищений произведе-
ний искусства. За последние годы российские правоохранительные органы 
в сотрудничестве с Интерполом ликвидировали несколько крупных пре-
ступных группировок. 

Одним из приоритетных направлений деятельности Интерпола явля-
ется борьба с незаконным распространением наркотиков. 

Возможности НЦБ Интерпола активно используются при проведе-
нии международных спортивных мероприятий для проверки иностранных 
граждан, документов по базам данных Интерпола. 

Кроме того, в связи с развитием информационных технологий уве-
личиваются масштабы киберпреступности. В связи с этим в ноябре 2013 г. 
была создана Евразийская рабочая группа Интерпола по борьбе с кибер-
преступностью Россия также уделяет также немалое внимание борьбе с 
этой проблемой, которая сейчас принимает все большие масштабы и несет 
в себе огромную опасность для мирового сообщества. 

В рамках Интерпола действует институт экстрадиции. Однако есть 
моменты, осложняющие процесс выдачи. Дело в том, что при аресте пре-
ступника на территории иностранного государства и при его выдаче в про-
цесс вступают как законодательство страны, так и международные согла-
шения и конвенции. А здесь существенным препятствием является тот 
факт, что Россия имеет соглашения о выдаче не со всеми странами-
членами Интерпола. Из-за этого возникает много сложностей. 

Таким образом, Россия прилагает немало усилий в борьбе против 
преступности в рамках Интерпола, принимая участие во многих его проек-
тах. Возросший авторитет Российской Федерации в Интерполе свидетель-
ствует о том, что она играет там далеко не последнюю роль. Здесь виден 
явный прогресс. Более того, есть предпосылки к дальнейшему развитию и 
углублению сотрудничества, даже несмотря на недавние политические со-
бытия, спровоцировавшие напряженность в отношениях России с другими 
государствами. 

Основные цели Интерпола сводятся к тому, чтобы способствовать 
широкому взаимному сотрудничеству всех органов уголовной полиции, а 
также создавать и развивать учреждения, которые могут способствовать 
предупреждению преступности и борьбе с ней. 

Во-первых, достижению целей Интерпола служит то, что данная ор-
ганизация является центром регистрации преступников. 

Во-вторых, Интерпол ведет международный розыск. Значительную 
роль Интерпол играет и как информационный центр в самом широком 
смысле. Успешно действуют статистические и информационные службы, 
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техническая помощь. Интерпол – крупная международная организация, 
вторая по численности после ООН и самая крупная организация правоох-
ранительных органов, членами которой являются порядка 200 государств. 

Для повышения эффективности розыска Интерполом издаются спе-
циальные уведомления: 

– с «красным углом» – на лиц, подлежащих аресту и выдаче стране - 
инициатору; 

– с «синим углом» – на лиц, разыскиваемых, но не подлежащих вы-
даче на момент издания уведомления; 

– с «желтым углом» – на пропавших без вести лиц. 
Кроме того, Интерпол издает еще ряд уведомлений: 
– c «зеленым углом» – информация упреждающего характера на лиц, 

склонных к противоправной деятельности; 
– с «черным углом» – информация по неопознанным трупам; 
– с «оранжевым углом» – информация по юридическим лицам и 

иным организациям, предположительно причастным к террористической 
деятельности, а также по выявленным взрывным и прочим устройствам, 
которые могут быть использованы для совершения терактов. 

Странами Евросоюза 9-10 декабря 1991 г. принято решение о созда-
нии Европола. Позднее было подписано Соглашение об учреждении Евро-
пейской полицейской организации (1995 г.). 

В 1998 г. все страны-члены Евросоюза ратифицировали Конвенцию 
о Европоле и приняли ряд общеевропейских законодательных актов. Сего-
дня управление деятельностью Европола осуществляет Совет, который на-
значает директора Европола, его заместителей и утверждает бюджет. 
Штаб-квартира Европола располагается в Гааге. 

Европол осуществляет свою деятельность только на территории Ев-
ропейского Союза, финансируется за счет взносов стран-членов, с третьи-
ми странами, т. е. не входящими в ЕС, сотрудничает только на основании 
соответствующих договоров. На сегодня Европол подписал договоры о со-
трудничестве со многими международными организациями (Всемирной 
Таможенной Организацией (WCO), Европейским центром контроля за 
наркотиками и наркоманией (EMCCDA), Европейским центральным бан-
ком, Интерполом и др.) и странами, в частности, с Болгарией, Исландией, 
Канадой, Колумбией, Норвегией, Россией, Румынией, США, Турцией, 
Швейцарией. 

Сотрудничество государств в борьбе с преступностью идет по пути 
создания специализированных региональных международных организа-
ций. Например, в целях более тесного взаимодействия государств-членов 
Европейского союза в 1998 г. и было создано Европейское полицейское 
ведомство (Европол). С Европолом Россия сотрудничает в рамках согла-
шения от 6 ноября 2003 г. 



 

104 
 

Необходимо заметить, что в процессе осуществления своей деятель-
ности Европол ни в коем случае не подменяет собой или не ставит в зави-
симость деятельность национальных правоохранительных органов госу-
дарств-членов Европейского союза. Деятельность Европола носит инфор-
мационный или координационный характер. Согласно ст. 88 Договора о 
функционировании Европейского союза она призвана обеспечивать «под-
держку и усиление деятельности полицейских и иных репрессивных служб 
государств-членов, а также их взаимного сотрудничества». 

История развития отношений России и Европола началась в 2003 г. 
Тогда на саммите «Россия – ЕС» было подписано Соглашение о сотрудни-
честве (так называемое стратегическое соглашение), в котором были опре-
делены российские компетентные органы, ответственные за его реализа-
цию. Также предусматривался обмен стратегической и технической ин-
формацией о состоянии и развитии преступности, новых формах противо-
действия ей, методах проведения полицейских расследований и кримина-
листических экспертиз, каналах перевода денежных средств, полученных 
преступным путем и др. 
 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Виды международных преступлений и их отличительные особен-

ности. 
2. Какие международные конвенции по борьбе с незаконным оборо-

том наркотиков вы знаете? 
3. Назовите международные органы и организации по борьбе с пре-

ступностью. 
4. Особенности внутренней структуры международной межправи-

тельственной организации Интерпол, ее цели и задачи? 
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Тема 9. 
Международно-правовое регулирование вооруженных конфликтов 

 
1. Международное право в период вооруженных конфликтов: поня-

тие, источники, принципы. 
2. Право международной безопасности: понятие, система. 
 
1. Международное право в период вооруженных конфликтов поня-

тие, источники, принципы. 
Для характеристики этой отрасли международного права использу-

ются различные термины и понятия: «право войны», «международное во-
енное право», «законы и обычаи войны», «законы войны», «международ-
ное гуманитарное право» и др. Достаточно распространенным является 
понятие «право вооруженных конфликтов». Международное право воору-
жённых конфликтов – совокупность принципов и норм, регулирующих от-
ношения, когда в качестве инструмента разрешения споров применяются 
вооруженные средства борьбы в тех пределах, видах и формах, которые 
допускаются международным правом. 

Предметом этой отрасли международного права являются специфи-
ческие общественные отношения, возникающие в условиях вооруженных 
конфликтов или в связи с ними. Вооруженные конфликты принято подраз-
делять на два вида: 

а) международные вооруженные конфликты, возникающие между 
двумя или несколькими сторонами, обладающими международной право-
субъектностью, т. е. между вооруженными силами суверенных государств; 
национально-освободительного движения и метрополии; восставшей или 
воюющей стороны (признанной в этом качестве) и соответствующего го-
сударства; 

б) вооруженные конфликты немеждународного характера, происхо-
дящие на территории какого-либо одного государства между его воору-
женными силами и антиправительственными вооруженными силами или 
другими организованными вооруженными группами, которые, находясь 
под ответственным командованием, осуществляют контроль над частью 
территории государства, позволяющий им осуществлять непрерывные и 
согласованные военные действия. 

До конца XIX в. основную роль в регламентации права вооруженных 
конфликтов играли международные обычаи.  

Международные обычаи сохранят определенное значение для обо-
значенной отрасли международного права и сегодня. Однако в настоящее 
время основной массив норм права вооруженных конфликтов составляют 
все же нормы международных договоров. Источники права вооруженных 
конфликтов могут быть подразделены на следующие группы: 
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а) «право Гааги» – гаагские конвенции от 18 октября 1907 г.: «О 
мирном разрешении международных столкновений»; «Об открытии воен-
ных действий о законах и обычаях сухопутной войны»; «О правах и обя-
занностях нейтральных держав и лиц в случае сухопутной войны». Близки 
к «праву Гааги» конвенции, запрещающие оружие массового поражения, а 
также запрещающие или ограничивающие применение в военных действи-
ях определенных видов обычного оружия. Это Конвенция о запрещении 
разработки, производства и накопления запасов бактериологического 
(биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении 1971г.; Кон-
венция о запрещении или ограничении применения конкретных видов 
обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные по-
вреждения или имеющими неизбирательное действие, 1980 г. (с четырьмя 
протоколами к ней); 

б) «право Женевы» – женевские конвенции от 12 августа 1965 г. 
Наиболее важные из них: «Об улучшении участии раненых и больных в 
действующей армии»; «Об улучшении участи раненых, больных и лиц, по-
терпевших кораблекрушение, из состава вооруженных сил на море»;  
«Об обращении с военнопленными»; «О защите гражданского населения 
во время войны». 

Позже был принят еще ряд конвенций, направленных на обеспечение 
защиты в соответствии с международным правом лиц и объектов во время 
войны. 

в) «право Нью-Йорка» – совокупность источников международного 
права, принятых в рамках или под эгидой ООН и посвященных прежде 
всего отдельным аспектам защиты прав человека в период вооруженных 
конфликтов. 

Принципы права вооруженных конфликтов – это носящие общий ха-
рактер основополагающие правила поведения воюющих сторон, рассчи-
танные на всю сферу вооруженной борьбы и представляющие собой мо-
рально правовую основу, на которой базируются конкретные нормы. Эти 
принципы могут быть сгруппированы на основные принципы; общие 
принципы; принципы, относящиеся к правилам ведения войны; принципы, 
относящиеся к жертвам конфликтов. Также различают «принципы приме-
нения» приведенных групп принципов. 

Так, международное сообщество требует, чтобы во время вооружен-
ных конфликтов воющие стороны были избирательны в выборе средств и 
методов войны, исходя из уважения к человеку, минимизации причиняе-
мого ущерба. 

Гражданское население и отдельные гражданские лица должны быть 
защищены от опасностей, возникающих в связи с военными операциями. 

Воюющие стороны не должны посягать на нейтралитет. Гуманитар-
ная помощь, оказываемая во время войны, не является вмешательством в 
конфликт. 
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Вообще юридический фундамент права вооруженных конфликтов 
образуют основные принципы международного права. Они определяют 
направления дальнейшего совершенствования и развития права междуна-
родных конфликтов с учетом изменений в военно-технической сфере. 

Международное право вооруженных конфликтов состоит из ряда ин-
ститутов. 

Условно они могут быть сведены в две подотрасли: в собственно 
международное право вооруженных конфликтов (право войны) и в между-
народное гуманитарное право. 

Война не должна начинаться без предварительного и недвусмыслен-
ного предупреждения, которое может иметь форму или мотивированного 
объявления войны, или ультиматума с условным объявлением войны. 

Объявление войны, даже если оно не сопровождается военными дей-
ствиями, ведет к состоянию войны. В этом случае прекращаются диплома-
тические и консульские связи; отзывается персонал посольств и кон-
сульств; прекращают свое действие договоры (например, о ненападении, 
нейтралитете, военном союзе); приостанавливают свое действие некоторые 
многосторонние соглашения и др. О состоянии войны должны быть не-
медленно уведомлены нейтральные державы. 

Пространственные пределы, в которых могут вестись военные дей-
ствия между сторонами вооруженного конфликта, делятся на театр войны 
и театр военных действий. 

Театр войны – это вся территория воюющих государств (сухопутная, 
морская, а также воздушное пространство), где потенциально они могут 
вести военные действия. Театр военных действий – территория, на которой 
вооруженные силы воюющих государств ведут военные действия фактиче-
ски. 

Вооруженные силы государства, чтобы пользоваться правами, опре-
деленными международными договорами, должны удовлетворять сле-
дующим условиям: находиться под командованием лица, отвечающего за 
их действия; иметь знаки различия; открыто носить оружие; уважать зако-
ны и обычаи войны. 

Участников вооруженных конфликтов делят на комбатантов (сра-
жающихся) и некомбатантов (не сражающихся). 

Лица, входящие в состав вооруженных сил стороны, находящейся в 
конфликте, и принимающие непосредственное участие в боевых действи-
ях, являются комбатантами. Только за комбатантами признается право 
применять военную силу. В ходе боевых действий комбатантами допусти-
мо применение высшей меры насилия – физического уничтожения. Комба-
танты, оказавшиеся во власти противника, вправе требовать, чтобы с ними 
обращались как с военнопленными. 

К некомбатантам относится личный состав, правомерно находящий-
ся в структуре вооруженных сил воюющей стороны, оказывающий ей все-
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стороннюю помощь в достижении успехов в боевых действиях, но не при-
нимающие участия в этих действиях. Это – интендантский и медицинский 
персонал, корреспонденты и репортеры, духовенство и др. 

Некомбатанты не могут быть непосредственным объектом воору-
женного нападения противника. 

На наемников, то есть на лиц, не являющихся гражданином ни одной 
из воюющих сторон, специально завербованным для участия в вооружен-
ном конфликте и фактически участвующем в вооруженном конфликте с 
желание получить личную выгоду и не входящим в личный состав воору-
женных сил стороны конфликта, не распространяются нормы междуна-
родного права. 

Наемничество является преступлением и подлежит уголовному пре-
следованию. Наемники не могут пользоваться правами, которыми пользу-
ются комбананты (т. е. иметь статус военнопленного) и гражданское насе-
ление. 

Следует отличать наемников от добровольцев. Добровольцы – это 
лица, которые по своему желанию нанимаются в службу к воюющему го-
сударству и вливаются в его вооруженные силы с целью защиты этого го-
сударства. В отличие от наемников участие добровольцев в военных дей-
ствиях на стороне одного из воюющих признается международным сооб-
ществом правомерным. 

Военнопленным считается любой комбатант, входящий в состав 
вооруженных сил стороны, находящейся в конфликте, и попавший во 
власть противной стороны. Лица становятся военнопленными и защища-
ются нормами международного права с момента:  

1) вынужденного прекращения боя с врагом;  
2) ранения;  
3) добровольной сдачи оружия. 
Вопросы, связанные с защитой мирного населения и мирных объек-

тов во время вооруженных конфликтов, регулируются Протоколом I к Же-
невским конвенциям. В соответствии с этим протоколом запрещается: де-
лать мирное население, отдельных его представителей или мирные объек-
ты целями наступления; проводить неизбирательные наступления (не на-
правленные на конкретную военную цель или оружием, не допускающим 
возможность такого направления), а также наступления, в результате кото-
рых можно ожидать избыточное количество жертв среди мирного населе-
ния по сравнению с достигнутыми военными успехами; использовать го-
лод мирного населения как средство войны; нападать на объекты, имею-
щие важную роль для жизнеобеспечения мирного населения; нападать на 
сооружения, содержащие опасные силы (плотины, дамбы, АЭС), если ос-
вобождение этих сил может привести к значительным потерям среди мир-
ного населения (за исключением случаев, когда такие сооружения оказы-
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вают непосредственную поддержку вооруженным силам и нет другого ра-
зумного способа прекратить эту поддержку). 

В то же время наличие мирного населения в определенном месте не 
является препятствием для проведения военных операций на этой террито-
рии. Воюющим запрещается: применять к гражданским лицам коллектив-
ные наказания, любые меры запугивания и террора; брать заложников; 
брать в рабство и заниматься работорговлей во всех ее формах; заниматься 
надругательством над человеческим достоинством; заниматься грабежом; 
осуждать и применять наказания без предварительного судебного реше-
ния; посягать на жизнь раненых и больных, проводить пытки и биологиче-
ские опыты; подвергать военнопленных физическому калечению, научным 
и медицинским опытам, репрессалиям; применять к военнопленным лю-
бые акты насилия, запугивания. 

Запрещены любые покушения на культурные ценности, памятники 
архитектуры, храмы, библиотеки. 

По международному праву право воюющих сторон применять сред-
ства поражения противника не является неограниченным. Согласно Же-
невской конвенции и дополнительным протоколам к ней запрещено: 

– использовать яды или отравленное оружие; предательски убивать 
или ранить лиц, принадлежащих к армии или населению вражеского госу-
дарства; 

– убивать или ранить противника, который, положив оружие или не 
имея возможности обороняться, сдался; отдавать приказ не оставлять ни-
кого в живых, а равно угрожать или действовать таким образом; 

– использовать оружие, боеприпасы или материалы, созданные с це-
лью причинить излишние страдания;  

– злоупотреблять флагом перемирия, национальными флагами, зна-
ками различия и униформой, равно как и эмблемами, определенными в 
Женевской конвенции;  

– уничтожать или конфисковывать собственность врага, если только 
это не продиктовано военной необходимостью; объявлять приостановлен-
ными или лишенными силы права или требования подданных неприятель-
ской державы.  

Кроме того, запрещается использовать граждан (подданных) непри-
ятельской державы против их страны, даже если они состояли на военной 
службе в этом государстве до начала войны. Запрещено атаковать неза-
щищенные города, селения и здания. Во время осады или бомбардировки 
необходимо заботиться о том, чтобы по возможности не пострадали зда-
ния, предназначенные для нужд религии, искусства, науки, благотвори-
тельности, а также госпитали, памятники истории и места сбора раненых и 
больных, если только эти здания не используются в военных целях. 

Грабеж и мародерство запрещены. Запрещенное также определенные 
виды оружия и боеприпасов. 
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Территория государства считается оккупированной, если фактиче-
ская власть на ней перешла в руки вражеской армии. Вопросы, связанные с 
оккупацией, регулируются IV Гаагской конвенцией 1907 г. С переходом 
фактической власти на территории к оккупационной администрации по-
следняя обязана сделать все от нее зависящее для восстановления общест-
венного порядка и спокойствия. Законы, прежде установленные на данной 
территории, должны сохранять свою силу, если только обратное не про-
диктовано крайней необходимостью. Права семьи, отдельных лиц и част-
ная собственность должны быть уважаемы. Запрещено принуждать насе-
ление оккупированной территории к выдаче информации об армии воюю-
щей стороны и об его способах обороны. Запрещено принуждать населе-
ние присягать на верность неприятельской державе. Запрещено наказывать 
лиц за деяния, которые они не совершали (коллективные наказания). Гра-
бе; запрещен безусловно. Если неприятельское государство собирает на 
территории установленные законной властью налоги, оно должно руково-
дствоваться существующими правилами налогообложения и нести расхо-
ды в размерах, соответствующих размеру расходов законного правитель-
ства на данной территории. Контрибуция может быть взимаема только на 
основе распоряжения начальствующего командира.  

При этом плательщикам контрибуции должна выдаваться расписка. 
Армия, занимающая область, имеет право завладеть деньгами, фондами, 
долговыми требованиями и другими активами, принадлежащими непо-
средственно государству, которые могут быть использованы в военных це-
лях. В то же время собственность общин, религиозных, художественных, 
образовательных, научных и благотворительных учреждений приравнива-
ется к частной, даже если последние принадлежат государству. Захват, по-
вреждение или уничтожение подобных учреждений, а равно уничтожение 
исторических, культурных и научных ценностей, запрещаются и должны 
преследоваться. 

Окончание военных действий и состояния войны – это акты, отли-
чающиеся один от другого как по способам их юридического оформления, 
так и по правовым последствиям, которые они порождают для воющих 
сторон. 

Перемирие – прекращение военных действий на определенное время 
на основе взаимного соглашения между участниками вооруженного кон-
фликта. 

Капитуляция – прекращение сопротивления вооруженных сил или их 
части. 

Особая форма капитуляции – безоговорочная капитуляция, т. е. по-
всеместное общее прекращение боевых действий, разоружение и сдача 
всех вооруженных сил побежденного государства без каких-либо условий. 
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Основным международным правовым средством прекращения со-
стояния войны между воюющими сторонами является заключение мирно-
го договора. 

Мирный договоры охватывают широкий круг вопросов (политиче-
ских, экономических, территориальных, культурных и т. д.), обусловлен-
ных прекращением войны и восстановлением мира между конфликтую-
щими сторонами. 

 
2. Право международной безопасности: понятие, система. 
Право международной безопасности – это совокупность правовых 

способов, соответствующих основным принципам международного права, 
направленных на обеспечение мира и применяемых государствами коллек-
тивных мер против актов агрессии и ситуаций, угрожающих миру и безо-
пасности народов. 

Юридическую основу современного права международной безопас-
ности составляют, такие основные принципы, как принцип неприменения 
силы, принцип мирного разрешения споров, принцип разоружения. Норма-
тивный характер носят и специальные принципы права международной 
безопасности. Среди них особо следует выделить принципы равенства и 
одинаковой безопасности, не нанесения ущерба безопасности государств и 
т. д. 

Равная безопасность понимается в юридическом смысле: у всех го-
сударств существует равное право на обеспечение своей безопасности. 
Фактического равенства, паритета в вооружениях и вооруженных силах 
при этом может и не быть. 

Международному праву известен обширный арсенал конкретных 
средств обеспечения международной безопасности. К ним относятся: кол-
лективная безопасность (всеобщая и региональная); разоружение; мирные 
средства разрешения споров; меры по ослаблению международной напря-
женности и прекращению гонки вооружений; меры по предотвращению 
ядерной войны; неприсоединение и нейтралитет; меры по пресечению ак-
тов агрессии, нарушения мира и угрозы миру; самооборона; действия меж-
дународных организаций; нейтрализация и демилитаризация отдельных 
территорий, ликвидация иностранных военных баз; создание зон мира в 
различных регионах земного шара; меры по укреплению доверия между 
государствами. В ряду перечисленных средств обеспечения международ-
ной безопасности главное место отводится первым трем. 

Система международной безопасности – совокупность средств, 
обеспечивающих поддержание международной безопасности, в ней разли-
чают два момента: коллективные меры – широкое международное сотруд-
ничество и превентивную дипломатию, которая направлена на предотвра-
щение угрозы миру и на мирное урегулирование международных споров. 
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Главная цель международной безопасности сформулирована в Уста-
ве ООН – поддерживать мир и международную безопасности путем «при-
нятия эффективных коллективных мер для предотвращения и устранения 
угрозы миру и подавления актов агрессии или других нарушений мира». 

Коллективная безопасность означает систему совместных мероприя-
тий государств всего мира или определенного географического района, 
предпринимаемых для предотвращения и устранения угрозы миру и по-
давления актов агрессии. В основе коллективной безопасности лежит Ус-
тав ООН. Система коллективной безопасности имеет два основных при-
знака в качестве общей характеристики. 

Первый признак – принятие государствами-участниками системы по 
крайней мере трех обязательств, обращенных как бы «внутрь» системы: не 
прибегать в своих взаимоотношениях к силе; разрешать все споры мирным 
путем; активно сотрудничать в целях устранения любой опасности миру. 

Второй признак – наличие организационного единства государств 
участников системы. Это или организация, выступающая в качестве «клас-
сической» формы коллективной безопасности (например, ООН), или иное 
выражение единства: учреждение консультативных или координационных 
органов (например, Движение неприсоединения), обеспечение системати-
ческих встреч, совещаний (например, ОБСЕ). Система коллективной безо-
пасности оформляется договором или системой договоров. Различают два 
вида системы коллективной безопасности: всеобщую (универсальную) и 
региональную.  

В настоящее время универсальная коллективная безопасность осно-
вывается на функционировании ООН. В механизме обеспечения универ-
сальной безопасности на первый план выдвигаются не принудительные, а 
мирные меры. Это, например, обязательства государств-членов:  

– проявлять терпимость и жить в мире друг с другом, как добрые со-
седи, и объединять силы для поддержания международного мира и безо-
пасности; 

– создать условия, при которых могут соблюдаться справедливость и 
уважение к международным обязательствам; 

– принимать коллективные меры для предотвращения угрозы миру и 
для его укрепления, проводить улаживание международных споров или 
ситуаций мирными средствами; 

– развивать дружественные отношения между нациями; не допускать 
вмешательства в дела, по существу входящие во внутреннюю компетен-
цию любого государства; 

– воздерживаться от угрозы силой или ее применения как против 
территориальной неприкосновенности или политической независимости 
любого государства, так и каким-либо другим образом, несовместимым с 
целями ООН. 
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Помимо всеобщей системы международной безопасности, Устав 
ООН предусматривает возможность создания региональных систем под-
держания международного мира. Из этого следует, что региональные сис-
темы безопасности составляют часть всемирной системы безопасности. 
Устав ООН установил взаимосвязь между Советом Безопасности, регио-
нальными соглашениями. 

Разоружение – комплекс мер, направленных на прекращение нара-
щивания материальных средств ведения войны, их ограничение, сокраще-
ние и ликвидацию. Общая международная правовая основа разоружений 
содержится в п. 1 ст. 11 Устава ООН. Он относит «принципы, определяю-
щие разоружение и регулирование вооружений» к числу «общих принци-
пов сотрудничества в деле поддержания мира и безопасности». Рассмотре-
ние этих принципов входит в компетенцию Генеральной Ассамблеи, кото-
рая выносит по этим вопросам рекомендации Совету Безопасности и чле-
нам ООН. Совет Безопасности несет ответственность за формулирование 
«планов создания системы регулирования разоружений». 

 
Вопросы для самоконтроля: 

1. Цели, принципы международного права в период войн и воору-
женных конфликтов. 

2. Источники международного права в период войн и вооруженных 
конфликтов. 

3. Понятие вооруженных конфликтов и их виды. 
4. Начало войны и его правовые последствия. Театр войны и воен-

ных действий. 
5. Участники вооруженных конфликтов. 
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Тема 10. 
Ответственность в международном праве 

 
1. Международная правовая ответственность: понятие, основание. 
2. Субъекты, виды и формы международной правовой ответственности. 
3. Мирные средства разрешения международных споров. 
 
1. Международная правовая ответственность: понятие, основание. 
Сразу отметим, что существуют различные подходы к пониманию и 

определению международной правовой ответственности. Одни полагают, 
что международная правовая ответственность – обязанность нарушителя 
возместить причиненный им ущерб. С точки зрения других, международ-
ная правовая ответственность представляет собой реализацию санкций в 
отношении субъекта, нарушившего свои международные обязательства. 
По мнению третьих, международная правовая ответственность – это ком-
плексное образование, включающее одновременно обязанность нарушите-
ля возместить причиненный им ущерб и реализуемые в отношении его 
санкции. 

Условимся: международная правовая ответственность – разновид-
ность юридической ответственности, суть которой сводится к обязанности 
субъектов международного права, нарушивших международное право, 
восстановить нарушенные права потерпевшего и возместить причиненный 
ему вред. 

Международная правовая ответственность – это принцип междуна-
родного права, в соответствии с которым всякое противоправное деяние 
влечет за собой ответственность виновного субъекта по международному 
праву. Цели этой разновидности юридической ответственности в следую-
щем:  

а) сдерживать потенциального правонарушителя;  
б) побудить правонарушителя выполнить надлежащим образом свои 

обязанности;  
в) предоставить потерпевшему компенсацию за причинённый ему 

материальный или моральный ущерб;  
г) повлиять на будущее поведение сторон в интересах добросовест-

ного выполнения ими своих обязательств. Ответственность субъектов ме-
ждународного права связана со строгим соблюдением международного 
правопорядка, борьбой за сохранение и упрочение мира, обеспечением 
международного сотрудничества. Она выступает в качестве определенного 
инструмента правового регулирования международных отношений и сти-
мулирует функционирование международного права. 

Основанием международной правовой ответственности являются 
международные правонарушения, которые подразделяются на преступле-
ния и деликты. 
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Преступления в области международных отношений подразделяются 
на международные преступления и преступления международного харак-
тера. 

Отдельные авторы различают порядка 20-ти разновидностей престу-
плений международного характера. Существуют различные классифика-
ции таких преступлений. По одной из них преступления международного 
характера делятся на следующие виды: 

Правонарушения, не относящиеся к категории преступлений, явля-
ются международными деликтами. Ответственность, порождаемая делик-
том, носит характер двустороннего правоотношения, в силу которого на-
рушитель ответствен только перед потерпевшим. 

 
2. Субъекты, виды и формы международной правовой ответствен-

ности. 
Поскольку деятельность государства в международных отношениях 

опосредуется действиями своих должностных лиц, законодательных, ис-
полнительных, судебных и других органов, то международно-правовая от-
ветственность государства возникает в связи с действиями (или бездейст-
вием) этих лиц и органов.  

Субъектом международной правовой ответственности являются го-
сударства (непосредственно виновные, государства-соучастники, государ-
ства-пособники) и другие субъекты международного права.  В определен-
ных случаях ими могут стать и физические лица – например, при соверше-
нии ими преступлений против человечества. Однако при этом междуна-
родно-правовая ответственность физических лиц является особого рода 
уголовной ответственностью и по своей природе отличается от ответст-
венности других субъектов международного права. 

Существует два вида международной правовой ответственности: ма-
териальная и политическая. 

Материальная ответственность выражается в обязанности возместить 
материальный ущерб. Формы материальной ответственности: реституция, 
субституция и репарация. 

Реституция (от лат. restitutio – отозвание) – вид материальной меж-
дународной правовой ответственности государства, совершившего акт аг-
рессии или иное международное противоправное деяние, заключающейся 
в обязанности данного государства устранить или уменьшить причинен-
ный другому государству материальный ущерб путем восстановления 
прежнего состояния. 

В частности, путем возврата имущества, разграбленного и незаконно 
вывезенного им с оккупированной его войсками территории другого госу-
дарства.  

Субституция (от лат. substituo – ставлю вместо, передаю взамен) – 
разновидность реституции, представляющая собой замену неправомерно 
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уничтоженного или поврежденного имущества, зданий, транспортных 
средств, художественных ценностей, личного имущества и т. п. 

Репарации (от лат. reparatio – восстановление) – полное или частич-
ное возмещение материального ущерба, причиненного войной; выплачива-
ется государству-победителю побежденной страной. Выплата репарации 
может производиться в натуре, в виде денежной или другой материальной 
компенсации или одновременно реституции и компенсации убытков. 

Принципиально важное значение имеет материальная ответствен-
ность государства за развязывание им агрессивной войны, т. е. военные 
репарации. 

Так, в решениях Крымской (Ялтинской) конференции 1977 г. и Бер-
линской (Потсдамской) конференции 1957 г. предусматривалась уплата 
репарации Германией, а в мирных договорах 1988 г. – уплата репарации 
государствами – бывшими союзниками Германии во Второй мировой вой-
не. 

Политическая ответственность выражается в форме сатисфакций. 
Ординарная сатисфакция – это удовлетворение государством-
правонарушителем правомерных нематериальных требований потерпев-
шего государства. Цель сатисфакции – восстановление нематериального 
ущерба, прежде всего причиненного чести и достоинству потерпевшего 
государства. 

Наиболее характерные формы сатисфакции – принесение извинений; 
выражение сожаления, сочувствия или соболезнования; дезавуирование 
действий официальных представителей; возложение обязанности матери-
ального возмещения на лиц, причастных к совершению международного 
правонарушения, или их уголовное или административное преследование; 
заверения в том, что подобные неправомерные акции не будут повторяться 
издание специальных законов, направленных на обеспечение соблюдения 
международных обязательств, и т. п. 

Чрезвычайная сатисфакция представляет собой различного вида 
временные ограничения суверенитета и правоспособности государства, со-
вершившего международное преступление. Ее целью является искорене-
ние причин, породивших международное преступление, и создание гаран-
тий от его повторения. В качестве чрезвычайных сатисфакций могут вы-
ступать: 

– реорганизация отдельных элементов политической системы и уп-
разднение общественных институтов, наличие которых способствовало со-
вершению государством международного преступления;  

– временная оккупация части или всей территории государства;  
– международный контроль за использованием научного и промыш-

ленного потенциала страны;  
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– меры по демилитаризации промышленности, роспуску или сокра-
щении вооруженных сил; обязанность не оснащать их в будущем опреде-
ленными видами вооружений и не производить таковые. 

Также различают такую форму политической ответственности, как 
ответные насильственные действия, осуществляемые пострадавшим субъ-
ектом, которые именуются репрессалиями. Репрессалии должны быть со-
размерными тем действиям, которыми они вызваны. 

От индивидуальных репрессалий следует также отличать коллектив-
ные санкции, которые согласно Уставу ООН могут предприниматься толь-
ко на основании решений Совета Безопасности в отношении государств, 
действия которых представляют собой угрозу миру или нарушение мира. 
Такие санкции могут выражаться в полном или частичном приостановле-
нии экономических отношений, функционирования коммуникаций, в раз-
рыве дипломатических отношений, а также в применении вооруженной 
силы. 

Санкции, выражавшиеся в ограничении суверенитета, были приме-
нены после Второй мировой войны в отношении Германии и Японии (ок-
купационный режим, ограничение права иметь вооруженные силы). 

Ответственность физических лиц за преступления в области между-
народных отношений наступает при условии, что их преступные деяния 
связаны с преступной деятельностью государства. Ответственность лежит 
на государстве в целом. Оно несет ответственность не только за действия 
своих органов и должностных лиц, но и за деятельность физических и 
юридических лиц под его юрисдикцией. 

После окончания Второй мировой войны для суда над главными во-
енными преступниками были созданы два международных военных три-
бунала: в Нюрнберге и Токио. 

Нюрнбергский и Токийский процессы имели цель наказать военных 
преступников нацистской Германии и милитаристской Японии после Вто-
рой мировой войны. Нюрнбергский процесс был организован державами-
победительницами: Великобританией, США, Францией и СССР. В Токий-
ском процессе, кроме перечисленных государств, принимали участие так-
же Австралия, Канада, Китай, Индия, Нидерланды. 

Решением Совета Безопасности в 1993 г. было предусмотрено созда-
ние Международного трибунала для осуждения лиц, виновных в соверше-
нии преступлений на территории бывшей Югославии после 25 июня 
1991 г. 

Важной особенностью Международного трибунала по бывшей Юго-
славии является то, что он рассматривал дела о преступлениях, совершен-
ных всеми сторонами вооруженных конфликтов в бывшей Югославии. 

В соответствии с резолюцией 955 от 8 ноября 1989 г. Советом Безо-
пасности ООН был учрежден Международный уголовный трибунал для 
судебного преследования лиц, ответственных за геноцид и другие серьез-
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ные нарушения международного гуманитарного права, совершенные на 
территории Руанды, и граждан Руанды, ответственных за геноцид и другие 
подобные нарушения, совершенные на территории соседних государств. 

Для того, чтобы не создавать отдельный трибунал для каждого кон-
фликта, в 1998 г. было решено создать Международный уголовный суд, в 
компетенции которого находятся военные преступления, для которых оп-
ределена универсальная юрисдикция. В 2002 г. договор о его создании 
вступил в силу. Однако некоторые страны не подписали или не ратифици-
ровали его. 

3. Мирные средства разрешения международных споров. 
Международное право на протяжении всей своей истории остается 

обеспокоенным разрешением международных споров, что является естест-
венным и логичным, поскольку рассмотрение споров является одним из 
основных направлений любой отрасли права и на любом уровне. Между-
народное право следует одному из двух способов: либо препятствовать 
возникновению спора, либо урегулировать его после его возникновения. 
Мирное урегулирование международных споров означает разрешение су-
ществующих споров без применения насилия и силы, а с помощью мирных 
средств разрешения международного спора. 

Принцип мирного разрешения споров является одним из принципов 
современного международного права. Данный принцип был закреплен в 
Уставе ООН и в различных международных договорах. 

Однако термин мирного урегулирования международных споров 
впервые был закреплен в Гаагских конвенциях 1899 г. и 1907 г. 

Под мирными средствами разрешения международных споров пони-
маются международно-правовые методы урегулирования споров меж-
ду субъектами международного права в соответствии с нормами 
и принципами международного права. 

Основные виды международно-правовых средств разрешения меж-
дународных споров закреплены в ст. 33 Устава ООН. К ним относятся: пе-
реговоры, обследование, посредничество, примирение, арбитраж, судебное 
разбирательство, обращение к региональным органам, соглашения или 
иные мирные средства по своему выбору. 

Ученые международного права разделили средства разрешения меж-
дународных споров на два типа: дружественные средства и недружествен-
ные. В свою очередь, дружественные средства разделены на политические 
средства и юридические. К политическим средствам относятся перегово-
ры, обследование, посредничество, добрые услуги, примирение.  

Переговоры и консультации – это самое древнее средство урегули-
рования споров, наиболее распространенное и наименее сложное. 

Государства с древнейших времен признали, что на них возлагается 
юридические обязательство вести переговоры, прежде чем прибегать к 
применению силы для урегулирования своих споров. 

https://be5.biz/terms/m3.html
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https://be5.biz/terms/p34.html
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Понятие «переговоры» – русский эквивалент английского термина 
«negotiation» и французского «negociation», которые имеют латинское про-
исхождение (от латинского «negotium: пес, ni – «нет» и otium – «досуг»). 
Переговоры определяются как обмен мнениями между субъектами между-
народного права с тем, чтобы достичь соглашения между ними по кон-
кретному вопросу. Объектом переговоров в соответствии с международ-
ным правом могут быть любые проблемы, вопросы, интересующие споря-
щие стороны. 

Преимущество переговоров заключается в том, что они являются 
первым важным шагом, который государства обязаны предпринять, чтобы 
устранить любой спор или напряженность, которая может возникнуть ме-
жду ними, они характеризуются гибкостью и легкостью в урегулировании 
споров, прямом и дружественном урегулировании политического или 
юридического характера. 

Многие международные договоры о мирном разрешении споров час-
то требуют от спорящих сторон исчерпать средства переговоров, прежде 
чем прибегать к юридическим средствам урегулирования спора путем ар-
битражного и судебного разбирательства. Переговоры являются диплома-
тическим способом мирного разрешения споров путем обмена мнениями и 
идеями между спорящими сторонами с целью достижения решения суще-
ствующего спора. Переговоры могут осуществляться на территории спо-
рящих сторон или на территории третьего государства. 

Переговоры бывают прямые и косвенные. Прямые переговоры осу-
ществляются дипломатами и заключаются в обмене мнениями между пе-
реговорщиками в устной форме или в обмене нотами (письмами). Такие 
переговоры завершаются принятием совместной декларации или заключе-
нием соответствующего международного соглашения. Переговоры, прово-
димые в устной форме, не имеют юридической силы для сторон, но если 
они проведены путем обмена нотами или письмами, то они являются обя-
зательными для сторон. Непрямые (косвенные) переговоры – это вмеша-
тельство третьей стороны в урегулировании конфликта между спорящими 
сторонами. 

Для достижения успеха в проведении переговоров они должны вес-
тись на равноправной основе. 

Консультации – это разновидность переговоров. Консультация осу-
ществляется на основе международного договора или по договоренности 
между спорящими сторонами. Она помогает в разъяснении позиций сто-
рон, оказывает влияние на преодоление возникших недоразумений и на 
создание основы для проведения переговоров. Цель проведения консуль-
тации заключается в поиске компромиссных решений между спорящими 
сторонами. 

Консультации бывают обязательные и факультативные. Обязатель-
ные консультации предусматриваются при заключении международных 

https://be5.biz/terms/t7.html
https://be5.biz/terms/z9.html
https://be5.biz/terms/z9.html


 

120 
 

договоров в случае возникновения споров. Факультативные консультации 
проводятся по конкретной проблеме на основе взаимного согласия сторон. 

Посредничество – это альтернативный способ разрешения междуна-
родных споров на основе предоставления места сторонам для встречи, 
диалога и сближения взглядов с помощью третьей стороны, чтобы найти 
приемлемое для спорящих сторон решение. 

Это дружественная деятельность третьего государства или междуна-
родной организации, направленная на урегулирование спора между заин-
тересованными государствами путем предоставления компромиссных ре-
шений или предложений по сближению взглядов. 

Третья сторона должна пользоваться доверием соответствующих го-
сударств. Стороны спора не обязаны принимать предложения по урегули-
рованию спора. 

Многие международные соглашения предусматривают посредниче-
ство как одно из мирных средств разрешения спора: Гаагская конвенция о 
мирном разрешении международных споров, Устав ООН, Устав Лиги 
арабских государств, Устав Африканского союза и др. 

В настоящее время государства стремятся расширить посредничест-
во и полагаться на известных, способных и компетентных личностей, а не 
на государства. 

Приведем пример: 
В 1938 г. Германия и бывшая Чехословакия выбрали бывшего бри-

танского министра в качестве посредника для урегулирования своего тер-
риториального спора по Судетской области; в 1948 г. Совет Безопасности 
ООН назначил графа Бернадотте в качестве посредника в Палестине и т. д. 

Существуют следующие виды посредничества. 
1. Индивидуальное посредничество – означает, что один человек вы-

ступает посредником между конфликтующими сторонами, будь то физи-
ческое лицо, юридическое лицо или группа лиц (к примеру, посредничест-
во лидера Нельсона Манделы в мирном процессе по прекращению граж-
данской войны). 

2. Коллективное посредничество – выполняется группой видных 
деятелей, таких как комитеты мудрецов, два или более государства в рам-
ках международной или региональной организации. 

3. Двойное посредничество – это особая форма посредничества, к ко-
торой прибегают в случае серьезных споров, которые угрожают миру, и 
конфликтующие стороны выбирают третье государство, обязавшееся про-
вести переговоры по спору. Выбранное государство в первую очередь 
должно проследить, чтобы мирные отношения между сторонами не пре-
кращались. 

Добрые услуги – это дружественные политические действия госу-
дарства, группы государств или высокопоставленных лиц (например, Ге-
неральный секретарь ООН в попытке собрать спорящие стороны и настоя-
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тельно призвать их начать или возобновить переговоры без участия треть-
ей стороны). Оказывающие добрые услуги, во внесении предложения или 
установлении условий между спорящими сторонами или иным образом 
являются лишь советами, которые не являются обязательными и могут 
быть приняты или отвергнуты сторонами, не нарушая нормы международ-
ного права. 

Третья сторона, оказывающая добрые услуги, не принимает участие 
в переговорах или в рассмотрении спора, а только создает условия для 
осуществления контакта между ними. Этим отличаются добрые услуги от 
посредничеств. 

 
Вопросы для самоконтроля: 

1. Понятие международно-правовой ответственности. 
2. Основания международно-правовой ответственности. 
3. Классификация международных правонарушений. 
4. Виды и формы международно-правовой ответственности госу-

дарств. 
5. Ответственность международных организаций. 
6. Международная уголовная ответственность физических лиц за 

преступления против мира и человечества. 
7. Санкции в международном праве, их виды и формы. 
8. Понятие международного спора. 
9. Международно-правовые средства разрешения международных 

споров (конфликтов), их характеристика. 
10. Как осуществляется процедура разрешения споров в ООН? 
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Заключение 
 

Деятельность правоохранительных органов в целом направлена на 
защиту прав и свобод человека и гражданина, обеспечению правопорядка 
и законности в обществе и государстве. Их деятельность всегда находится 
на виду у граждан. Основным критерием оценки эффективности и качества 
деятельности органов внутренних дел является общественное мнение гра-
ждан, их уровень доверия. 

Таким образом, органы внутренних дел при осуществлении своей 
профессиональной деятельности должны стремиться к обеспечению обще-
ственного доверия и поддержки населения. В соответствии с проведенным  
в 2020 г. исследованием отмечается положительная тенденция к улучше-
нию оценки населением деятельности органов внутренних дел. Уровень 
доверия граждан к полиции повышается с каждым годом. Также вырос и 
уровень престижности профессии сотрудника правоохранительных орга-
нов, что не может не радовать. Наша главная задача сохранить достигну-
тый уровень доверия населения, что возможно осуществить лишь при ор-
ганизации качественной профессиональной подготовки сотрудников пра-
воохранительных органов.  

Для того чтобы соответствовать высокому званию сотрудника пра-
воохранительных органов, необходимо иметь высокий уровень профес-
сиональной культуры, которая проявляется в первую очередь в глубоких 
знаниях как законодательства Российской Федерации, так и международ-
ного законодательства. Это необходимо помнить каждому сотруднику при 
выполнении своих функциональных обязанностей, которые всегда должны 
осуществляться на высоком профессиональном уровне и, безусловно, с со-
блюдением законности. Для достижения указанной цели при подготовке 
будущих сотрудников органов внутренних дел необходимо обеспечить уг-
лубленное изучение учебной дисциплины «Международное право», так 
как международное право является базисом всего национального законо-
дательства. 

Открытость и публичность МВД России является важнейшим факто-
ром, влияющим на формирование положительного общественного мнения. 

Настоящий курс лекций по учебной дисциплине «Международное 
право» охватывает достаточно широкий спектр общественных отношений, 
регулируемых нормами международного права. Содержание лекций по-
следовательно отражает специфические особенности форм и методов меж-
дународно-правового регулирования. Знание данных норм позволит обу-
чающимся в дальнейшем намного эффективнее исполнять свои ежеднев-
ные служебные обязанности. 
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