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Предисловие

Московский государственный юридический университет имени
О. Е. Кутафина (МГЮА) приступил к изданию серии учебников и учебных 
пособий для бакалавров по направлению подготовки «Юриспруденция».

С 2011 г. Российская Федерация перешла на уровневую систему выс
шего профессионального образования, включающую уровни — бакалав
риат и магистратуру. Министерством образования и науки Российской 
Федерации утверждены федеральные государственные образовательные 
стандарты высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) по на
правлению подготовки 030900 «Юриспруденция» (квалификации (степе- 
пи) «бакалавр» и «магистр»), разработанные Учебно-методическим объ
единением по юридическому образованию вузов Российской Федерации 
совместно с работодателями и их объединениями, в первую очередь — 
с Ассоциацией юристов России.

Учебники, вошедшие в серию, полностью соответствуют требованиям 
ФГОС ВПО по направлению подготовки 030900 «Юриспруденция» (ква
лификации (степени) «бакалавр»), примерной основной образовательной 
проц)амме бакалавриата, утвержденной Учебно-методическим объ
единением, и примерным программам учебных дисциплин, являющихся 
составной частью основной образовательной программы. Более того, все 
учебники подготовлены профессорско-преподавательским коллекти
вом Московского государственного университета имени О. Е. Кутафина 
(МГЮА), который и разрабатывал примерные программы учебных дис
циплин базовой части ФГОС ВПО для бакалавриата.

Учебники и пособия по учебным дисциплинам вариативной части ос
новной образовательной программы для бакалавров юриспруденции под
готовлены в соответствии с учебным планом Московского государствен
ного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА).

Предложенная серия учебников и учебных пособий адресована студен
там, обучающимся по программам бакалавриата, преподавателям вузов, 
практикующим юристам и всем интересующимся правом.

Ректор Московского государственного 
юридического университета 

имени О. Е. Кутафина (МГЮА), 
сопредседатель Учебно-методического объединения 

по юридическому образованию вузов 
Российской Федерации 

В. В. Блажеев



Введение

В заявлении Председателя Совета Безопасности ООН от 22 июня 
2006 г. отмечается, что «международное право играет важную роль в укре
плении стабильности и порядка в международных отношениях и созда
нии условий для сотрудничества между государствами в решении общих 
проблем, содействуя тем самым поддержанию международного мира 
и безопасности»1.

Если раньше международное право служило инструментом, предназна
ченным для регулирования формальной дипломатии, то теперь оно рас
ширилось настолько, что стало охватывать самые разнообразные сферы 
международной жизни.

I. Взаимосвязь международного права с другими отраслями науки. 
Международное право как отрасль общественной науки теснейшим обра
зом взаимосвязано с самостоятельными гуманитарными дисциплинами, 
и прежде всего с историей международных отношений, политологией, 
внешней политикой, дипломатией, мировой экономикой, социологией 
и другими науками, имеющими международную составляющую. История 
международных отношений — это наука, объектом которой выступают 
реально существующие связи и взаимодействия участников мировой по
литики. В рамках этой науки изучаются такие элементы международных 
отношений, как конфликты, кризисы, переговоры, принятие решений, 
сотрудничество, международные организации. Например, видный специ
алист по теории международных отношений В. А. Кременюк считает, что 
отличительными чертами системы международных переговоров является 
то, что она: 1) отражает существенную систему современных конфликтов 
и споров, становится все более универсальной и объединяет формальные 
и неформальные процедуры; 2) приобретает самостоятельность, т. е. на
ходит свои закономерности и правила поведения; 3) вносит свой вклад 
в стабильность и развитие; 4) участники современных переговоров стано
вятся заинтересованными в реализации не только собственных интересов, 
но и интересов своих партнеров2.

Переговоры также являются одним из важнейших институтов между
народного права. С помощью их происходит согласование воль субъектов 
при разработке норм международного права, разрешаются конфликты, 
определяются формы и методы сотрудничества и т. д.

Международное право взаимодействует с политологией. Британский 
политолог Д. Хелд в самом общем виде понимает политику как борьбу 
за организацию человеческих взаимоотношений, как явление всеобщей 
взаимосвязи социальных групп, институтов и обществ (государств), об
условленное всеми видами жизнедеятельности людей в их общественной 
и частной форме. По мнению Д. Хелда, политика находит свое выражение 
в сотрудничестве, переговорах и борьбе вокруг вопросов использования, 
производства и распределения ресурсов3. Как известно, основы поли

1 ООН. Совет Безопасности. 8/РК8Т/2006/28. 22 .Типе 2006.
2 См.: Кременюк В. А. Формирование системы международного общ ения//Д иплом а

тический вестник. Год 1987. М., 1988. С. 87.
3 См.: Политология: учебник. М., 2009. С. 18.
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тических отношений были заложены древнегреческими философами 
Аристотелем в его трудах «Политика», «Афинская политика» и Платоном 
и книгах «Государство», «Политика», «Законы». Политологи, в частности, 
детально проанализировали этапы развития Версальской модели мира, 
а также влияние глобализации на развитие международного сообщества.

В ходе рассмотрения никарагуано-гондурасского спора в 1988 г. 
Международный суд отметил, что «политические аспекты могут присут
ствовать в любом деле. В его задачу входит установить, что спор, пред
ставленный ему, — правовой, т. е. может быть разрешен с помощью прин
ципов и норм международного права. Суда не касается, что государство, 
ищущее судебного решения, может руководствоваться политическими 
соображениями».

По справедливому утверждению ряда американских ученых, политоло
ги активно участвуют в исследовании многих аспектов международного 
права и международных организаций. В первую очередь их интересует 
вопрос о распределении политической силы, и этим они объясняют, 
какие вопросы могут появиться в повестке дня в будущем. Во-вторых, 
ими излагаются типы проблем, которые государства и другие акторы 
(т. е. действующие лица) пытаются урегулировать посредством междуна
родных соглашений. В-третьих, они анализируют, как внутренняя поли
тика (положение дел внутри страны, формы правления, а также судебная 
система и поведение лоббистских групп) влияет на процессы формирова
ния, толкования и применения международно-правовых норм.

Эти авторы провели обзор ключевых теорий и эмпирических подтверж
дений, которые появились в западной литературе в последние десятилетия. 
Они исследовали мнения представителей различных школ политического 
реализма по вопросу о том, каким образом сила: 1) проявляет себя в спо
собности принуждать (Г. Моргентау, К. Уолтц, Р. Даль и др.); 2) влияет 
на процесс определения и на сам процесс нормотворчества (Р. Маккелви, 
К. Шепсель, В. Райкер и др.); 3) оказывает влияние на желания и убеж
дения людей посредством создания норм, в том числе и международно
правовых норм (Дж. Руги, Т. Франк, а также Нью-Хайвенская школа 
в лице Г. Ласвелла, М. Макдугала и др.); 4) влияет на формирование си
стем знаний и социальной практики (М. Фуко, М. Барнетт, Р. Дюваль, 
М. Финнемор и др.).

Авторы призывают политологов и юристов-международников к со
трудничеству. По их мнению, наиболее перспективными являются сле
дующие области возможного взаимодействия: 1) структура и содержание 
международно-правовых и институционных основ — в первом случае это 
договоры и рекомендательные соглашения, не обладающие юридической 
силой (т. е. не содержащие нормы права), во-втором — многочисленные 
международные организации, которые осуществляют толкование и при
менение международно-правовых норм, включая нормы обычного права 
и стандарты, зафиксированные в договорном праве; 2) эффективность 
международно-правовых институтов, оказывающих влияние на поведе
ние государств, судов, корпораций и индивидов1.

1 См.: На/пег-ВиПоп Е., УШог Д  апй Лири У. Ро1Шса1 8с1епсе КевеагсИ оп М етаИ опа! 
Ьа»: ТИе 81а1е оС Ше Р1еШ / /  А теп сап  1оигпа1 оГ 1п1егпа1юпа1 Ьа\у. Уо1. 106. 2012. №  1. 
Р. 47.
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Как отмечал видный советский ученый Г. И. Тункин, соотношение 
международного права, внешней политики и дипломатии имеет три 
аспекта: влияние внешней политики и дипломатии на развитие между
народного права; обратное влияние международного права на внешнюю 
политику государства; использование государствами международного 
права как опоры для внешней политики1. Он обратил внимание на то, что 
«главную роль в процессе создания норм международного права играет 
дипломатия. Это положение относится к формулированию норм между
народного права как договорным, так и обычным путем»2.

В политике, как и в науке, отмечал В. И. Ленин, следует научиться вос
принимать вещи объективно3. Внешняя политика Российской Федерации 
основывается на Конституции Российской Федерации. Как отметил 
Президент Российской Федерации В. В. Путин, «Россия продолжит ве
сти активную.политику на международной арене, применяя современные 
методы экономической дипломатии и мягкой силы, грамотно встраиваясь 
в информационные потоки»4.

Недопустимо применять силу, нарушая Устав ООН. «Попытки подме
нить универсальные принципы Устава ООН односторонними действиями 
или некими блоковыми договоренностями и тем более применять силу 
в обход ООН до добра, как известно, не доводят. Такие действия чреваты 
дестабилизацией и хаосом, и так называемое управление кризисом не ра
ботает»,— напомнил российский Президент5.

На современном этапе развития международные отношения продолжа
ют усложняться, их развитие становится все более трудно предсказуемым. 
На первый план выдвигаются наряду с военной мощью такие важные 
факторы влияния, как экономические, правовые, научно-технические, 
экологические, демографические и информационные.

В Концепции внешней политики Российской Федерации, утверж
денной Президентом Российской Федерации В. В. Путиным 12 февраля 
2013г., отмечается, что опасность для международного мира и стабиль
ности представляют попытки регулировать кризисы путем применения 
вне рамок Совета Безопасности ООН одностороннего санкционирован
ного давления и иных мер силового воздействия, включая вооруженную 
агрессию. В отдельных случаях открыто игнорируются основополагающие 
международно-правовые принципы неприменения силы, прерогативы 
Совета Безопасности ООН, допускается произвольное прочтение его ре
золюций, реализуются концепции, направленные на свержение законной 
власти в суверенных государствах с использованием лозунгов защиты 
гражданского населения. Применение принудительных мер и вооружен
ной силы в обход Устава ООН и Совета Безопасности ООН неспособно 
устранить глубокие социально-экономические, межэтнические и другие 
противоречия, лежащие в основе конфликтов. Оно лишь ведет к расши
рению конфликтного пространства, провоцирует напряженность и гонку 
вооружений, усугубляет межгосударственные противоречия, разжигает 
национальную и религиозную рознь.

1 См.: Тункин Г. И. Теория международного права. М., 1970. С. 307.
2 Там же. С. 307.
3 См.: Ленин Б. И. Полн. собр. соч. Т. 36. С. 16.
4 Российская газета. 2012.18 февр.
5 Информационный бюллетень М ИД России. 2012. 26 сент. С. 3.
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В настоящее время на первый план в международной политике выходят 
имеющие трансграничную природу новые вызовы и угрозы. Прежде всего 
>то опасность распространения оружия массового уничтожения и средств 

его доставки, международный терроризм, неконтролируемый трафик ору
жия и боевиков, нелегальная миграция, морское пиратство, незаконный 
оборот наркотиков, коррупция, региональные и внутренние конфликты, 
дефицит жизненно важных ресурсов, демографические проблемы, гло
бальная бедность, экологические вызовы, изменение климата, угрозы 
информационной и продовольственной безопасности.

Глобальные вызовы и угрозы требуют адекватного ответа со стороны 
международного сообщества, его солидарных усилий при центральной 
координирующей роли ООН и с учетом объективной взаимосвязанности 
иопросов безопасности, обеспечения устойчивого развития и защиты прав 
человека.

В Концепции определены следующие приоритеты Российской 
Федерации в решении глобальных проблем: формирование нового мироу
стройства; верховенство права в международных отношениях; укрепление 
международной безопасности, международное экономическое и эколо
гическое сотрудничество; международное гуманитарное сотрудничество 
и права человека; информационное сопровождение внешнеполитической 
деятельности.

Более подробно остановимся на верховенстве права в международных 
отношениях. Как справедливо замечает Р. А. Каламкарян, концепция «го
сподства права» в доктринальном плане сопоставима с концепцией при
мата права в международных отношениях. Ставя общую задачу — строгое 
обеспечение взаимосогласованных постановлений международного пра
ва, концепции примата и «господства права» согласуются между собой 
и имеют конечную цель — прогрессивное переустройство международно
го правопорядка. Обе концепции одинаково приемлемы и потому должны 
быть взяты за основу всеми государствами в своей дипломатической дея
тельности, что отвечало бы коренным интересам человечества1.

Концепция верховенства права изложена в Декларации тысячелетия 
ООН, принятой на Саммите тысячелетия 8 сентября 2000 г. (п. 9), и де
тально раскрыта в докладах Генерального секретаря ООН. Российская 
Федерация последовательно выступает за укрепление правовых основ 
в международных отношениях, добросовестно соблюдает международно
правовые обязательства. Поддержание и укрепление международной за
конности — одно из приоритетных направлений ее деятельности на меж
дународной арене. Верховенство права призвано обеспечить мирное 
и плодотворное сотрудничество государств при соблюдении баланса их 
зачастую несовпадающих интересов, а также гарантировать стабильность 
мирового сообщества в целом.

Главная цель верховенства международного права в международных от
ношениях должна заключаться в следующем.

1. Верховенство права относится ко всем государствам и международ
ным организациям. Уважение и поощрение верховенства права должно 
служить руководством во всех аспектах их деятельности и обеспечивать 
I федсказуемость и легитимность их действий.

1 См.: Каламкарян Р. А. Господство права в международных отношениях. М., 2004. 
С. 85.
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2. Все акторы международного права обязаны соблюдать справедливые, 
беспристрастные и основанные на равноправии нормы и принципы меж
дународного права, без всякого различия, а также иметь право на равную 
защиту.

3. Все акторы международного права должны иметь равный доступ 
к системе международного правосудия. Государства обязаны принимать 
все необходимые меры для оказания справедливых, транспарентных, эф
фективных, недискриминационных услуг, которые способствуют доступу 
к системе международного правосудия для всех.

4. Верховенство международного права должно играть ключевую роль
в предотвращении конфликтов и миростроительства и в разрешении пост- 
конфликтных ситуаций. <

5. Верховенство права должно обеспечить непримиримое отношение 
и безнаказанности за геноцид, военные преступления и преступления 
против человечности или за нарушения норм международного гумани
тарного права и грубые нарушения норм в области прав человека, а также 
надлежащее расследование таких нарушений и соответствующее наказа
ние за них путем использования региональных или международных меха
низмов в соответствии с нормами международного права.

6. Верховенство права должно обеспечить укрепление международного 
сотрудничества во всех областях международных отношений на основе 
принципов общей ответственности и в соответствии с нормами междуна
родного права и способствовать ликвидации незаконных сетей и борьбе 
с наркотиками, транснациональной организованной преступностью, по
скольку они создают угрозу международной безопасности и подрывают 
верховенство права.

7. Верховенство права должно способствовать ликвидации терроризма 
во всех его формах и проявлениях, поскольку он является одной из самых 
серьезных угроз для международного мира и безопасности. Все меры 
по борьбе с терроризмом должны соответствовать обязательствам госу
дарств по международному праву, в том числе Уставу ООН, конвенциям 
и протоколам в этой области.

Ключевым условием достижения стабильности в международных отно
шениях является верховенство права. Как отмечает министр иностранных 
дел РФ С. В. Лавров, отход от этого принципа, какими бы благовидными 
предлогами он ни обставлялся, будет разрушать фундамент, на котором 
зиждется вся система международных отношений1.

Россия намерена: а) поддерживать коллективные усилия по укрепле
нию правовых основ в межгосударственных отношениях; б) противодей
ствовать попыткам отдельных государств или групп государств подвергать 
ревизии общепризнанные нормы международного права, отраженные 
в Уставе ООН 1945 г., Декларации о принципах международного права 
1970 г., Заключительном акте Хельсинки 1975 г., в) содействовать кодифи
кации и прогрессивному развитию международного права, прежде всего 
осуществляемым под эгидой ООН, достижению универсального участия 
в международных договорах, их единообразному толкованию и примене
нию; г) продолжать усилия по совершенствованию санкционного инстру
ментария ООН, вести дело на коллегиальной основе после всесторонней

1 См.: Лавров С. В. Международные отношения в зоне турбулентности — где точки 
опоры ?// М ИД России. Информационный бюллетень. 2011.20 дек. С. 4.
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мроработки, прежде всего с учетом их эффективности для решения за
дач поддержания международного мира и безопасности и ненанесения 
ущерба гуманитарной ситуации; д) вести дело к завершению междуна
родно-правового оформления государственной границы Российской 
Федерации, а также границ морского пространства, в отношении которо
го она осуществляет суверенные права и юрисдикцию, при безусловном 
обеспечении национальных интересов России.

I I .  Управленческая функция международного права. По мнению
О. Н. Хлестова, международное право — это совокупность международ
но-правовых принципов и норм, которые, с одной стороны, определяют 
правовой статус участников международного общения (государств, меж
дународных организаций), их права при осуществлении связей и правила 
их поведения на международной арене1. Бесспорно, эта функция между
народного права имеет место быть. Но главное его предназначение — 
управление международным сотрудничеством, т. е. гораздо шире, глубже 
и сложнее.

Российская Федерация является активным сторонником управления 
международными отношениями на региональном и глобальном уровнях.

В Декларации Совещания на высоком уровне Генеральной Ассамблеи 
(ЮН по вопросу о верховенстве права на национальном и международном 
уровнях от 24 сентября 2012 г. неоднократно указывается на необходи
мость управления на международном уровне2.

Как указывает министр иностранных дел С. В. Лавров, «сегодня по
всеместно признается, что одной из примет развития международных 
отношений является укрепление регионального уровня глобального 
управления». Убеждены, считает С. В. Лавров, что такими ориентирами 
должны быть прежде всего уважение основополагающих норм и принци
пов международного права, четкое, строгое и ответственное отношение 
к положениям Устава ООН, укрепление роли Всемирной организации 
и качестве безальтернативного форума, обладающего всеобъемлющим 
мандатом и общепризнанной легитимностью, повышение эффективности 
ее структур и механизмов в интересах адекватного реагирования на все 
многообразие современных рисков и угроз3.

III. Международное право — динамично развивающаяся система права. 
Под влиянием объективных событий, дальнейшего развития и углубления 
глобализации и расширения международного сотрудничества в междуна
родном праве сформировался ряд самостоятельных отраслей, прежде всего 
международное трудовое право и международное процессуальное право.

Международное трудовое право, считает Д. К. Бекяшев, — это отрасль 
международного публичного права, представляющая собой совокупность 
правовых норм, регулирующих отношения между субъектами междуна
родного права, касающиеся трудовых прав человека, занятости, условий 
груда, социального партнерства, социального обеспечения и трудовой 
миграции4. Нормы этой отрасли права кодифицированы в более чем 
200 конвенциях и большом количестве двусторонних соглашений.

1 См.: Хлестов О. Н. Роль международного права в жизни мирового сообщества / /  
Евразийский юридический журнал. 2013. № 4 (59). С. 14.

2 См.: Док. ООН.А/Ке$/67/1. 30 МоуетЬег 2012. Р. 6.
3 Лавров С. В. Указ соч. С. 2—3.
4 См.: Бекяшев Д. К. Международное трудовое право: публично-правовые аспекты: 

учебник. М., 2013. С. 13.
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Кафедре международного права Московского государственного уни
верситета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) принадлежит большая заслу
га в обосновании становления международного процессуального права 
и определении его принципов и институтов. Международное процес
суальное право — это совокупность принципов и норм, регулирующих 
порядок осуществления прав и обязанностей субъектов международного 
права, деятельности международных судебных и арбитражных органов1.

Справедливости ради отмечу, что еще в начале XX в. видный советский 
юрист-международник Е. А. Коровин обратил внимание на наличие этой 
отрасли права. Однако под международным процессуальным правом он 
понимал только процесс разрешения и урегулирования межгосударствен
ных споров2. Ч

В последние годы заметно увеличивается количество межгосудар
ственных объединений, например, СНГ, ЕврАзЭС, Евразийская эконо
мическая комиссия, Евразийское экономическое пространство, НАФТА, 
КАРИКОМ, БРИКС, САКУ, АТЭС и др. Правовой статус многих этих 
объединений наука международного права не определила. Проведенные 
рядом российских авторов исследования являются противоречивыми. 
Например, в одной из монографий, посвященной ЕврАзЭС, последнее 
называется по-разному: межгосударственное интеграционное объедине
ние или межгосударственная организация3. В монографии, посвященной 
специально правовым механизмам АТЭС, правовой статус последнего 
не определен4.

Американские специалисты Г. Шаффер и Т. Гинзбург справедливо 
призывают к расширению научных исследований новых проблем между
народного права.

По их мнению, необходимы эмпирические исследования в области 
международного права. В научных трудах последнего времени наблюда
ется отход от теоретических споров и значимости международного права. 
Эти авторы пытаются сконструировать «условную теорию международ
ного права» (СопйШопа11п(егпапопа1 Ьам> Ткеогу). С помощью этой теории 
авторы пытаются объяснить, как и при каких обстоятельствах функцио
нирует международное право5.

В Российской Федерации и других странах ведутся исследования ак
туальных проблем своевременного международного права, но не всегда 
можно согласиться с их предложениями. Отмечу некоторые из них.

Т. Р. Короткий предлагает новый подход к содержанию суверенитета: 
во-первых, суверенитет как внутреннее понятие есть высший политиче
ский авторитет как таковой; во-вторых, суверенитет в международных 
отношениях означает государственную самостоятельность в качестве 
субъекта внешней политики; в-третьих, суверенитет есть совокупность

1 См.: Международное публичное право: учебник /  отв. ред. К. А. Бекяшев. М., 2009. 
С. 943.

2 См.: Коровин Е. А. Современное международное публичное право. М.; Л., 1926. 
С. 133.

3 См.: Правовые проблемы формирования межгосударственных объединений /  отв. 
ред. В. Ю. Лукьянова. М., 2012. С. 66.

4 См.: Саммит АТЭС: правовые механизмы региональной интеграции. М., 2012. 
С. 21-36.

5 См.: ЗИа^ег в. апй СшЪиг% Т. ТЬе Е т р т с а 1  Тигп т  1п1етайопа1 Ье§а1 8сЬо1агзЫр// 
А теп сап  1оигпа1 оП тегпайопа! Ьа-й'. Уо1.106. 2012. №  1. Р. 1-46.
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международных легально существующих свобод, которыми обладает 
государство в определенный момент времени. По его мнению, третье ка
чество суверенитета может отторгаться, например, в связи с вступлением 
государства в интернациональное объединение. Именно на основе этого 
качества суверенитета, считает Т. Р. Короткий, каждое государство — член 
I С' делегирует ему определенные национальные полномочия и наделяет 
его международной правосубъектностью1.

С таким предложением согласиться нельзя. В целом можно солидари
зироваться с В. С. Хижняк в том, что «все идеи и теории, связанные с необ
ходимостью максимального ограничения суверенитета, десуверенизации 
и т. д., навязываемые России через политику США и многих западноевро- 
иейских государств, не имеют ничего общего с необходимостью установ
ления мира и безопасности в международных отношениях, защитой прав 
человека, борьбой международной преступностью. Их цель — унификация 
мира в интересах мирового центра власти»2. Еще раньше известный по
литолог А. С. Ципко по этому вопросу высказался предельно конкретно: 
«Те, кто уничтожает суверенитет и достоинство своего государства, воль
но или невольно работают на упрочнение державности и суверенитета его 
конкурентов. Средней позиции в этом вопросе о суверенитете нет»3.

Е. М. Примаков считает, что «в развитии интеграционного процесса 
на постсоветском пространстве не обойтись без наднациональных струк
тур, в пользу которых должна отойти часть суверенитета государств — 
участников интеграционного объединения — без этой неизбежности 
интеграция застрянет лишь на начальном этапе»4.

Иного мнения придерживается президент Белоруссии А. Г. Лукашенко. 
11о его мнению, в связи с созданием в 2015 г. Евразийского союза «никто 
спой суверенитет не ограничивает»5. Сказано справедливо и с междуна
родно-правовой точки зрения верно.

Некоторые ученные (В. М. Шумилов, Ю. Н. Малеев) предлагают 
наделить ООН полномочиями мирового правительства. Например, 
К). Н. Малеев пишет: «ООН должна принять на себя роль мирового пра
вительства. Притом правительства — не исполнительного органа, как это 
имеет место в государствах, а самостоятельного надгосударственного ин
ститута, не имеющего над собой иной власти»6.

Согласиться с таким предложениями нельзя. Напомню в этой связи, 
что Международный суд ООН в своем консультативном заключении 
от 11 апреля 1949 г. со всей решительностью указал на то, что ООН «никак 
не является сверхдержавой» и не может быть мировым правительством.

Международное право из права координационного стало правом управ
ления поведением субъектов и международными отношениями в целом.
Об этом подробно излагается в учебнике «Международное публичное

1 См.: Короткий Т. В. От 1п1ег СеШез к 1из 1п1егСтНваИопе //А льманахмеж дуна
родного права. Вып. 2. Одесса, 2010. С. 145—150.

2 Хижняк В. С. Проблемы ограничения государственного суверенитета в междуна
родных отношениях и национальные интересы РФ / /  Правоведение. 2011. № 2. С. 107.

3 Ципко А. С. Аргументы в защиту российского суверенитета / /  Международная 
жизнь. 2003. №  8. С. 76.

4 Примаков Е. М. 2011 год: взгляд в будущее / /  Российская газета. 2012. 16 янв.
5 Российская газета. 2011. 21 нояб.
6 Малеев Ю. Н. Право международного управления: современные приоритеты / /  

Московский журнал международного права. 2011. №  4. С. 18.
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право», подготовленном кафедрой международного права Московского 
государственного юридического университета им. О. Е. Кутафина 
(МГЮА) (М., 2011. С. 18-19).

Ю. Н. Малеев полагает, что «международное управление можно опре
делить как внешнее управление наднационального характера делами дан
ного государства, а также кризисной ситуацией или районом (ресурсами, 
деятельностью) в пределах международной территории общего пользова
ния по договору между заинтересованными государствами или по реше
нию международной организации»1. В полной мере с этим определением 
согласиться также нельзя. Во-первых, международное управление не яв
ляется наднациональной функцией, поскольку над государствами нет 
и не может быть «командующего» органа верховной власти. Во-вторых, 
международное право не может управлять районом или ресурсами между
народной территории. В-третьих, нуждается в уточнении формулировка 
Ю. Н. Малеева «внешнее управление наднационального характера делами 
данного государства». Немыслимо себе представить, каким образом одно 
государство «наднационально» может управлять другим государством. 
В-четвертых, ни одна современная международная межправительствен
ная организация не обладает наднациональными функциями в плане 
управления поведением государств — первичных субъектов международ
ного права.

Многие годы одной из актуальных проблем является формирова
ние и доказательство существования международного обычного права. 
Эта тема включена в предварительную повестку дня 65-й сессии Комиссии 
международного права ООН.

В. М. Шуршалов отмечал, что международный обычай — менее совер
шенный источник международного права, чем договор, соответственно 
обычная норма менее совершенна по сравнению с договорной нормой. 
Поэтому превращение обычной нормы в договорную путем включения 
ее в конкретные межгосударственные соглашения или путем ее коди
фикации содействует прогрессивному развитию международного права, 
поскольку такое развитие способствует более четкой регламентации прав 
и обязанностей государств, которые образуют содержание правоотноше
ния, и вместе с тем обеспечивает укрепление законности и правопорядка 
в международных отношениях2.

Иного мнения придерживаются А. Н. Вылегжанин и Р. А. Каламкарян. 
Они считают, что в результате согласованного волеизъявления государств 
создаются нормы договорного и обычного характера. Однако государ
ства непосредственно путем волеизъявления не создают обычные нормы 
международного права. Эти нормы вырастают из международной жизни. 
Государства согласно ст. 38 Статута Международного суда всего лишь 
признают международный обычай в качестве правовой нормы.

Далее эти авторы пишут, что в современном международном праве нет 
оснований для построения соподчиненности между договорными и обыч
ными нормами. Они равнозначны, взаимосвязанны, что не умаляет, одна
ко, общей направляющей роли именно международного обычного права3.

1 Малеев Ю. Н. Указ. соч. С. 6.
2 Шуршалов В. М. Международные правоотношения. М., 1976. С. 23.
3 См.: Вылегжанин А. Н., Каламкарян Р. А. Значение международного обычая в со

временном международном праве / /  М осковский журнал международного права. 2012. 
№  2. С. 26.
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( ' этим суждением согласиться не могу. Вне сомнения, договорные нор
мы являются приоритетными перед обычными. Например, в преамбуле 
Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. сказано, что «вопросы, не ре- 
I улируемые настоящей Конвенцией, продолжают регулироваться норма
ми и принципами общего международного права».

В ст. 38 Статута Международного суда вначале указаны международные 
конвенции, а затем уже международный обычай. Трудно представить себе 
общую направляющую роль международного обычного права. Практика 
не подтверждает данное утверждение авторов.

Как отмечал В. М Шуршалов, в советской литературе господствова
ло то убеждение, что «обычай занимает второе место среди источников 
международного права и имеет меньшее значение по сравнению с дого
ворными нормами»1.

Не могу не затронуть еще одну проблему — правосубъектность индиви
да в международном праве.

Еще в конце 20-х гг. минувшего века Постоянная палата междуна
родного правосудия в своем консультативном заключении по вопросу
о юрисдикции Данцигских судов отметила, что государства могут путем 
договора предоставить отдельным лицам права на обращение в междуна
родные суды.

В 1947 г. крупнейший английский юрист-международник Л. Оппенгейм 
считал, что «хотя нормальными субъектами международного права явля
ются государства, они могут рассматривать физических и иных лиц как 
непосредственно наделенных международными правами и обязанностя
ми и в этих пределах их субъектами международного права»2.

В приговоре Нюрнбергского Международного военного трибунала 
1945 г. говорится: «Преступления против международного права соверша
ются людьми, а не абстрактами образованиями, и только путем наказания 
индивидов, совершающих такие преступления, предписания междуна
родного права могут быть принудительно осуществлены»3.

Как справедливо отметил Г. В. Игнатенко, «предмет международно
правового регулирования приобретает новые, выходящие за традицион
ные границы очертания, что обусловлено внедрением в международные 
отношения участников, не обладающих государственно-властными свой- 
ствами, в их числе индивидов (физических лиц), действующих в качестве 
субъектов международного права от собственного имени или в согласии 
с государством»4.

В учебной литературе вопрос о правосубъектности индивида впервые 
ныл подробно изложен в учебнике МГЮА «Международное публичное 
право» (М., 1996. С. 482—487). В настоящее время этой проблеме уделе
но соответствующее внимание во всех учебниках, в том числе в учебнике 
Казанского университета «Международное право. Общая часть» (Казань, 
2011. С. 362-364).

Однако не все российские ученные считают индивида субъектом между
народного права, даже в ограниченном объеме. По моему мнению, един
ственным активным противником правосубъектности индивида является

1 Шуршалов В. М. Указ. соч. С. 21.
1 Оппенгейм Л. Международное право. Т. 1. Полутом I /  пер. с англ. М., 1948. С. 42.
! Нюрнбергский процесс над главными военными преступниками. Т. 1.1957.
4 Игнатенко Г. В., Игнатенко А. В. Избранное. Екатеринбург, 2012. С. 158—159.
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С. В. Черниченко. В своей фундаментальной по содержанию работе он 
пишет: «Если физические и юридические лица не имеют прямого выхода 
на международную арену, они не адресаты международного права (не его 
субъекты). Но если они не его адресаты (субъекты), то они не могут быть 
и участниками отношений, урегулированных международным правом 
(субъектами международных правоотношений)»1.

IV. Международное право йе 1е§е /егепЛа. Кратко коснусь лишь некото
рых проблем, которые возникли буквально недавно, но требуют своего 
адекватного решения.

В области международной защиты прав человека актуальными и требу
ющими серьезного исследования являются проблемы соблюдения госу
дарствами международных стандартов? современные формы расизма, ра
совой дискриминации, ксенофобии, миграционная политика, гендерное 
равенство, расширение прав женщин. Генеральный секретарь ООН Пан 
Ги Мун предупредил мировых лидеров об опасностях, с которыми придет
ся столкнуться мировому сообществу в эпоху растущей нестабильности, 
неравенства, несправедливости и нетерпимости. Он подчеркнул, что не
обходима коллективная ответственность мировых лидеров. Достижению 
этой цели, по мнению Пан Ги Муна, может способствовать соблюдение 
всеми без исключения государствами принципов и норм международного 
права2.

Концепция «ответственность по защите» (Яе.чропя1ЫИ(у (о рю1ес{) — это 
относительно новое понятие. Его основа была заложена в Итоговом до
кументе Всемирного саммита 2005 г., принятого с участием России.

Суть этой концепции сводится к тому, что: а) государства несут главную 
ответственность по защите собственного населения от геноцида, военных 
преступлений, преступлений против человечности и этнических чисток, 
а роль международного сообщества заключается прежде всего в оказании 
им экспертного, гуманитарного, дипломатического содействия в выпол
нении этих обязанностей; б) это не исключает при необходимости при
менения принудительных мер в том случае, если мирные средства недо
статочны и национальные органы власти не в состоянии защитить свое 
население. Однако такое решение может быть принято только Советом 
Безопасности ООН, который должен действовать в соответствии с главой 
VII Устава.

Операцию НАТО в Ливии США и западные страны рассматривают как 
успешный пример реализации этой концепции. Звучат призывы к повто
ру ливийского сценария в Сирии.

Партнеры России по БРИКС (Китай и Бразилия) демонстрируют по
вышенный интерес к данной проблематике, в их экспертной и научной 
среде разрабатываются собственные концепции в противовес или в до
полнение к «ответственности по защите».

Формирование российской позиции по концепции «ответственность 
по защите» должно быть произведено на базе Концепции внешней поли
тики Российской Федерации от 12 февраля 2013 г.

' См.: Черниченко С. В. Очерки по философии и международному праву. М., 2009. 
С. 650-652.

2 См.: Иванов Д . В., Колесникова А. В. Актуальные вопросы соблюдения государствами 
международных стандартов в области прав человека / /  М осковский журнал междуна
родного права. 2013. №  4 (88). С. 3-19.
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15 целом важно исходить из того, что национальным интересам России 
отвечает защита принципов международного права и базовых ценностей 
Устава ООН с акцентом на уважение суверенитета государств, невмеша
тельство в их внутренние дела, мирное урегулирование споров.

Ключевой элемент данной концепции заключается в следующем.
I лавную ответственность в вопросах защиты своего населения несут госу- 
дарства. Международное содействие должно быть прежде всего мирного 
характера с подключением, когда это юридически и политически оправ
дано, потенциала главы VII Устава ООН. Применение военной силы 
может быть правомерным только в крайних случаях и с санкции Совета 
I безопасности ООН. Применение силы должно быть в строгом соответ
ствии с международным правом и санкцией Совета Безопасности, отвеча
ющим критериям пропорциональности, соразмерности, ограниченности
I ю времени, подотчетности Совету Безопасности и т. д.

Вольные толкования концепции «ответственность по защите» сверх то
го, что было заложено в Итоговом документе Всемирного саммита 2005 г., 
приведут к повторению судьбы концепции «гуманитарной интервенции».

При применении концепции «ответственность по защите» принципи
ально важным является вопрос о судьбе гражданского населения и обста
новке в стране после применения силового компонента «ответственности
I ю защите». Необходимо обратить внимание на то, что мир сегодня до сих 
нор переживает последствия интервенций, которые, по сути, лишь усу
губили существующие конфликты, положение гражданского населения 
и обстановку в соответствующих странах, позволив терроризму и экс
тремизму процветать там, где раньше его практически не было, давая им
пульсы новым волнам насилия и делая еще более уязвимым гражданское 
население.

Трехкомпонентная структура концепции «ответственность по за
щите», подробно изложенная в докладе Генерального секретаря ООН
• Выполнение обязанности защищать (А/63/677)», направленном на под
держку позиции глав государств — участников Саммита 2005 г., возможно, 
выиграла бы за счет более рельефного отражения элемента помощи меж
дународного сообщества в посткризисном урегулировании и восстанов
лении нормального функционирования гражданской инфраструктуры, 
оказании гуманитарной помощи пострадавшему населению1.

Если Совет Безопасности в результате разногласия постоянных членов 
оказывается не в состоянии выполнить свою главную обязанность в реа
лизации концепции «ответственность по защите» и при этом имеются ос
нования усмотреть угрозу миру, нарушение мира или акт агрессии, то, по 
моему мнению, Генеральная Ассамблея должна немедленно рассмотреть 
этот вопрос с целью сделать членам ООН необходимые рекомендации от
носительно коллективных мер, включая — в случае нарушения мира или

1 Подробнее см.: Ашавский Б. М. Концепции относительно обязанности защи
тить в контексте международного права / /  Евразийский юридический журнал. 2012. 
№ 12 (55). С. 41-46; Котляр В. «Ответственность при защите» и «арабская весна» / /  
Международная жизнь. 2012. №  9. С. 99-104; Роль региональных и субрегиональных 
соглашений в реализации ответственности по защите. Доклад Генерального секретаря
ООН. Генеральная Ассамблея. Совет Безопасности. А/65/877_3/2011/393. 28 Л те  2011;
Ог/огс1А. 1п1ета1юпа1 АийюпТу апд Ше КезропзИлШу 1о РкЛес!. СатЬпс1§е Ишуегейу Ргезз, 
2011; ТЬе 1Ы1ес1 №1юп$апс1 КюР / /  А теп сап  1оита1 оПп1етаИопа11.а\у. Уо1.106. 2012. 
№ 3. Р. 305-309.
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акта агрессии — применение, когда это необходимо, вооруженных сил для 
поддержания или восстановления международного мира и безопасности. 
Правовым основанием для такого беспрецедентного шага является резо
люция Генеральной Ассамблеи ООН «Единство в пользу мира» № 377 (V) 
от 3 ноября 1950 г.

Односторонние санкции и международное право. В рамках ООН дли
тельное время рассматривается правомерность принятия в обход Совета 
Безопасности принудительных санкций в одностороннем порядке.

Как известно, США, ряд других государств и ЕС ввели такие санкции 
против Белоруссии, Сирии, Ирана. И этим не ограничиваются примеры 
односторонних действий, вызывающих вопросы у мирового сообщества, 
особенно когда подобным действиям придается экстерриториальный 
характер. *

Понятно, что государства, прибегая к санкциям, преследуют полити
ческие цели. Но применение санкций имеет и существенную правовую 
составляющую.

В рамках Международно-правового совета при МИД России 
(К. А. Бекяшев является членом этого совета) разработаны выводы, сущ
ность которых заключается в том, что применение односторонних санк
ций в международном праве ограничено жесткими условиями, при не
соблюдении которых возникает политическая и международно-правовая 
ответственность1.

Международно-правовое запрещение кибератак. Специалисты выделяют 
три вида новых опасностей, с которыми столкнулись в связи с развитием 
инфосферы: доступ иностранных правительств к личным данным и стра
тегически важной деловой и политической информации; кибератаки на 
ресурсы общенационального значения (хранилища данных, объекты ин
фраструктуры, СМИ и социальные сети) со стороны террористов или мар
гинальных правительств; доступность чрезвычайно опасных технологий 
одиночкам ( те же БОоЗ-атаки или рассылка сообщений с чужих адресов).

Разоблачения Сноудена — бывшего сотрудника ЦРУ США в сочетании 
с утечками, имевшими место ранее (ХУОаЬеакз, Вильям Бинни и др.), по
казывают, что у США есть значительные преимущества перед другими 
государствами и они могут использовать эти возможности для недобросо
вестной конкуренции, в том числе в сфере экономики2.

В 1998 г. была произведена атака правительственных сайтов Индонезии 
силами 3000 китайских хакеров. С тех пор предпринимались десятки 
попыток проникнуть в главные компьютерные сети, принадлежащие 
министерствам обороны, СМИ. Такие случаи происходят ежедневно. 
Большая часть этих компьютерных взломов имеет целью похищение или 
промышленный шпионаж и обычно обозначается как «эксплуатация ком
пьютерной сети» (ЭКС). Возможно, более подходящим было бы название 
«вмешательство в компьютерную сеть» (ВКС).

В западной литературе обсуждаются три случая международной 
кибератаки.

Эстония и НАТО. Апрель 2007 г. В ответ на перемещение мемориа
ла советским войнам хакеры начали вмешиваться в работу эстонских

1 См.: Геворгян К. «Односторонние санкции» и международное право / /  
Международная жизнь. 2012. №  8. С. 92-98.

2 См.: Левин Л. Кибер-ООН / /  Известия. 2013. 9 июля.
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иранительственных сайтов через ГЮо8-атаки. Хакеры переместили не
которые сайты и перенаправляли пользователей на изображение совет
ских солдат. Вмешательство продолжалось примерно месяц. Эстонские 
официальные лица заявили, что произошедшее было тем же самым, как 
если бы организованные военные силы закрыли порты Эстонии, и отнес- 
пись к этому как к эпизоду «кибервойны».

11 роисхождение вмешательства так и осталось неизвестным. Некоторые 
утверждали, что нападение на Эстонию подлежит рассмотрению по 
гг. 5 Североатлантического договора. НАТО не ответило контратакой, 
но зато учредило заведение по интернет-обороне в Эстонии, назвав его 
( )С>ъединенный центр передового опыта киберзащиты. Сама Эстония 
создала добровольное соединение, подобное такому подразделению 
и Национальной гвардии США, и стала лидером в определении путей 
по прекращению онлайн-вмешательств.

Второй случай связан с взаимоотношениями Грузии — России в 2008 г.
11ервое известное применение Интернета в течение традиционного во
енного конфликта в целях вмешательства в гражданское использование 
Интернета. Это произошло в 2008 г. Грузия спровоцировала конфликт, 
атакуя российских солдат, которые были частью миротворческого кон
тингента на территории Южной Осетии по договору 1991г. В ночь с
7 па 8 августа Грузия совершила военное нападение, убив примерно 
И) российских солдат и ранив многих других. Россия контратаковала, за- 
(■ га нив отступить агрессора. Грузия обвинила Россию в инициативе БЕ)о8- 
птак против ряда грузинских веб-сайтов, включая правительственные.

Третий случай связан со Стакснетом 2009—2010 гг. Компьютерный 
червь, прозванный Стакснетом, заразил компьютеры Сименса, которые 
использовались в ядерной программе Ирана. Эксперты полагают, что 
червь был целенаправленно создан военными США с помощью Израиля 
и специалистов Сименса. Червь Стакснет поразил также компьютеры 
н в других странах, включая Индию, Индонезию и Россию.

В 2012 г. Пентагон создал киберкомандование — одну из боевых орга
низаций единой командной системы США.

Вне всякого сомнения, кибератаки являются разновидностью агрессии, 
и они должны быть запрещены международным правом путем принятия 
международной конвенции или дополнения понятия агрессии.

Концепция неизбежного вооруженного нападения. Как известно, ст. 51 
Устава ООН признает неотъемлемое право на индивидуальную или кол- 
некгивную самооборону, если произойдет вооруженное нападение на чле
на ООН. Однако она (самооборона) может продолжаться только до тех 
пор, пока Совет Безопасности не примет мер, необходимых для поддер
жания международного мира и безопасности. Формулировка этой статьи 
позволяет утверждать о том, что право на самооборону возможно лишь 
и ответ на свершившееся вооруженное нападение. Однако Устав ООН 
не признает за государствами право на применение силы в случаях, когда 
иооруженное нападение является неизбежным. Устав также не регламен
тирует права на самооборону в случае нападения негосударственных ак
торов. Резолюции Совета Безопасности, которые приняты после событий
11 сентября 2001 г., признают, что крупномасштабная террористическая 
деятельность может квалифицироваться как вооруженное нападение, да
ющее право на самооборону. Вооруженная сила может применяться про
гни тех, кто планирует и совершает подобные акты, и тех, кто укрывает их.
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Однако такие действия правомерны только в том случае, если есть убе
дительные доказательства о необходимости предотвращения дальнейших 
террористических актов. Иными словами, государства могут применить 
в отношении негосударственных акторов меры по самообороне в случаях, 
когда имеются достаточные основания ожидать последующих неизбеж
ных нападений со стороны террористических групп, даже при отсутствии 
конкретных доказательств того, что подобное нападение будет иметь 
место.

Лорд Голдсмит подчеркивает, что концепция самообороны не является 
статичной. Она должна быть обоснованной и отвечающей новым угрозам 
и вызовам.

Британским юристом Д. Бетлехемом разработаны условия, которые от
носятся к объему прав государства на самооборону от неизбежного или ре
ального вооруженного нападения со стороны негосударственных акторов. 
К таким условиям он относит следующие обстоятельства: 1) государство 
имеет право на самооборону от неизбежного или реального вооруженного 
нападения со стороны негосударственных акторов; 2) вооруженные дей
ствия в ходе самообороны должны применяться лишь в крайнем случае, 
если отсутствуют другие разумно доступные эффективные средства, по
зволяющие отразить неизбежное и реальное вооруженное нападение;
3) вооруженные действия должны сводиться к отражению неизбежно
го или реального вооруженного нападения и должны быть соразмерны 
угрозе, с которой приходится сталкиваться; 4) термин «вооруженное на
падение» включает как дискретные нападения, так и серии согласованных 
и непрерывных вооруженных действий; 5) понимание того, что серия 
нападений, будь то неизбежные или реальные, являет собой пример не
прерывной вооруженной деятельности, подкрепляется тем фактом, что 
имеются разумные и объективные основания, позволяющие делать вывод
о том, что те, кто совершает либо угрожает совершением таких нападений, 
действуют по соглашению; 6) кто действует по соглашению, включает 
в себя тех, кто планирует, угрожает и совершает нападения на тех, кто 
оказывает существенную материальную помощь при их совершении, что 
позволяет говорить о том, что они принимают непосредственное участие 
в таких нападениях; 7) вооруженные действия при осуществлении само
обороны могут быть адресованы тем, кто активно участвует в планирова
нии, угрозах или совершении вооруженных нападений; 8) вопрос о том, 
может ли вооруженное нападение расцениваться как « неизбежное», дол
жен решаться исходя из всех соответствующих обстоятельств, включая: 
а) природу и непосредственность угрозы; Ь) вероятность нападения; 
с) является ли предполагаемое нападение частью согласованных и непре
рывных вооруженных действий; й) предполагаемый масштаб нападения 
и ущерба, убытков, которые могут наступить при отсутствии смягчающих 
действий; е) наличия других возможностей, позволяющих предпринимать 
более эффективные действия в ходе самообороны; 9) государства должны 
принимать все разумные меры для того, чтобы территория их использо
валась негосударственными акторами в целях совершения вооруженных 
действий; 10) государство не может предпринимать вооруженные действия 
в порядке самообороны против негосударственного актора на территории 
или в пределах действия юрисдикции другого государства без согласия 
такого государства; 11) требование о необходимости наличия согласия 
не применяется в ситуациях, когда имеются разумные и объективные
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основания заключить о том, что третье государство действует в сговоре 
с негосударственными акторами или иным образом не желает эффектив- 
м ым образом сдерживать вооруженную деятельность негосударственного 
актора; 12) требование о наличии согласия не применяется в ситуациях, 
когда имеются разумные и объективные основания, позволяющие за
ключить о том, что третье государство не в состоянии эффективным 
образом сдерживать вооруженную деятельность негосударственного 
актора; 13) согласие может быть стратегическим или оперативным, 
общим или специальным, явно выраженным или подразумеваемым;
14) указанные выше обстоятельства не затрагивают вопросов примене
ния Устава ООН, включая резолюции Совета Безопасности, относящи
еся к использованию силы, либо обычного международного права, от- 
I юсящегося к применению силы и осуществлению права на самооборону;
15) указанные обстоятельства не затрагивают любого права на самообо
рону, которое может применяться в других обстоятельствах, при которых 
государство либо его высшие интересы могут выступать объектом неиз
бежного или реального нападения1.

Многие предложения Д. Бетлехема заслуживают внимания. Эту про
блему следовало бы вынести на обсуждение в ООН.

V. Необходимо переосмыслить или уточнить ранее высказанные точ
ки зрения по некоторым актуальным проблемам международного права. 
Международное право — динамично развивающаяся система права, и, 
естественно, многие его положения, признаваемые ранее, не соответству
ют сегодняшним реалиям и должны быть уточнены или дополнены.

Г. И. Тункин считал, что субъектами международного права являют
ся государства, межгосударственные организации, нации, борющиеся 
за независимость. Он допускал наличие объединений государств, не яв
ляющихся субъектами международного права2. При этом он не уточнил, 
что понимать под «объединением государств» (видимо, имелось в виду 
«Общий рынок» — ныне ЕС).

В учебнике Казанского университета значительно расширен круг субъ
ектов международного права. Помимо традиционных субъектов в этот 
перечень с определенными оговорками включены индивиды, междуна
родные организации, международные хозяйственные объединения, меж
дународные судебные учреждения3. Конечно, этот перечень не является 
безупречным, но он соответствует тенденциям развития международной 
правосубъектности. Возможно, в перспективе (правда, далекой) эти ак
торы будут признаны субъектами международного права без каких-либо 
условностей.

Г. И. Тункин весьма жестко подверг критике резолюцию Генеральной 
Ассамблеи ООН 377 (V) от 3 ноября 1950 г. «Единство в пользу мира» как 
принятую в нарушение Устава ООН. «Эта резолюция, — писал он, — имела 
целью изменение основных положений Устава ООН»4. Главную опасность 
этой резолюции Г. И. Тункин видел в том, что она нарушает соотношение 
компетенции Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности. По мое
му мнению, никакого нарушения Устава ООН в этом не усматривается.

1 См.: ВеШеИет О. ЗеИ'-сфепзе а§ат$1 ап ип ттеп Т  ог ас1иа1 агтей  а.йас1 Ьу попз1а1е 
псТогз / /  Атепсап.)сшта1 оПп1ета1юпа1 Ь т .  Уо1. 106. 2012. N 0 4. Р. 769-777.

2 См.: Тункин Г. И. Право и сила в международной системе. М., 1983. С. 56-57.
3 См.: Международное право. Общая часть: учебник. М., 2011. С. 362-369.
4 Тункин Г. И. Теория международного права. М., 1970. С. 333.
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В п. 1 резолюции указывается на то, что, если Совет Безопасности в ре
зультате разногласий постоянных членов оказывается не в состоянии 
выполнить свою главную обязанность по поддержанию международного 
мира и безопасности во всех случаях, когда имеются основания усма
тривать угрозу миру, нарушения мира или акт агрессии, Генеральная 
Ассамблея немедленно рассматривает этот вопрос с целью сделать членам 
Организации необходимые рекомендации относительно коллективных 
мер, включая — в случае нарушения мира или акта агрессии — примене
ние, когда это необходимо, вооруженных сил для поддержания или вос
становления международного мира и безопасности.

В Консультативном заключении от 20 июля 1962 г. «Определенные рас
ходы ООН (п. 2 ст. 17 Устава)» Международный суд ООН отметил следую
щее: «Из Устава абсолютно ясно, что Генеральная Ассамблея также зани
мается вопросами поддержания международного мира и безопасности»1.

Недавние события в Югославии, Сирии, Ливии, Мали, Египте и в дру
гих странах показали беспомощность Совета Безопасности в предотвра
щении вооруженных конфликтов с тяжелыми последствиями. Как было 
отмечено в учебнике МГЮА, Генеральная Ассамблея вправе в пределах 
Устава ООН делать соответствующие рекомендации государствам-членам 
и Совету Безопасности, и последний обязан исполнить эти рекомендации2.

Г. И. Тункин полагал, что по общему международному праву не все 
межправительственные организации являются субъектами международ
ного права3. Международный суд ООН неоднократно указывал на то, что 
все межправительственные организации являются субъектами между
народного права, вне зависимости от того, имеется или нет упоминание 
об этом в учредительных актах таких организаций.

В Уставе ООН, например, нет даже намека на правосубъектность 
этой Организации. Однако, как указал Международный суд в своем 
Консультативном заключении от 11 апреля 1949 г., ООН является субъек
том международного права.

Один из разработчиков устава ООН С. Б. Крылов отрицал междуна
родную правосубъектность ООН даже после вынесения Международным 
судом Консультативного заключения от 11 апреля 1949 г., в котором было 
констатировано, что ООН обладает «в широкой степени международ
ной правосубъектностью и способностью действовать в международном 
плане»4.

Г. И. Тункин негативно высказывался в отношении «имманентной 
компетенции» международной организации. «Поскольку уставы между
народных организаций являются международными договорами,— писал 
он,— концепция “имманентной компетенции” противоречит основному 
принципу права договоров — расш шп1 $еп>апс1а»5.

1 8шшпапе$ о Г 1ш1§етепК, АсМзогу Орш опв апс! Огйегз оГ Ше 1п1ета*юпа1 СоиП оГ 
Лвйсе. 1948-1991. N . V., 1992. Р. 75.

2 См.: Международное публичное право /  отв. ред. К. А. Бекяшев. М., 2011. С. 418.
3 Тункин Г. И. Указ. соч. С. 412.
4 См.: Крылов С. Б. История создания Организации Объединенных Наций. М., 1960. 

С. 253.
5 Р. Л. Бобров считал, что лишь некоторые межгосударственные организации и толь

ко в договорно-функциональных рамках являются субъектами международного права. 
(См.: Бобров Р. Л. Современное международное право: объективные предпосылки и со
циальное назначение. ЛГУ. 1962. С. 114.)
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Международный суд ООН в Консультативном заключении от 20 июля 
I ‘>62 г. «Определенные расходы ООН (п. 2 ст. 17 Устава)» отметил, что 
IПрезумпция состоит в том, что когда Организация предпринимает дей

ствия, которые могут рассматриваться как целесообразные с точки зрения 
выполнения одной из целей Объединенных Наций, то такие действия 
не выходят за пределы полномочий Организации»1.

Ряд советских ученых (Р. Л. Бобров, Г. И. Морозов) считали, что меж
правительственные организации не обладают автономной волей, с чем 
согласиться нельзя. Международный суд ООН в своем Консультативном 
включении от 11 апреля 1949 г. отметил, что Устав предоставляет ООН 
права и обязанности, отличающиеся от прав и обязанностей ее членов.
11оэтому ООН правомочна предъявлять претензии в международном по
рядке, т. е. к любому субъекту международного права, и в том числе к го
сударству — не члену Организации.

Указанные выше положения ни в коей мере нельзя считать критиче
скими высказываниями в адрес корифеев советской науки международ
ного права. Речь идет лишь об уточнении некоторых важных положений 
международного права. Труды Г. Тункина, Д. Б. Левина, Р. Л. Боброва, 
<'. А. Малинина, Н. М. Минасяна и других востребованы студентами, ма
гистрантами, аспирантами, они должны быть проинформированы о тех 
концепциях, которые объективно устарели. Видимо, соответствующим 
кафедрам следовало бы подготовить к изданию и издать труды советских 
ученых с современными комментариями. Такой блестящий пример из
вестен всем. Фундаментальный труд Л. Оппенгейма «Международное 
право» в 1947 г. был выпущен в свет в 2 томах Г. Лаутерпахтом. В переводе 
на русский язык он издан в 1948 г. в 4 книгах. Девятое издание подготови- 
||и и издали в 1996 г. сэр Р. Дженнингс и сэр А. Уоттс, с соответствующими 
комментариями и дополнениями. Эта книга является для меня библией 
международного права, и она всегда при мне. Хотелось бы, чтобы труды 
I шших учителей не были забыты и всегда были настольными книгами рос- 
си йских юристов-международников.

VI. Комиссия международного права ООН (КМП) — основной орган по ко
дификации международного права. Эта комиссия внесла заметный вклад 
в развитие международного права2. В повестку дня этого органа включены 
проблемы, которыми Комиссия должна заниматься в ближайшие годы, 
в том числе: обязательство выдавать или осуществлять судебное преследо
вание (аШ с1ес1еп аш }исПсаге); защита людей в случае бедствий; иммунитет 
должностных лиц государства от иностранной уголовной юрисдикции; 
I юследующие соглашения и последующая практика в отношении толко
ва пия договоров; временное применение договоров; формирование и до
казательство существования международного обычного права: клаузула
о наиболее благоприятствуемой нации3. Эти проблемы будут разрабаты
ваться, может быть, не одно десятилетие.

VII. Рекомендации по пользованию данным учебником. В силу своей зна
чимости международное право, как справедливо отмечается в резолюции 
Генеральной Ассамблеи ООН 48/29 от 9 декабря 1993 г., должно занять 
надлежащее место в системе преподавания правовых дисциплин во всех

1 Iп1ета1юпа1 СоиП оПивИсе. КероПз. 1962. Р. 168.
1 Подробнее см.: Работа К о м и с с и и  международного права. Нью -Йорк, 1989.
1 См.: ООН. Генеральная Ассамблея. А /С И .4 /6 5 6 .1 0 1апиагу 2013.
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высших учебных заведениях. В своем обращении к деканам юридиче
ских факультетов во всем мире заместитель Генерального секретаря ООН 
по правовым вопросам Г. Корелл еще в 2000 г. справедливо указал на то, 
что международное право является таким же необходимым элементом, как 
и моральные ценности, лежащие в основе законодательных актов, при
нимаемых их демократически избранными парламентами. «Независимо 
от того, где вы проживаете, и без различия расы, пола, языка и религии, 
если использовать формулировку Устава Организации Объединенных 
Наций,— заключает Г. Корелл,— все вы несете общую ответственность 
за то, чтобы международное право заняло заметное место в процессе под
готовки будущих поколений юристов в вашей стране. Мы должны быть 
признательны за существование меяру нами различия. Однако для того 
чтобы защитить себя и грядущие поколения, мы должны иметь что-то 
общее, что мы могли бы передать по наследству грядущим поколениям. 
Этим общим является международное право». В обращении особо под
черкивается необходимость обеспечения доступа студентов к договорам 
и источникам информации по международному публичному праву1.

Генеральная Ассамблея ООН с 1965 г. ежегодно принимает резолюцию 
под названием «Программа помощи ООН в области преподавания, из
учения, распространения и более широкого признания международного 
права». В эти резолюции постоянно включается фраза о том, что «между
народное право должно занять надлежащее место в системе преподавания 
правовых дисциплин во всех университетах».

В Московском государственном юридическом университете имени
О. Е. Кутафина (МГЮА) преподаванию международного права уделя
ется достаточно большое внимание. Оно преподается во всех 8 институ
тах, функционирующих в рамках Академии. Более того, уже более 10 лет 
функционирует международно-правовой институт, в котором наряду 
с общим курсом международного права ведутся спецкурсы и спецсеми
нары по 8 отраслям международного права (международные организации 
и конференции, право международной ответственности, международное 
морское право, международное гуманитарное право и др.).

Настоящий учебник для бакалавров подготовлен в соответствии 
с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 030900 
«Юриспруденция» (квалификация (степень) — бакалавр) и рабочей про
граммой, одобренной Университетом в 2012 г.

При подготовке специально предназначенного для бакалавров учеб
ника авторской коллектив критически заимствовал все положительное 
и оригинальное из более чем 30 учебников, подготовленных кафедрами 
многих вузов России. В данном учебнике использованы научные тру
ды зарубежных авторов (Я. Броунли, Д. Боуэтт, П. Бирни, А. Кассезе, 
Л. Оппенгейм, М. Шо и др.), практика Международного суда ООН и дру
гих международных судебных органов (судов, арбитражей, трибуналов, 
третейских судов и др.).

Главы учебника состоят из параграфов, минимального списка реко
мендуемой литературы и основных нормативных актов, а также кон
трольных вопросов. Внутри глав приводятся оригинальные положения 
доктрины и решений международных судебных органов. Они могут быть

1 Текст обращения Г. Корелла см.: Московский журнал международного права. 2001. 
№  1. С. 10-15.
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использованы в качестве дополнительного материала на семинарских за
мятиях по соответствующим темам.

Концепция данного учебника рассмотрена на совещании преподавате- 
исй международного права 27 ноября 2012 г. и в целом одобрена ими. Наш 
учебник не претендует на то, чтобы быть единым учебником по между
народному праву для бакалавров, хотя и имеет соответствующий гриф 
Минобрнауки России. Мы с уважением будем относиться к учебникам 
других вузов, если они не будут иметь двойных толкований и внутренних 
противоречий. Уважать — значит, как гласит Толковый словарь живого 
великорусского языка В. И. Даля, «душевно признавать, ценить высоко».

Настоящий учебник — не просто некий набор цитат, дат, концепций 
и событий, а серьезный интеллектуальный труд, по которому не только 
изучается настоящее, но и просматриваются контуры будущего развития 
мировой политики и международных отношений, управляемых и направ- 
ияемых международным правом.

Учебник не просто знакомит бакалавров с основами международного 
права, юридическими фактами и событиями, а заставляет их проявлять 
активность, дискутировать на семинарахс преподавателем и друг с другом.
11о мнению авторов, учебник является своего рода навигатором, потому 
что расширенную информацию по той или иной теме или историческому 
событию можно найти в Интернете. Тем более сегодня практически у всех 
студентов и во всех вузах есть доступ к Мировой паутине.

Многолетний опыт преподавания международного права убеждает нас 
и том, что параллельно с лекционным курсом должны проводиться и прак
тические занятия: семинары, кружки, тестирование, коллоквиумы, дис
куссионные клубы, решение казусов, тематические конференции и т. д.

Кафедра международного права Московского государственного юри
дического  университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) в качестве при
ложения к данному учебнику намерена подготовить и издать «Практикум. 
( 'хемы. Хрестоматию».

В заключение от имени авторского коллектива благодарю профессоров
II. Ф. Сидорченко и Г. С. Стародубцева за рецензирование настоящего 
учебника и за их ценные замечания и пожелания.

К. А. Бекяшев,
заведующий кафедрой международного права, 

заслуженный деятель науки РФ, д-р юрид. наук, профессор, 
член Постоянной палаты третейского суда ООН,

ветеран МГЮА



Глава I 
Понятие, предмет, источники и система 

международного права. 
Правотворчество в международном праве

В настоящей главе рассмотрены следующие вопросы:
Понятие международного права.
Источники международного права.
Система международного права.
Правотворчество в международном праве.

• Кодификация и прогрессивное развитие международного права.
Соотношение международного и внутригосударственного права.
Внешняя политика Российской Федерации и международное право.

§ 1. Понятие международного права

В эпоху Римской империи международное право называлось правом 
народов (/и5§епИит). Как отмечал Эмерде Ваттель (Швейцария), римляне 
часто смешивали право народов с правом природы, называя право наро
дов естественным правом, поскольку оно признано и применяется вообще 
всеми цивилизованными нациями, объединениями в государстве1.

Таким образом, римляне считали право народов частью естествен
ного права. Но так как под термином §епШ понимались только народы, 
И. Кант предложил переводить этот термин как «право государств» 
О'ихриЬНсит стШит). Однако еще до И. Канта межгосударственное право 
называли международным публичным правом (1п1егпаНопа1 риЬИс кт, 
ОтИо ШегпайопаIриЬЪНсо).

Вплоть до Второй мировой войны международное право аккумулиро
вало нормы международного публичного и частного права. Тем не менее 
уже в начале XX в. наметился процесс стремительного роста принципов 
и отраслей международного частного права. После Второй мировой вой
ны международное право как бы распалось на две части: международное 
публичное право и международное частное право. Термин «международ
ное публичное право» закреплен в резолюции Генеральной Ассамблеи 
ООН о прогрессивном развитии международного права и его кодифика
ции от 11 декабря 1946 г. В преамбуле этой резолюции указывается на не
обходимость тщательного и всестороннего изучения всего, что было уже 
достигнуто в области развития международного права и его кодификации, 
а равно «изучения проектов и деятельности официальных и неофициаль
ных учреждений, направляющих свои усилия для содействия прогрессив
ному развитию и формулировке публичного и частного международного 
права» (выд. авт. — К. Б.). Однако в самом Уставе ООН применяется тер
мин «международное право» (ст. 13).

В Положении о Комиссии международного права (КМП), утвержден
ном на II сессии Генеральной Ассамблеи ООН 21 ноября 1947 г., указано, 
что КМП занимается преимущественно вопросами международного пу
бличного права.

1 См.: Ваттель Э. Право народов или принципы естественного права, применяемые 
к  поведению и делам наций и суверенов. М., 1960. С. 11.
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Термин «международное публичное право» нередко встречается в рос
сийской учебной и монографической литературе1. Гораздо чаще этот тер
мин используется зарубежными авторами2.

Данный учебник называется «Международное право». При этом сле
дует иметь в виду, что речь идет о нормах и принципах международного 
публичного права. Этот термин впервые предложил английский философ 
И. Бентам в своем знаменитом трактате «Введение в принципы морали 
п законодательства», изданном в 1789 г.

Исторической вехой в процессе становления международного права как 
самостоятельной системы явился выход в свет книги голландского юриста 
Гуго Гроция «О праве войны и мира» (1625). В ней впервые систематизи
рованы нормы о праве войны, делении войны на публичную и частную, 
морском праве, семейном праве, о приобретениях, обычно выводимых 
из права народов. Гуго Гроций привел убедительные доказательства суще
ствования права народов. Ссылаясь на Диона Хризостома, он отмечал, что 
н о право есть «приобретение времени и обыкновения»3.

Заметный вклад в развитие международного права внесли труды за
рубежных ученых, С. Пуффендорфа (1632-1694), К. Бенкерсгука (1673—
1743), Э. Ваттеля (1714-1767), Г. Гегеля (1770-1831), И. Канта (1724— 
1804), а также российских юристов-межцународников: Ф. Ф. Мартенса 
(1845-1909), Л. А. Шалланда (1870-1919), В. Э. Грабаря (1865-1956), 
П. А. Незабитовского (1824—1883) и др.

Международное право можно определить как систему обязательных 
норм и принципов, выраженных в признанных субъектами этого права 
источниках и являющихся общеобязательным критерием правомерно 
дозволенного и юридически недозволенного и через которые (нормы) 
осуществляется управление международным сотрудничеством в соответ
ствующих областях при принуждении к соблюдению норм этого права.

Международное право тесно соприкасается с международным частным 
правом. Выражение «международное частное право» (Рта1е ШегпайопаI 
кт) впервые применил американский судья Дж. Сторнв 1834 г. Субъектами 
международного частного права являются государства, международные, 
межправительственные и неправительственные организации, трансна
циональные корпорации и индивиды. Источниками международного пу
бличного и частного права являются международные договоры и между
народно-правовые обычаи. Основные принципы международного права 
являются таковыми и для частного права.

Подавляющее большинство норм МЧП создается государствами или 
межправительственными организациями и закрепляется в договорах 
или унифицированных кодексах, правилах, руководствах, постановле
ниях и т. д. Эти нормы имплементируются, как правило, посредством 
их инкорпорирования в соответствующие отрасли национального права

1 См., напр.: Международное право /  отв. ред. Г. И. Тункин. М., 1982. С. 3; Меж
дународное право /  отв. ред. Г. И. Тункин. 1994. С. 3.

2 См., напр.: Мапиа1 оГ РиЬНс 1п1егпа1юпа1 Ьа\у/ ЕЙ. Ву М. 8огепзеп. Ьопйоп, 1978; 
К1а/котШ А. Ргаж) гшейгупагойте риЫюгпе. \Уагсгата, 1970; А%те10. ОгоИ т1ета1юпа1 
риЬНс. Раш , 1998; ЕпсусЪресНа оГРиЫю 1п1ета1юпа1 Ьа\у. Уо1з. 1-12. А тЯ егй ат. 1981— 
1990; БготИе / .  Рпп«р1е$ оГРиЪНс 1п1ета1юпа1 Ьа\у. 8Ъак ЕЙ. ОхГогй ШгуегзИу Ргезз. 
2003; Мапасо К. О тП о  1п1егпаЦопа1е РиЪИсо. Топпо, 2009.

3 Гроций Г. О праве войны и мира. Три книги, в которых объясняются естественное 
право и право народов, а также принципы публичного права /  пер. с лат. М., 1956. С. 75.
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(гражданского, семейного, трудового, предпринимательского, процессу
ального и др.). Отождествление же МЧП с гражданским или коллизион
ным правом (а такое мнение высказываются в зарубежной и российской 
литературе) лишает МЧП качества международного права и сводит его 
к конгломерату учебной дисциплины «Гражданское и торговое право за
рубежных стран»1.

Правовая природа МЧП убедительно определена в п. 1 ст. 7 Венской 
конвенции ООН о договорах международной купли-продажи товаров 
1980 г., где сказано, что «при толковании Конвенции надлежит учитывать 
ее международный характер и необходимость содействовать достижению 
единообразия в ее применении и соблюдению добросовестности в между
народной торговле». Тем самым Конвенция однозначно провозглашает 
международный характер содержащихся в ней норм, выступая одним 
из основных источников современного МЧП. Лишь при невозможности 
решить вопрос на основе содержащихся в самой Конвенции предписаний 
и принципов следует руководствоваться «правом, применимым в силу 
норм международного частного права».

Международное право как отрасль права состоит из отраслей, а послед
ние — из институтов. Каждая отрасль обладает своим методом правового 
регулирования. Ей присущи специальные принципы. В частности, отрас
лями международного права являются право международных договоров, 
международное морское право, международное космическое право, меж
дународное экологическое право, право международных организаций, 
международное экономическое право.

§ 2. Источники международного права

Источники международного права можно объединить в три группы: 
основные, производные (вторичные) и вспомогательные.

Согласно ст. 38 Статута Международного суда ООН в первую группу 
входят договоры, международно-правовые обычаи и общие принципы 
права.

Ко второй группе источников относятся резолюции и решения меж
правительственных организаций.

Вспомогательными источниками являются судебные решения, док
трина и односторонние заявления государств, принятые в соответствии 
с международным правом.

Основные источники международного права — международные договоры. 
В соответствии с подп. «а» п. 1 ст. 38 Статута Международный суд при ре
шении переданных ему споров применяет «международные конвенции, 
как общие, так и специальные, устанавливающие правила, определенно 
признанные спорящими государствами».

1 Р. Валлас (США) считает, что «частное международное право (коллизионное 
право) — это система права, которая является выраженным правом государства и ко
торая используется для определения того, как должны быть решены коллизионные 
вопросы и вопросы юрисдикции» (ЖаИасе Я. Ор. ск. Р. 1). Автор необоснованно отри
цает наличие международного элемента в М Ч П  и отождествляет его с «коллизионным» 
правом государства (сопШс1 оП а^з). Такого же мнения придерживаются Е. В. Корчиго 
и Д. Б. Катков (см. их статью: Некоторые вопросы российской доктрины международ
ного частного права (М ЧП) / /  Государство и право. 2001. №  10. С. 88.
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Согласно Венской конвенции о праве международных договоров 1969 г. 
договор означает международное соглашение, заключенное между государ
ствами в письменной форме и регулируемое международным правом неза
висимо от того, содержится ли такое соглашение в одном документе, в двух 
или нескольких связанных между собой документах, а также независимо 
от его конкретного наименования.

Источником международного права являются только правообразую- 
щие договоры.

В настоящее время по своему удельному весу договорные нормы зани
мают основное место.

Доктрина. По мнению авторов немецкого учебника «Международное 
право», положения п. 1 ст. 38 Статута Международного суда имеют обяза
тельный характер не только для Суда, но и для государств и иных субъек
тов международного права1.

Л. Оппенгейм отмечал, что «обычно рассматриваются как источник 
международного права только договоры, предусматривающие новые 
общие нормы будущего международного поведения или же подтвержда
ющие определяющие или отменяющие существующие обычные или кон
венционные нормы общего характера»2.

Международный обычай. Согласно ст. 38 Статута Международный суд 
обязан решать переданные ему споры на основании международного пра
ва и при этом применяет «международный обычай как доказательство все
общей практики, признанной в качестве правовой нормы». Признаками 
международного обычая являются: продолжительное существование 
практики; убежденность в правомерности и необходимости соответству
ющего действия. Обычай должен соответствовать критерию орШоп ]ит  
(признание правила в качестве правовой нормы).

Доказательством существования обычая, например, являются дипломати
ческая переписка, политические заявления, сообщения для прессы, прави
тельственные комментарии, резолюции Генеральной Ассамблеи ООН и т. д.

Доктрина. По мнению Ф. Ф. Мартенса, международными обычаями яв
ляются те правила и порядки, которые устанавливаются в международных 
отношениях на основании постоянного и одностороннего применения их 
к одинаковым по своему существу случаям3.

Л. Оппенгейм отмечал, что «обычай является первоначальным ис
точником международного права, договоры являются источником, сила 
которого проистекает из обычая»4.

Судебная практика. Международный суд ООН в своем решении 
от 24 мая 1980 г. по делу о дипломатическом и консульском персонале 
США в Тегеране подтвердил действенность обычно-правовых норм о не
прикосновенности и экстерриториальности дипломатических и консуль
ских представительств и обязал Иран освободить личный состав амери
канских представительств США и выплатить надлежащую компенсацию.

Общие принципы права. В подп. «с» ст. 38 Статута Международного суда 
указано следующее: Суд, который обязан решать переданные ему споры

1 Витцтум В. и др. Международное право/ пер. с нем. М., 2011. С. 18.
2 Оппенгейм Л. Международное п р аво /п ер . с англ. Т. 1 (полутом I). М., 1948. С. 47.
3 См.: Мартенс Ф. Ф. Современное международное право цивилизованных народов. 

Т. 1 М., 1996. С. 147.
4 Оппенгейм Л. Указ. соч. С. 47.
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на основании международного права, применяет «общие принципы пра
ва, признанные цивилизованными нациями».

Общие принципы права составляют основу любой отрасли права. 
Они являются разнообразными по форме и содержанию, и в этой связи 
не представляется возможным составить их исчерпывающий список.

Источником международного права является лишь такие принципы 
права, которые являются общими как для национальных правовых систем, 
так и для системы международного права. Наличие общих принципов, 
свойственных только национальным правовым системам, не означает, что 
они тем самым становятся общими принципами в международном праве.

Общими принципами права, в частности, являются принцип «догово
ры должны соблюдаться», принцип защит® прав человека и т. д.

Доктрина. Как отмечает Жан-Луи Бержель, «юридические правила 
могут быть сформулированы и могут развиваться только с оглядкой на об
щие принципы права и при их участии; правила должны согласовываться 
с общими принципами, хотя иногда могут от них отступать»1. По мнению 
Л. Оппенгейма, «государства, принявшие Статут Международного суда, 
прямо признали существование третьего источника международного пра
ва, хотя и чисто дополнительного, но независимого от обычая и договора»2.

И. И. Лукашук полагал, что «под общими принципами права понима
ются принципы, присущие современным правовым системам (незави
симо от социально-политических различий) и, кроме того, воспринятые 
международным правом»3.

Судебная практика. ВособоммнениипоспоруФранциииГрециив 1934г. 
Постоянной палаты международного правосудия судьи М. Сефериадеса 
отмечалось, что стороны всегда обязуются действовать честно и добросо
вестно. Этот правовой принцип, признанный частным правом, не может 
быть игнорирован международным публичным правом. Международный 
суд ООН в своем решении от 20 декабря 1974 г. по делу о ядерных испыта
ниях (Австралия против Франции) указал на то, что «одним из основных 
принципов, регулирующих создание и соблюдение правовых обязательств, 
независимо от их источника, является принцип добросовестности»4.

Производные источники. Таковыми прежде всего являются резолюции 
международных организаций. Международное право не содержит положе
ний, препятствующих государствам предоставлять международным орга
низациям право издавать обязательные для них постановления. Например, 
такой компетенцией обладает Совет Безопасности ООН. Согласно ст. 25 
Устава члены ООН соглашаются в соответствии с ее Уставом подчиняться 
решениям Совета Безопасности и выполнять их.

Резолюции международных организаций являются новым источником 
международного права. В настоящее время имеется немалое число орга
низаций, одобряющих технические правила и стандарты, которые при 
определенных условиях становятся обязательными для государств-чле
нов. К таковым, например, относятся Международная организация граж
данской авиации (ИКАО), Международная морская организация (ИМО), 
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и др. В этих организациях

1 Бержель Жан-Луи. Общая теория права /  пер. с франц. М., 2000. С. 178.
2 ОппенгеймЛ. Международное право /  пер. с англ. Т. 1 (полутом I). М., 1948. С. 49.
3 Лукашук И. И. Нормы международного права. М., 1997. С. 106.
4 Ю Л . Керойз. 1974. С. 268.
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мействует принцип молчаливого принятия резолюций, особенно тех, ко- 
тры е содержат технические регламенты.

Доктрина. Многие ученые считают, что Генеральная Ассамблея ООН 
может принимать лишь рекомендации, что вытекает из ст. 11—14 Устава 
ООН. Однако многие резолюции влияют на развитие международного 
права в будущем, в частности обычного права. Наконец, они могут слу
жить вспомогательным средством для определения орт'ю]ит1.

Другие авторы полагают, что «резолюция является источником между
народного права, если она толкует и кодифицирует нормы Устава ООН. 
К ним, например, относятся Всеобщая декларация прав человека 1948 г., 
Декларация о предоставлении независимости колониальным странам 
и пародам 1960 г.»2.

Судебная практика. Международный суд ООН в своем Консультативном 
заключении о Намибии от 21 июня 1971 г. определил, что Декларация
0 предоставлении независимости колониальным странам и народам явля
ется важной частью обычного права.

Вспомогательные источники международного права. В подп. с1 п. 1 
ст. 38 Статута Международного суда указывается, что Суд, который обя
зан решать переданные ему споры на основании международного права, 
применяет с «оговоркой, указанной в ст. 59, судебные решения в качестве 
вспомогательного средства для определения правовых норм». Из текста 
этого подпункта вытекает, что, во-первых, речь идет о судебных решениях 
именно Международного суда ООН, поскольку в соответствии со ст. 59 
( татута решения Суда обязательны лишь для участвующих в деле сторон; 
во-вторых, решение Суда не должно изменять или даже дополнять дей
ствующее международное право, оно выступает лишь в качестве вспомо
гательного средства для определения правовых норм.

Следует отметить, что источником общего международного права или 
его отраслей являются решения и других международных судебных ор
ганов, например, Международного уголовного суда, Европейского суда
1 ю правам человека.

Доктрина. Р. Хиггинс считает решения судов (как международных, так 
и национальных) источником международного права3. А. Бойл и К. Чинкин 
отмечают, что международные суды, в частности Международный суд, 
играют существенную роль как в умелом, так и гарантированном развитии 
современного международного права. Вклад международных судов и три
буналов в эволюцию международного права в большой степени зависит 
от того, как много дел рассматривается перед тем и существенны ли эти 
дела в плане увеличения новых и спорных правовых проблем4.

Судебная практика. В своем решении по делу «Права граждан США 
в Марокко» от 27 августа 1952 г. Международный суд установил, что кон
сульская юрисдикция США в Марокко была ограничена спорами между 
американскими гражданами и что соответственно юрисдикция марок
канских судов ограничивалась только в этих пределах. В дальнейшем су
ды Марокко при определении своей юрисдикции ссылались на решение

1 См.: Витцтум В. Международное п р аво /п ер . с нем. М., 2011. С. 101.
2 Международное право. Общая часть. Казань, 2011. С. 137.
3 См.: Ш ^ т  К. РгоЫ етз атЗ Ргосезз: 1п1егпа1юпа1 1л\у апс! Ноте \Уе Ц$е к. Охйэгё, 

1999. Р. 81-83.
4 См.: Воу1еА. апс1 СНткт СИ. Тке М ак т§ о П м етай о п а! Ьа\у. Охйгй, 2007. Р. 268-269.
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Международного суда и отклоняли возражения против их компетенции, 
не соответствующие решению Международного суда1.

Доктрина наиболее квалифицированных специалистов. В соответствии 
с подп. с! п. 1 ст. 38 Статута Международный суд во время дискуссий и при 
подготовке решений и консультативных заключений применяет «доктри
ны наиболее квалифицированных специалистов по публичному праву 
различных наций в качестве вспомогательного средства для определения 
правовых норм».

Международную репутацию завоевали труды многих российских 
ученых, например, И. П. Блищенко, С. А. Малинина, Г. И. Тункина, 
Д. И. Фельдмана и др.

Доктрина. По справедливому мнению Ф. Ф. Мартенса, «история и на
ука международного права служат средством выяснения истинного смыс
ла существующих трактатов и международных обычаев; они дают возмож
ность представить в чистом виде правосознание народов, выражающееся 
в трактатах и обычных нормах, и потому бесспорно принадлежат к числу 
источников международного права»2.

Как отмечают авторы учебника «Международное право», значение на
учной доктрины проистекает из ее большой исторической роли. Однако 
международно-правовые концепции ученых различных стран и культур
ных сообществ в настоящее время с трудом согласуются друг с другом. 
Следствием является возрастающее значение коллективных мнений 
и коллективных заявлений международных ассоциаций юристов3.

Односторонние акты государств. Этот источник международного права 
не предусмотрен в ст. 38 Статута Международного суда ООН.

По поручению Генеральной Ассамблеи ООН Комиссия междуна
родного права разрабатывает проект конвенции об односторонних актах 
государств. В такой конвенции будут кодифицированы нормы об актах, 
посредством которых государство принимает на себя обязательства; ак
тах, посредством которых государство отказывается от какого-либо права; 
актах, посредством которых государство подтверждает какое-либо право 
или притязание.

Доктрина. Как отмечает А. Кассезе, не все односторонние акты со
держат обязательные правила поведения. Таковыми, например, являются 
односторонние декларации, содержащие протест по поводу действий ка- 
кого-либо государства. К источникам международного права можно от
нести заявление о признании государств или правительств, информацию 
(нотофикацию) соответствующих государств в случае военной блокады 
во время войны и т. д.4

Судебная практика. Международный суд по делу о континентальном 
шельфе Северного моря от 20 февраля 1969 г. уделил большое внимание 
вопросу об односторонних актах государств. При анализе метода рав
ного отстояния, используемого при делимитации границ, Суд отметил 
следующее: начальным моментом процесса разработки действующего 
права, регламентирующего данный вопрос, можно считать 28 сентября 
1945 г., когда правительство США приняло Декларацию Трумэна. В этой

1 См.: Лукашук И. И. Международное право в судах государств. СПб., 1993. С. 208.
2 Мартенс Ф. Ф. Современное международное право цивилизованных народов. Т. 1. 

1996.С. 151.
3 См.: Витцтум В. Указ. соч. С. 98.
4 См.: С ат зеА . Ы ет а й о п а ! Ьа\у. Зесопс! Ей. Охйэгд, 2005. Р. 184-185.
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Декларации провозглашена основная доктрина, согласно которой при- 
орсжное государство имеет первичное, естественное и исключительное 
право на континентальный шельф, примыкающий к его побережью; эта 
доктрина приобрела приоритетное положение относительно всех других 
доктрин и получила отражение в Женевской конвенции о континенталь
ном шельфе 1958 г.

§ 3. Система международного права

Международное право как самостоятельная правовая система состоит 
1П ряда отраслей, обособленных и межотраслевых институтов.

Отрасль права — это совокупность обособленных юридических норм 
и правовых институтов, которыми регулируется определенная область 
общественных отношений, обладающих качественным своеобразием.
I й присущи специальные принципы.

Хотя международное право возникло давно, тем не менее нет обще
признанных четких параметров (критериев) разделения его на отрасли. 
Признанными отраслями международного права являются международ
ное морское право, международное воздушное право, международное 
космическое право, международное экологическое право, международное 
гуманитарное право, международное трудовое право, международное 
уголовное право, международное экономическое право, право междуна
родных организаций, право международной безопасности, право между
народных договоров, право внешних сношений, международное право 
прав человека.

1} процессе активного становления находятся международное анти- 
I еррористическое право, международное информационное право, 
международное ядерное (атомное) право, международное туристическое 
право.

Межотраслевыми институтами международного права являются право 
международной ответственности, международно-правовые средства раз
решения споров, юрисдикция в международном праве, международно
правовой контроль и гарантии и др. Нормы их пронизывают все или почти 
псе отрасли права.

К обособленным институтам международного права можно отнести 
право разоружения, международное сельскохозяйственное право, право 
международной продовольственной безопасности, международное торго
вое право, международное финансовое право, международное таможенное 
право, международное водное право, международное транспортное право, 
международное рыболовное право и т. д. Нормы обособленного института 
международного права регулируют отношения между субъектами в узкой, 
по достаточно обособленной сфере.

Доктрина. Д. И. Фельдман считал, что отраслью международного пра
ва можно было считать совокупность согласованных юридических норм, 
регулирующих более или менее автономно международные отношения 
определенного вида, совокупность, характеризуемую соответствую
щим предметом правового регулирования, качественным своеобрази
ем, существование которой вызывается интересами международного 
общения1.

1 См.: Фельдман Д. И. Система международного права. Казань, 1983. С. 47.
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§ 4. Правотворчество в международном праве

Любая международно-правовая норма юридически обязательна, а ее 
нарушение влечет применение санкций в различной форме и степени. 
Норма международного права выступает в качестве своеобразной меры 
равного масштаба, применяемого при оценке поведения субъектов этого 
права. Она является критерием определения правомерности или неправо
мерности действий различных субъектов международного права.

Степень обобщенности норм международного права различна. 
Наиболее общий характер имеют нормы, содержащиеся в Уставе ООН. 
В нем закреплены семь общепризнанных принципов международного 
права (см. гл. 3 настоящего учебника), определены международно-право- 
вые гарантии обеспечения международной безопасности, перечислены 
основные направления международного сотрудничества в соответствую
щих областях международных отношений.

Нормы международного права являются продуктом согласования воль 
соответствующих субъектов международного права.

В зарубежной литературе широко обсуждаются нормы «мягкого» права 
(чо/( 1а\у). Одни авторы считают «мягкое» право «натуральным» правом, 
другие — квазиправом, третьи полагают, что нормы «мягкого» права 
не имеют нормативного характера.

Понятие «мягкого» права является условным. Его нормы не обеспе
чиваются принуждением, и, следовательно, они не являются нормами 
международного права, а относятся к нормам международной морали или 
вежливости. Однако они могут являться своего роды сигналом о форми
ровании обычной нормы международного права.

Нормы международного права делятся на диспозитивные и импера
тивные. От диспозитивных норм субъекты могут отступить по взаимно
му соглашению. Императивными называются такие нормы, от которых 
государства не могут отступать даже по взаимному согласию, а договор, 
противоречащий таким нормам, является ничтожным. Такие нормы в со
ответствии со ст. 53 Венской конвенции о праве международных договоров 
1969 г. называются нормами]ш  со§ет. Согласно ст. 64 этой конвенции ес
ли возникает новая императивная норма международного права, то любой 
соответствующий договор, который оказывается в противоречии с этой 
нормой, становится недействительным и прекращается. Императивная 
норма может быть изменена только последующей нормой общего между
народного права, носящей такой же характер.

Российская наука международного права считает, что императивны
ми нормами прежде всего являются основные принципы современного 
международного права (их всего 10).

В зависимости от содержания, целевого назначения и характера из
ложения и действия нормы международного права подразделяются на:
а) нормы-принципы. Таковыми являются семь основных принципов между
народного права, закрепленных в ст. 2 Устава ООН; б) нормы-определения. 
Они содержатся практически во всех международных договорах, как пра
вило, в разделе «определения»; в) нормы-цели. Каждый международный 
договор содержит положения о его цели.

По способу создания нормы международного права бывают дого
ворными, обычными и нормами, принятыми межправительственными 
организациями.



' Кодификация и прогрессивное развитие международного права 33

Доктрина. «Процесс образования норм общего международного пра
йм, -  писал Г. И. Тункин,— включает основные процессы, к которым мы 
| и носим те способы образования норм, в результате завершения которых 
появляется международно-правовая норма, а также вспомогательные 
процессы, которые являются определенными стадиями процесса станов
ления международно-правовой нормы, но которые, однако, этот процесс 
не завершают»1.

Американский юрист-международник Д. Шелтон считает, что все 
нормы международного права подчинены иеархическому порядку. Во- 
первых, существуют нормы высшего порядка (]ш со§ет), которые обла
пают наивысшей юридической силой, и они обязательны для всех госу- 
ммрств, даже если последние возражают против таких норм. Во-вторых, 
международное право включает в себя так называемые нормы мягкого 
права -  нормативные положения или заявление об обязательствах в юри
дически необязательных документах2.

Судебная практика. Международный суд в своем решении от 20 июня 
Л) 12 г. по вопросу об обязательствах по преследованию или экстрадиции 
(Бельгия против Сенегала) отметил, что запрещение пыток является ча
стью обычного международного права и ныне является н о р м о й со%ет.

§ 5. Кодификация и прогрессивное развитие международного права

Кодификация международного права — это усовершенствование и про
грессивное развитие действующих принципов и норм международного 
права путем приведения их в определенный порядок. В результате коди
фикации уточняются и изменяются действующие нормы международного 
права, а также разрабатываются новые нормы.

Кодификация международного права может быть официальной, осу
ществляемой на межгосударственном уровне или в рамках межправитель
ственных организаций, и неофициальной — проводимой международ
ными неправительственными организациями, научными учреждениями 
и учеными.

Начало официальной кодификации и прогрессивному развитию меж
дународного права было положено Венским конгрессом (1814—1815 гг.), 
па котором государства подписали Парижский договор 1814 г., утвердили 
положения, касающиеся режима международных рек, запрещения рабо
торговли и ранга дипломатических агентов. Этот конгресс положил нача
ло институту постоянного нейтралитета.

Заметную роль в развитии ряда институтов международного права 
сыграл Парижский мирный конгресс (1856 г.). На нем были приняты 
нормы о гуманизации правил ведения морской войны (например, было 
отменено каперство). Конгресс определил, что к Дунаю и его устью будут 
применяться правила, установленные Венским конгрессом 1814—1815 гг. 
для судоходства по международным рекам без уплаты за осуществление 
плавания и без пошлины с перевозимых судами товаров. Этот Конгресс 
объявил нейтрализованным Черное море.

1 Тункин Г. И. Теория международного права. М., 1970. С. 101.
2 См.: 8НеНоп 2). К о г т а 11уе Шегагску т  1тегпа1юпа1 Ьа\у / /  А теп сап  Доита1 о? 

I пСетайопа! Ьада. Уо1.100. 2006. №  2. Р. 292.
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Огромную роль в кодификации норм международного права сыграли 
Гаагские конференции мира.

В 1899 г. состоялась первая Гаагская конференция мира, созванная 
по инициативе императора Николая II. Эта Конференция приняла три 
важные конвенции: о применении Женевской конвенции 1864 г. о защите 
раненых и больных в морской войне, о мирном разрешении международ
ных столкновений и о законах и обычаях сухопутной войны.

Вторая Гаагская конференция мира, созванная в 1907 г., утвердила 
13 конвенций. Три из этих конвенций — Конвенция о мирном разреше
нии международных споров, Конвенция о законах и обычаях сухопутной 
войны и Конвенция о применении к морской войне начал Женевской 
конвенции — заменили собою три соответствующие конвенции первой 
Гаагской конференции мира. Остал ьные<десять конвенций были новыми.

Участники второй Гаагской конференции предложили учредить за два 
года до возможной даты проведения третьей конференции подготовитель
ный комитет, перед которым будут стоять задачи по сбору различных по
ложений для представления конференции, выбору вопросов, назревших 
для воплощения в нормы международного права, и по подготовке про
граммы, которая должна быть выработана правительствами в надлежащий 
срок, с тем чтобы заинтересованные страны имели достаточно времени 
для тщательного изучения. Подготовительная работа по проведению 
третьей Гаагской конференции мира была в разгаре, когда разразилась 
Первая мировая война.

После второй Гаагской конференции были частично кодифициро
ваны международно-правовые нормы относительно военных действий. 
Так, в 1929 г. подписаны многосторонние конвенции об обращении 
с военнопленными и об обращении с больными и ранеными. В 1925 г. 
государства подписали Протокол о запрещении применения на войне 
удушливых, ядовитых или других подобных газов и бактериологических 
средств. В 1928 г. заключен Договор об отказе от войны в качестве орудия 
национальной политики.

После Первой мировой войны вопросы кодификации и прогрессив
ного развития международного права были сосредоточены в рамках Лиги 
Наций. Ассамблея этой организации 22 сентября 1924 г. приняла резолю
цию, которая предусматривала создание постоянного органа — Комитета 
экспертов для прогрессивной кодификации международного права, со
став которого должен был представлять главные формы цивилизации 
и основные правовые системы. В задачу этого Комитета, состоявшего 
из 17 экспертов, входила подготовка перечня вопросов, регулирование 
которых посредством международного соглашения являлось желатель
ным и осуществимым.

Комитет экспертов решил, что для кодификации созрели семь тем: 
1) гражданство; 2) территориальные воды; 3) ответственность государств 
за ущерб, причиненный на их территории личности или собственности;
4) дипломатические привилегии и иммунитеты; 5) процедура междуна
родных конференций и порядок заключения и составления проектов меж
дународных договоров; 6) пиратство; 7) эксплуатация морских богатств.

После проведения ряда консультаций с правительствами и Советом 
Лиги Наций Ассамблея в 1927 г. приняла решение о созыве дипломатиче
ской конференции для кодификации трех из пяти тем, которые, по мне
нию Комитета экспертов, являлись «достаточно созревшими», а именно:
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I) гражданство; 2) территориальные воды; 3) ответственность государств 
щ ущерб, нанесенный на их территории личности или собственности 
иностранцев.

Конференция Лиги Наций по кодификации проходила в Гааге с 13 мар- 
щ по 12апреля 1930 г. Однако на Конференции были приняты документы,
I исающиеся лишь вопросов гражданства. Таковыми являлись: Конвенция 
по некоторым вопросам, касающимся коллизии законов о гражданстве; 
Протокол о воинских обязанностях в некоторых случаях двойного граж
данства; Протокол, относящийся к определенному случаю безграждан-
■ I на; Специальный протокол, касающийся гражданства. За исключением 
последнего документа, все остальные вступили в силу в 1937 г.

Конференция не смогла принять конвенцию о территориальном море 
и пи об ответственности государств. Однако в предварительном порядке 
Конференция одобрила ряд проектов статей о территориальном море, 
которые сыграли позитивную роль в дальнейшей работе по разработке 
конвенции о территориальном море.

После 1930 г. Лига Наций официально не занималась кодификацией 
международного права. Однако 25 сентября 1931 г. Ассамблея Лиги Наций 
приняла важную резолюцию о процедуре кодификации, основная мысль 
ко торой заключалась в укреплении влияния правительства на каждом эта
пе кодификационного процесса. Эта идея впоследствии была закреплена 
и Положении о комиссии международного права ООН (далее — КМП 
ООН).

После Второй мировой войны практически всеми аспектами коди
фикации и прогрессивного развития международного права занимается 
(ЮН — как универсальная и наиболее авторитетная организация в обла
сти управления международными отношениями.

В соответствии с п. 1 ст. 13 Устава ООН Генеральная Ассамблея орга
низует исследования и делает рекомендации в целях поощрения прогрес
сивного развития международного права и его кодификация. В январе 
1947 г. на второй части своей I сессии Генеральная Ассамблея ООН при
няла резолюцию 94 (I), учредившую Комитет по прогрессивному разви
тию международного права и его кодификации. Ему было поручено рас
смотреть методы, при помощи которых Генеральная Ассамблея могла бы 
выполнять функции, связанные с кодификацией международного права 
и его прогрессивным развитием.

Указанный Комитет провел 30 заседаний и одобрил доклад, в котором 
содержалась рекомендация об учреждении КМП ООН и утверждено ее 
11оложение.

Согласно Положению КМП ООН имеет своей целью содействовать 
прогрессивному развитию международного права и его кодификации. 
В ст. 1 Положения указано, что Комиссия «занимается преимущественно 
вопросами международного публичного права, но она может рассматри
вать вопросы и международного частного права».

По ст. 15 Положения «прогрессивное развитие международного права» 
означает подготовку проектов конвенций по тем вопросам, которые еще 
не регулируются международным правом или по которым право еще недо
статочно развито в практике государств. Равным образом выражение «ко
дификация международного права» для удобства употребляется в смысле 
более точного формулирования и систематизации норм международного
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права в тех областях, в которых уже имеются обширная государственная 
практика, прецеденты и доктрины.

Когда Генеральная Ассамблея передает КМП ООН предложение, ка
сающееся прогрессивного развития международного права, Комиссия 
назначает одного из своих членов докладчиком, составляет план работы, 
рассылает правительствам вопросник и просйт их представлять ей в опре
деленный срок информацию и данные, относящиеся к вопросам, вклю
ченным в план работы.

КМП ООН рассматривает передаваемые ей Генеральным секрета
рем предложения и проекты многосторонних конвенций, представля
емые государствами-членами ООН, главными органами ООН, кроме 
Генеральной Ассамблеи, специализированными учреждениями или офи
циальными органами, созданными по договоренности между правитель
ствами для содействия прогрессивному развитию международного права 
и его кодификации.

КМП ООН делает обзор всей области международного права с целью 
выбора тем для кодификации, имея при этом в виду уже существующие 
проекты, будь то правительственные или нет. Когда Комиссия признает 
кодификацию по данному вопросу необходимой и желательной, она пред
ставляет свои рекомендации Генеральной Ассамблее. Ее просьбы рассмо
треть тот или иной вопрос выполняются Комиссией в первую очередь.

Комиссия готовит свои проекты в форме статей и представляет их 
Генеральной Ассамблее с комментариями, содержащими соответствую
щее изложение прецедентов и других относящихся к делу данных, включая 
договоры, судебные решения и доктрину; выводы относительно степени 
согласия по каждому моменту в практике государств и доктрине, а также 
существующие расхождения и разногласия, аргументы в пользу того или 
иного разрешения.

КМП ООН состоит из 34 членов. Члены Комиссии избираются 
Генеральной Ассамблеей сроком на пять лет из числа лиц, внесенных 
в список по предложению правительств государств — членов ООН. Каждое 
государство может выставить не более четырех кандидатов.

Сессии КМП ООН проводятся в Женеве и Нью-Йорке. Федеральный со
вет Швейцарии предоставил членам Комиссии на период сессии в Женеве 
по аналогии те же привилегии и иммунитеты, которыми пользуются судьи 
Международного суда ООН во время их пребывания в Швейцарии. Речь 
идет о привилегиях и иммунитетах, которыми пользуются главы миссий, 
аккредитованных при международных организациях в Женеве. Членам 
Комиссии представляется право на получение специального удостовере
ния красного цвета.

За время работы КМП ООН подготовила проекты многих многосто
ронних конвенций, деклараций и статей.

На своем 2713-м заседании 1 мая 2002 г. КМП ООН постановила 
включить в свою программу работы следующие темы: международная от
ветственность за вредные последствия действий, не запрещенных между
народным правом; ответственность международных организаций; общие 
природные ресурсы; оговорки к международным договорам; дипломати
ческая защита; односторонние акты государств; фрагментация между
народного права; трудности, обусловленные диверсификацией и рас
ширением сферы охвата международного права, высылка иностранцев, 
обязательство выдавать и осуществлять судебное преследование.
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Результаты работы КМП ООН публикуются в докладах, ежегодно пред
ставляемых Генеральной Ассамблее ООН, и ежегодниках.

Большую работу по кодификации и прогрессивному развитию отрас- 
иеных норм проводят специализированные учреждения ООН, особенно 
И МО, ИКАО, ФАО, ВМО, ЮНЕСКО и др.

Кодификация международного права осуществляется также на неофи
циальном уровне. Такая кодификация может осуществляться междуна
родными неправительственными организациями, национальными непра- 
интельственными организациями, ассоциациями, отдельными учеными 
и специалистами.

В 1873 г. в Ганте (Бельгия) был создан Институт международного пра- 
иа, который состоял из ученых разных государств, с целью содействовать 
коллективными силами его членов прогрессу и постоянной кодификации 
международного права.

Активную роль в кодификации международного права играет ассоциа
ция международного права, созданная в Брюсселе в 1873 г. Первоначально 
она называлась Ассоциацией для реформы и кодификации международ
ного права. Целями этой организации являются изучение, разъяснение 
и развитие международного права и разработка предложений по разреше
нию коллизий и унификации правовых норм.

Ассоциация состоит из 3700 человек. В нее входит и ассоциация между
народного права Российской Федерации. Штаб-квартира находится 
н Лондоне.

В 1880 г. в Санкт-Петербурге было учреждено Общество международ
ного права, которое должно было «покровительствовать всем попыткам 
кодификации принципов международного права».

В 1912 г. в Вашингтоне основан Американский институт международ
ного права.

Ассоциация международного права Российской Федерации образована 
м 1957 г. в целях оказания помощи в изучении международного права и его 
кодификации.

Полезную работу по кодификации отраслевых норм выполняют 
Международный институт космического права, Международный морской 
комитет и др.

Неофициальную кодификацию международно-правовых норм осу
ществляют ученые многих стран. Например, в 1861 г. австрийский юрист 
А. Домин-Петрушевич опубликовал Краткий кодекс международного 
права. В 1863 г. профессор Колумбийского колледжа Ф. Либер составил 
проект «Законов войны». В 1868 г. швейцарский специалист по между
народному праву Блюнчли издал научный труд «Современное междуна
родное право цивилизованных государств, изложенное в виде кодекса». 
В 1872 г. крупный итальянский политик и юрист Манчини в своем очерке 
«О призвании нашего века к реформе и кодификации международного 
права» обосновал необходимость кодификации международного права. 
В 1872 г. Д. Фильд в Нью-Йорке издал труд «Основы проекта междуна
родного кодекса». В 1887 г. Л. Леви опубликовал «Международное право 
с материалами для Кодекса международного права». В 1890 г. итальянский 
юрист Фиоре выпустил книгу «Кодифицированное международное право 
и его юридическая санкция».

В конце ХУШ в. И. Бентам (Англия) предложил осуществить кодифи
кацию всего международного права. В частности, он разработал «План
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Уложения международного». В нем изложены принципы международно
го права и впервые применяется термин «международное право» вместо 
обычных в XVIII в. и начале XIX в. терминов «право народов» или «народ
ное право» и сменившего в 30-х гг. XIX в. эти термины выражения «обще
народное право».

В 1911 г.Дж. Интерносциа (Италия) на английском, французском и ита
льянском языках издал «Новый кодекс международного права». В том же 
году Эпитасю Пессоа (Бразилия) издал свой «Проект кодекса международ
ного публичного права». В 1928 г. кубинский юрист Бустаманте опублико
вал Кодекс международного частного права в трех книгах. В нем имеются 
статьи, касающиеся международных публичных правоотношений.

§ 6. Соотношение международного и Лутригосударственного права

В настоящее время расширяется круг отношений, входящих во внутрен
нюю компетенцию государства и регулируемых национальным правом, 
но одновременно вызывающих озабоченность международного сообще
ства. Взаимосвязь норм международного и внутригосударственного права 
является закономерной чертой общественного развития. Вопрос о соот
ношении двух правовых систем остается одной из центральных проблем 
не только теоретического, но и практического плана. Эту проблему активно 
исследовали многие зарубежные и отечественные юристы-международни
ки: Д. Анцилотти, Г. Кельзен, Г. Трипель, А. Фердросс, Г. В. Игнатенко, 
Л. П. Ануфриева, Д. Б. Левин, Р. А. Мюллерсон, Г. И. Тункин и др.

Международно-правовая наука еще в XIX в. выработала две теории со
отношения международного и внутригосударственного права: монисти
ческую и дуалистическую. Эти теории применимы и в настоящее время 
с некоторыми дополнениями и уточнениями.

Монистическая теория исходит из предпосылки универсального един
ства права, т. е. из представления о том, что существует единая правовая 
система, охватывающая весь мир и включающая множество более узких 
отдельных систем, расположенных в определенной иерархии. В рамках 
этого предполагаемого единства монистическая теория утверждает при
мат международного или внутригосударственного права1.

Основоположником концепции примата внутригосударственного пра
ва считается немецкий философ Г. Гегель. Концепция примата внутри
государственного права, свойственная США и ряду западноевропейских 
стран, преследует цель «возвысить» свои собственные законы над между
народными договорами. Американское статутное право обязательно для 
судов США, даже если оно противоречит предшествующему обычному 
или конвенционному международному праву.

Концепция примата международного права в настоящее время является 
наиболее распространенной. Она была развита в трудах известного юри- 
ста-международника Г. Кельзена. Эта концепция закреплена во многих 
международных договорах и иных источниках и национальном законода
тельстве государств. Например, в соответствии со ст. 1 Статей об ответ
ственности государств за международно-противоправные деяния 2001 г. 
квалификация деяния государства как международно-противоправного

1 См.: Левин Д. Б. Актуальные проблемы теории международного права. М., 1974. 
С. 194.
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пошил определяется международным правом. На такую квалификацию 
не влияет квалификация этого деяния как правомерного по внутригосу- 
мирственному праву.

15 соответствии с рассматриваемой концепцией если между нормами 
внутригосударственного и международного права возникают коллизии, 
к), как правило, они должны разрешаться в пользу норм международного 
права. Например, международные договоры РФ наряду с общепризнан
ными принципами и нормами международного права являются в соответ-
I I пии с Конституцией Российской Федерации 1993 г. составной частью ее 
правовой системы (п. 4 ст. 15). Если международным договором РФ уста- 
повлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются 
правила международного договора. Согласно ст. 25 Основного закона 
ФРГ 1949 г. «общепризнанные нормы международного права являются 
составной частью федерального права. Они имеют приоритет перед зако
нами и непосредственно порождают права и обязанности для проживаю
щих на территории Федерации лиц».

Согласно международному праву государства не могут ссылаться 
на внутренние законы, чтобы освободить себя от выполнения междуна
родных обязательств. В соответствии со ст. 27 Венской конвенции о праве 
международных договоров 1969 г. участник любого договора не может 
ссылаться на положения своего внутреннего права в качестве оправдания 
для невыполнения им договора. Согласно ст. 46 Конвенции 1969 г. госу
дарство не вправе ссылаться на то обстоятельство, что его согласие на обя
зательность для него договора было выражено в нарушение того или иного 
положения его внутреннего права, касающегося компетенции заключать 
договоры, как на основание недействительности его согласия.

В своем докладе от 2007 г. группа ВТО в деле Вга^И — Меашгез А$есйп% 
Iтропа о/ Яе1геас!ес1 Тугев отметила, что постановление бразильского 
национального суда не освобождает Бразилию от ее обязательства выпол-
II ять статьи XX Генерального соглашения по тарифам и торговли 1994 г.

Дуалистическая теория. Ее основоположниками являются Г. Трипель 
и Д. Анцилотти. Суть этой теории заключается в том, что международное 
право и внутригосударственное право — это различные правовые систе
мы, хотя и тесно связанные между собой.

Международные и внутригосударственные нормы могут регулировать 
правоотношения, лежащие в одной предметной сфере, и дополнять друг 
друга.

По мнению Г. Трипеля и Д. Анцилотти, международное право и вну
тригосударственное право являются отдельными правовыми системами 
и не может быть примата одной из них над другой. Внутригосударственное 
право не может регулировать международные отношения. По их мнению, 
международно-правовые нормы не являются производными от внутриго
сударственных норм. Нормы международного права не могут оказывать 
влияния на обязательную силу внутригосударственных норм, и наоборот.

Эта концепция наиболее четко была сформулирована в Конституции 
Венгрии 1949 г. следующим образом: правовая система Венгерской 
Республики принимает общепризнанные положения международного 
права, а также обеспечивает согласованность принятых требований меж
дународного права и права внутреннего.

Положение дуалистической теории о том, что международные и вну
тригосударственные нормы могут регулировать правоотношения в одной
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и той же предметной сфере, закреплено в ряде международных договоров 
и в законодательстве многих государств. Например, в ст. 11 Соглашения 
между правительствами РФ и Белоруссии о сотрудничестве в области ох
раны и рационального использования трансграничных водных объектов 
2002 г. указано, что порядок возмещения нанесенного трансграничным 
воздействием ущерба определяется в соответствии с нормами между
народного права или законодательством государств каждой из Сторон. 
Основы дуалистической теории заложены и в п. 4 ст. 15 Конституции 
РФ. При этом положения официально опубликованных международных 
договоров РФ, не требующие издания внутригосударственных актов 
для применения, действуют в Российской Федерации непосредственно. 
Для осуществления иных положений международных договоров РФ при
нимаются соответствующие правовые акты.

Доктрина. Д. Б. Левин выделял три главных аспекта проблемы со
отношения международного и внутригосударственного права. Первый 
аспект — влияние внутреннего права отдельных государств на образо
вание и развитие принципов и норм международного права и влияние 
международного права на образование и развитие принципов внутрен
него права отдельных государств. Второй аспект — юридическая сила 
норм международного права, когда речь идет о правовом регулировании 
отношений, существующих внутри государства, и юридическая сила норм 
внутригосударственного права, когда речь идет о правовом регулировании 
международных отношений. Третий аспект — это коллизии норм между
народного права и норм внутригосударственного права и пути предупреж
дения и разрешения таких коллизий1.

Судебная практика. В решении по делу о германских интересах 
в Польской Верхней Силезии от 25 мая 1928 г. Постоянная палата между
народного правосудия отметила: «С точки зрения международного права 
и Суда... внутригосударственные законы являются простыми фактами, 
которые выражают волю государств и образуют их деятельность, так же 
как это делают правовые решения и административные меры». В реше
нии Конституционного суда Австрии 1960 г. по делу о применимости 
в Австрии Европейской конвенции о защите прав человека и основных 
свобод 1950 г. отмечалось, что публикация этой Конвенции в федераль
ном бюллетене «сама по себе не затрагивает действия австрийского права».

§ 7. Внешняя политика Российской Федерации и международное право

После распада СССР возникла проблема определения правового стату
са России в международной системе. Эта проблема была успешно решена 
на основе концепции «Российская Федерация — продолжатель СССР», 
которая не имеет прецедентов в мировой истории. Политический смысл ее 
состоит в том, что Россия заняла место СССР в мировой политике, а юри
дический смысл — что она стала основным, или генеральным, правопре
емником Союза ССР: на нее легла главная ответственность за выполнение 
его обязательств.

В Конституции РФ 1993 г. закреплены принципы и цели внешней по
литики. В соответствии с ч. 4 ст. 15 Конституции РФ общепризнанные 
принципы и нормы международного права и международные договоры

1 Си.: Левин Д. Б. Указ. соч. С. 192-193.
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Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. 
Мели международным договором Российской Федерации установлены 
иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила 
международного договора. Таким образом, Конституция РФ определила 
г вязь международного права с правовой системой России. В Федеральном 
'шконе «О международных договорах Российской Федерации» 1995 г. под- 
терждается приверженность основополагающему принципу междуна
родного права — принципу добросовестного выполнения международных 
обязательств.

Конституционный Суд РФ в своих постановлениях неоднократно 
ссылался на общепризнанные принципы и нормы международного права 
(например, на принципы защиты прав и основных свобод человека, са
моопределения и территориальной целостности, уважения суверенитета 
н целостности государства).

В соответствии с п. 3 ст. 80 Конституции РФ Президент России опреде
ляет основные направления внутренней и внешней политики. Президент 
1’Ф как глава государства представляет Россию в международных 
отношениях.

В ежегодных посланиях Президента РФ Федеральному Собранию зна
чительное внимание уделяется вопросам внешней политики Российской 
Федерации.

В заявлениях, выступлениях и интервью Президента уточняется и кор
ректируется внешнеполитический курс Российской Федерации.

Совет Федерации и Государственная Дума Федерального Собрания РФ 
н рамках своих полномочий ведут законодательную работу по обеспече
нию внешнеполитического курса страны и выполнению ее международ
ных обязательств.

Правительство РФ в пределах своих полномочий организует реализа
цию внутренней и внешней политики (ст. 21 Федерального конституци
онного закона 1997 г. «О Правительстве Российской Федерации»),

МИД России в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2012 г. 
«О мерах по реализации внешнеполитического курса Российской 
Федерации» ведет работу по непосредственной реализации утвержден
ного Президентом внешнеполитического курса, а также осуществляет 
координацию внешнеполитической деятельности федеральных органов 
исполнительной власти в соответствии с Указом Президента РФ от 8 но
ября 2011 г. «О координирующей роли Министерства иностранных дел 
Российской Федерации в проведении единой внешнеполитической ли
пни Российской Федерации».

Субъекты РФ развивают свои международные связи в соответствии 
с Конституцией РФ, Федеральным законом «О координации международ
ных и внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации» 
п другими законодательными актами.

Основные начала внешней политики Российской Федерации закре
плены в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации 
до 2020 г., Концепции внешней политики Российской Федерации 2013 г. 
п соответствующих указах Президента РФ.

В Стратегии национальной безопасности отмечается, что в сфере меж
дународной безопасности Россия сохранит приверженность использова
нию политических, правовых, внешнеэкономических, военных и иных
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инструментов защиты государственного суверенитета и национальных 
интересов.

Россия в отношениях с международным сообществом опирается 
на принципы сохранения стабильности и предсказуемости в области стра
тегических наступательных вооружений, придает особое значение дости
жению новых полноформатных двусторонних договоренностей по даль
нейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных 
вооружений.

В целях сохранения стратегической стабильности и равноправного 
стратегического партнерства РФ: будет выполнять обязательства в об
ласти ограничения и сокращения вооружений, участвовать в разработке 
и заключении новых договоренностей; отвечающих ее национальным 
интересам; готова к дальнейшему обсуждению вопросов сокращения 
ядерных потенциалов на основе двусторонних договоренностей и в мно
госторонних формах, а также будет способствовать созданию надежных 
условий, позволяющих сокращать ядерные вооружения без ущерба для 
международной безопасности и стабильности.

Реализация Стратегии национальной безопасности РФ до 2020 г. при
звана, в частности, к повышению международного престижа России.

Концепция внешней политики РФ утверждена Президентом 12 февра
ля 2013 г.

В соответствии с этим документом Россия проводит политику, направ
ленную на создание стабильной и устойчивой системы международных от
ношений, опирающейся на международное право и основанной на прин
ципах равноправия, взаимного уважения, невмешательства во внутренние 
дела государств.

Россия намерена: а) поддерживать коллективные усилия по укрепле
нию правовых основ в межгосударственных отношениях; б) противодей
ствовать попыткам отдельных государств или групп государств подвергать 
ревизии общепризнанные нормы международного права, ,Ьтраженные 
в универсальных документах; в) содействовать кодификации и прогрес
сивному развитию международного права, прежде всего осуществляемому 
под эгидой ООН, достижению универсального участия в международных 
договорах, их единообразному толкованию и применению; г) продолжать 
усилия по совершенствованию санкционного инструментария ООН, ве
сти дело к тому, чтобы решения о введении санкций принимались только 
Советом Безопасности ООН на коллегиальной основе после всесторон
ней проработки, прежде всего с учетом их эффективности для решения 
задач поддержания международного мира и безопасности и ненанесения 
ущерба гуманитарной ситуации; д) вести дело к завершению междуна- 
родно-правового оформления государственной границы Российской 
Федерации, а также границ морского пространства, в отношении которого 
она осуществляет суверенные права и юрисдикцию, при безусловном обе
спечении национальных интересов России, прежде всего в сфере безопас
ности и экономики, исходя из задач укрепления доверия и сотрудничества 
с сопредельными государствами.

Последовательное осуществление государственной внешней политики 
России призвано создавать благоприятные условия для реализации исто
рического выбора народов Российской Федерации в пользу правового 
государства. Как отметил В. В. Путин, «Россия и далее будет проводить
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активную конструктивную линию в международных делах. Ее вес и авто
ритет в мире будет укрепляться»1.

Доктрина. Касаясь роли международного права в жизни общества, 
британские ученые М. Диксон и Р. Маккоркводейл отмечают: откройте 
I дзету, послушайте радио или включите телевизор, и вы столкнетесь с со- 
пы I иями, имеющими существенное значение для международного права. 
Резолюции ООН и силы по поддержанию миропорядка; претензии ряда 
ппических групп на получение независимости; конференции по окружа
ющей среде и торговле; изменение политической и социальной ситуации 
и Африке, Азии и Европе; нарушение прав человека во многих странах; 
необходимость контроля за терроризмом и наркоторговлей; дебаты о бу
дущем ООН; возрастающее влияние европейского права на государства — 
'I пены ЕС... и это только небольшая часть примеров.

Эти и другие взаимосвязанные события показывают, что международ
ное право должно содержать правовые принципы, регламентирующие 
и шимоотношения государств, действия государств и соответствующие 
действия индивидов, корпораций, международных организаций и других 
мкторов на международной арене. Международное право эффективно 
илияет на международные отношения, политику и связи, также на созна
ние женщин и мужчин в каждом государстве, что они находятся среди тех, 
кому адресованы слова Устава ООН «Мы, народы Объединенных Наций».

Международное право реально может быть охарактеризовано как си- 
I тема права, в которой правовые нормы структурированы, объединены 
и группы и взаимосвязаны. Международное право подтверждает влияние 
политических, экономических и культурных процессов на развитие лю
бых правовых норм2.

Судебная практика. В своем решении по делу «Лотос» от 7 сентября 1927 г. 
11остоянная палата международного правосудия отметила: «Международное 
право управляет отношениями между независимыми государствами. Нормы 
I фава, являющиеся обязательными для государств, таким образом, происте
кают из их свободной воли, выраженной в конвенциях или обычаях, повсе
местно признанных в качестве закрепляющих принципы права и установ- 
пенных с целью регулировать отношения между этими сосуществующими 
11езависимыми сообществами или во имя достижения общих целей».

Контрольные вопросы

1. Как вы сформулируете определение международного права?
2. Перечислите основные и вспомогательные источники междуна

родного права.
3. Являются ли решения и консультативные заключения Международ

ного суда ООН источниками международного права?
4. Что такое согласование воль в международном праве?
5. Определите соотношение международного публичного и междуна

родного частного права.
6. Каково основное содержание Концепции внешней политики РФ 

2013 г.?

1 Российская газета. 2013.18 февр.
2 См.: Огхоп М., МсСогдиос1а1е К. Сазев апс1 та1епак оп 1п1етайопа1 Ьа\у. Ьопйоп. 2000. 

Р. 1-2.
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Глава II 
История возникновения и развития международного права

15 настоящей главе рассматриваются следующие вопросы:
Периодизация развития международного права.
Возникновение международного права в древности.
Развитие международного права в период Средневековья.
Развитие международного права в Новое время.
Развитие международного права в современную эпоху.

§ 1. Периодизация развития международного права

Нормы международного права направлены на поддержание мира, 
укрепление международной безопасности, установление и развитие 
мсестороннего международного сотрудничества, что обеспечивается до
бросовестным выполнением субъектами международного права своих 
международных обязательств, а при необходимости — и принуждением, 
осуществляемым государствами в индивидуальном или коллективном 
порядке.

Возникновение и последующее развитие международного права про
исходило в течение весьма продолжительного времени, когда постепенно 
складывались международные отношения. За этот период, который оце
нивается исследователями примерно в шесть тысячелетий, состоялось 
поистине огромное количество разного рода событий глобального или 
регионального масштаба, что существенно осложняет их охват в совокуп- 
I юсти и делает совершенно необходимым подразделение этого гигантско
го исторического массива фактов на возможно более короткие отрезки. 
Такое подразделение, именуемое в историографии периодизацией, пред
принималось неоднократно представителями многих школ международ
ного права и до настоящего времени не приведено к единому знаменателю.

Международников — ученых и политиков — разъединяют идеологиче
ские, философские, социологические и иные воззрения, приверженность 
интересам различных классовых групп, противоположных социально- 
экономических формаций, влияние нередко диаметрально противопо- 
пожных факторов, включая конъюнктурные. Нескончаемая полемика 
но всем таким вопросам все же может быть подытожена посредством раз
деления всего такого периода на четыре основных отрезка — древность, 
Средневековье, Новое время и современность. При этом каждый из этих 
отрезков, в свою очередь, может быть подразделен на более дробные пери
оды, выделяемые по каким-либо особым признакам, образующим как бы 
мехи развития человеческой цивилизации — географические открытия, 
экономические катаклизмы, войны, мирные конгрессы, революции и др.

§ 2. Возникновение международного права в древности

Самый ранний период формирования международного права, датиру
емый IV в. до и. э. — IV в. н. э., характеризуется тем, что возникавшие 
и его составе общеобязательные правила поведения участников между
народных отношений являлись почти исключительно результатом дли
тельной и единообразной практики таких субъектов, т. е. базировались
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на преобладавших поведенческих обычаях. Это касалось всех основных 
видов международных отношений, существующих и в современную нам 
эпоху — внешних сношений (дипломатическое или посольское и кон
сульское право), заключения международных договоров, регулирования 
способов ведения войн и мирного улаживания межгосударственных кон
фликтов, определения юридического статуса пространственных сфер, 
эксплуатации транспортных средств и т. д.

Но уже и тогда постепенно стали зарождаться определенные закре
плявшиеся в соглашениях правила регулирования подобных отношений. 
Например, по договору, заключенному около 3100 г. дон. э. (высеченному 
на каменных стелах), города Двуречья (Месопотамия) Лагаш и Умма усло
вились взаимно соблюдать в неприкосновенности границу между ними, 
а в случае возникновения конфликта разрешать таковой посредством ар
битража, т. е. мирным путем. Ряд подобных правил был закреплен в дого
воре 1296 г. до н. э. между Рамзесом II (Египет) иХаттушилем III (Хеттское 
царство), по которому его участники обязывались оказывать друг другу 
братскую помощь и поддержку как в мирное время, так и во время войны. 
Обязательства по этому договору касались также ведения взаимовыгодной 
торговли, выдачи беглых рабов и оппозиционеров (современный институт 
экстрадиции), заключения династических браков.

Представляет несомненный интерес тот факт, что данный договор, 
гарантами соблюдения которого определялись многочисленные божества 
той и другой договаривающихся сторон, был составлен по той же схеме, 
что и международные договоры нашего времени, т. е. состоял из трех 
основных разделов — преамбулы, содержательной (основной) части и за
ключения, как это предусматривается положениями ныне действующей 
Венской конвенции о праве международных договоров 1969 г. В случае 
несоблюдения договора на государство, нарушившее его положения, 
должны были обрушиться кары со стороны упомянутых божеств.

Достаточно четкие правила устанавливались древними договорами 
и применительно к регулированию дипломатических сношений, о чем 
пространно говорится в китайских хрониках, древнеиндийской и араб
ской литературе — Своде законов Ману, Артхашастре и др. Согласно этим 
источникам, которые, однако, нельзя рассматривать в качестве норматив
ных актов, регламентации подвергалась деятельность участников между
народных отношений по поддержанию мира и безопасности, союзниче
ским отношениям, по вопросам торговли, правилам дипломатической 
вежливости (дипломатический протокол) и многое другое.

Под влиянием наличия постоянных угроз нападения извне со стороны 
более сильных государств страны Древнего мира практиковали заклю
чение между собой оборонительных союзов. Это особенно типично для 
городов-государств Древней Греции — «политий», которые создавали та
кие объединения религиозно-политического порядка, включая наиболее 
известные, Дельфийско-Фермопильскую амфиктионию, Лакедемонскую 
симмахию, Этолийский, Ахейский, Пелопоннесский, Афинский и Беотий
ский союзы (фратрии). В их рамках помимо отправления религиозных 
культов в полной мере осуществлялось правовое регулирование внутри
союзных отношений. Таким образом, названные структуры являлись 
прообразом нынешних межгосударственных военно-политических 
организаций: они функционировали достаточно продолжительное вре
мя, управлялись соответствующими межгосударственными органами,
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I принимали решения большинством голосов участников, каждый из кото
рых имел только один голос.

Постепенно зарождалось право внешних сношений, преобразовавше
еся со временем в современное дипломатическое (посольское и консуль
ское) право. Стали формироваться правила ведения военных действий, 
долгое время именовавшиеся «правом войны». В них, например, содер
жались запреты на: применение отравленного и зажигательного оружия, 
преследование противника, бегущего с поля боя; начало агрессии без объ
явления войны; негуманное обращение с мирным населением; считалось 
недопустимым уничтожение воинов противника, укрывающихся в хра
мах, святилищах, местах захоронений.

С древнейших времен для урегулирования конфликтов использовался 
ш 1ститут третейского разбирательства, т. е. улаживание межгосударствен - 
пых споров с участием третьих государств, не заинтересованных в итогах 
разрешения спора. Арбитражные процедуры применялись при решении 
вопросов о границах, прекращении военных действий и многих других.

§ 3. Развитие международного права в период Средневековья

Новый этап развития международного права ознаменовался перехо
дом человеческого общества от эпохи рабовладения к феодализму. В этот 
период стали создаваться постоянные зарубежные представительства го
сударств — посольства и консульства, задача которых заключалась в под
держании стабильных отношений со странами пребывания. Укреплялось 
правовое положение иностранцев, получавших там юридическую защиту, 
хотя, как и прежде, оно оставалось неустойчивым и полностью зависело 
от местного феодала, обладавшего правом наследования на имущество не
граждан; согласно положениям так называемого берегового права потер
певшее крушение вблизи берегов данной страны торговое судно со всем 
грузом становилось добычей владельца побережья.

Стало развиваться международное морское право, что выразилось в по- 
яилении сборников морских торговых обычаев — Кодекса Родосского, 
•Морского советчика» («Консолато дель Маре»), Олеронских свитков, 
Висбийских законов, в соответствии с положениями которых регулирова
лась практика торговых перевозок, устанавливалось правовое положение 
морских портов, захода в них иностранных судов; образовался союз при
балтийских городов — Ганзейский союз — не являвшийся государством, 
но обладавший широкой автономией в решении важнейших вопросов 
международной торговли.

Предпринимались попытки разделить между европейскими страна
ми омывающие их морские пространства. Так, претендовала на про
странства Адриатического моря Венецианская республика, Генуя 
и Пиза — на Лигурийское море, Англия — на Ирландское море. Испания 
и Португалия считали принадлежащими им части Атлантического океана, 
и связи с чем Папа Римский в 1493 г. даже издал буллу, согласно которой 
пот океан был разделен по меридиану между указанными странами. 
11озднее Испания и Португалия заключили договор о разделе сухопутных 
пространств на побережье Тихого и Индийского океанов.

Подобная практика сталкивалась с оппозицией со стороны других 
стран, отстаивавших идею свободы использования морей на основании
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принципа свободы судоходства, обоснованного голландским юристом 
Гуго Гроцием в книге «Об открытом (свободном) море» в 1609 г.

Определенный позитивный вклад в развитие международного права 
внесла католическая церковь, неоднократно выступавшая за гумани
зацию средств и методов ведения военных действий. Так, Латеранский 
церковный собор в 1138 г. запретил использование арбалетов, торговлю 
оружием с мусульманскими странами под угрозой отлучения от церкви. 
Устанавливались ограничения практики умерщвления безоружных во
инов и воинов, молящих о пощаде, допускался выкуп военнопленных. 
Постепенно в практику международных отношений внедрялись такие 
мирные средства разрешения споров, как посредничество и арбитраж,
о чем соответствующие положения Закреплялись в международных 
договорах.

Было положено начало международному речному праву заключением 
Феррарского пакта, которым устанавливалась свобода судоходства по ре
ке По, протекавшей в те времена по территории нескольких итальянских 
княжеств.

§ 4. Развитие международного права в Новое время

Наступление Нового времени в развитии международного права свя
зывается в историографии с созывом в ХУ1-Х1Х вв. мирных конгрессов. 
Одним из таковых явился Аугсбургский религиозный мирный конгресс 
1555 г., когда был заключен общеевропейский мирный договор, положив
ший конец существованию Священной Германской империи, которая 
господствовала над всей Западной и Центральной Европой. Было по
кончено с глобалистскими устремлениями католицизма, и открылся путь 
к образованию независимых национальных государств, что знаменовало 
начало формирования принципа суверенитета как основы международ
ных отношений.

Эпохальным событием того периода стал Вестфальский мир
ный конгресс 1648 г., завершивший кровопролитную общеевропей
скую Тридцатилетнюю войну. Заключенные тогда Оснабрюкский 
и Мюнстерский мирные договоры с участием всех стран тогдашней 
Европы, включая Россию, трактуются как начало становления целост
ной правовой системы и принципа суверенного равенства государств как 
субъектов международного права. Согласно этим договорам их участники 
обязывались на взаимной основе признавать право каждого из них на вы
бор общегосударственной религиозной конфессии, на объявление поли
тики нейтралитета и т. д.

Решениями Утрехтского мирного конгресса 1713 г. был установлен 
принцип политического равновесия в целях обеспечения всеобщей без
опасности в Европе, согласно которому ни одно из государств данного 
региона не могло претендовать на осуществление диктата по отношению 
к другим странам. В противном случае эти страны обязывались объ
единиться против такого государства для восстановления равновесия. 
Идея коллективного поддержания безопасности в Европе получила обо
снование в работе российского международника В. Ф. Малиновского, 
высказавшего в 1786 г. идею относительно необходимости создания осо
бого объединения государств, ответственного за поддержание всеобщего 
мира, которое и было создано заключением политически реакционного,
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но н правовом отношении легитимного Священного союза монархов 
России, Австрии и Пруссии1.

Еще одним знаменательным событием начала XIX в. стал Венский 
мирный конгресс 1814-1815 гг., закрепивший результаты разгрома на
полеоновской Франции и принявший ряд исторически важных между- 
пдродно-правовых решений: помимо реализации вышеуказанной идеи 
Малиновского был принят запрет торговли неграми (начало междуна
родной борьбы с рабовладением), установлена классификация дипло
матических представителей (послы, посланники и поверенные в делах), 
дальнейшее развитие получил принцип суверенного равенства государств 
{ шкреплено правило альтерната — очередности подписания международ
ных договоров без учета «старшинства» государств) и др.

'Заметное влияние на развитие международного права оказали решения 
11арижского мирного конгресса 1856 г., подведшего черту под так назы- 
иаемой Крымской кампанией: в международно-правовом документе за
креплены ныне широко практикуемые режимы нейтрализации и демили-
I аризации некоторых пространственных сфер (Черного моря и Аландских 
островов); впервые установлен режим свободы торгового судоходства 
по реке Дунай для всех стран, сделана не увенчавшаяся успехом попытка 
ннести режим свободы плавания в Черноморских проливах — Босфоре, 
Мраморном море и Дарданеллах.

Чрезвычайно важные новеллы были введены в арсенал нормативных 
положений международного права решениями Гаагских конференций 
м ира, состоявшихся по инициативе России в 1899-1907 гг. В ходе таковых 
ныло принято 13 многосторонних договоров, регламентирующих по на
стоящее время различные аспекты международных отношений; средства 
и методы ведения военных действий, защиты мирного населения и его 
имущества, раненых и больных, лиц, потерпевших кораблекрушение 
но время войны, положение военнопленных и др. Исторически важное 
шачение имеет принятая тогда Конвенция о мирном разрешении между
народных столкновений, впервые на многостороннем уровне утвердив
шая такие способы улаживания конфликтов, как добрые услуги, посред
ничество, следственные комиссии и арбитражи.

§ 5. Развитие международного права в современную эпоху

Существенное развитие международного права происходило в течение 
XX столетия. В значительной мере этот процесс был инициирован доку
ментами, принятыми Вторым Всероссийским съездом Советов 25 октября 
1917 г., включая Декрет о мире. В них, в частности, говорилось, что во
юющие народы и правительства должны «немедленно начать переговоры
о справедливом демократическом мире» без «аннексий и контрибуций» 
па основе принципа самоопределения наций, осуждалось ведение тайной 
дипломатии; содержался призыв к рабочим воюющих стран оказать по
мощь российскому правительству «успешно довести до конца дело мира 
и имеете с тем дело освобождения трудящихся, эксплуатируемых масс на
селения от всякого рабства и всякой эксплуатации».

Как известно, окончание Первой мировой войны завершилось за
ключением Версальского мирного договора, который в числе прочего

1 Просуществовал менее 10 лет.
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содержал положения об учреждении всемирной организации, ответствен
ной за поддержание всеобщего мира — Лиги Наций. Члены Лиги обязы
вались «уважать и сохранять против всякого внешнего нападения терри
ториальную целостность, существующую политическую независимость 
всех членов Организации», а в случае угрозы или опасности нападения 
один из главных органов Лиги — ее Совет должен был указывать меры 
по обеспечению выполнения этого обязательства. Члены Организации 
соглашались передавать рассмотрение подобных ситуаций Совету или 
арбитражу. Применение военных мер запрещалось до истечения трехме
сячного срока после принятия третейского решения или решения Совета 
Лиги. Предусматривалась возможность применения экономических и во
енных санкций в отношении государства, прибегшего к войне вопреки 
положению Устава Лиги.

Однако уже вскоре проявилась неэффективность упомянутых мер 
в связи с агрессией Италии против Эфиопии в 1935-1936 гг. с последу
ющим развязыванием Второй мировой войны. В то же время сам факт 
создания Лиги Наций представляет собой свидетельство принципиальной 
возможности борьбы с агрессией с помощью международно-правовых 
средств, на что указывалось еще в XVIII в. русским международником 
Малиновским.

Инициативы, содержавшиеся в Декрете о мире, принятом на Втором 
съезде Советов, были затем реализованы в заключенном в 1928 г. 
Парижском договоре — пакте Бриана — Келлога об отказе от войны в ка
честве орудия национальной политики. В нем говорится, что его участ
ники осуждают обращение к войне для урегулирования международных 
споров, отказываются от подобной практики «в своих взаимных отно
шениях», что «урегулирование или разрешение всех могущих возникнуть 
между ними споров и конфликтов... должно всегда изыскиваться только 
в мирных средствах». Иными словами, война оказывалась юридически за
прещенной. Все это означало международно-правовую реализацию идей, 
впервые закрепленных в упомянутом внутригосударственном докумен
те — Декрете о мире 1917 г.

Важнейшим этапом в нормативном закреплении на многостороннем 
уровне положения о поддержании международного мира и безопасности 
стало принятие в 1945 г. Устава ООН. В нем подчеркивается решимость 
народов Объединенных Наций «избавить грядущие поколения от бед
ствий войны», «вновь утвердить веру в равенство больших и малых на
ций», «развивать дружественные отношения между нациями на основе 
уважения принципа равноправия и самоопределения народов». С учетом 
этих принципиальных положений в 1960 г. Генеральная Ассамблея ООН 
приняла историческую резолюцию о предоставлении независимости ко
лониальным странам и народам. Тем самым был открыт путь для развива
ющегося в последующие десятилетия процесса крушения колониальных 
империй и обретения независимости народами ранее закабаленных стран 
Африки, Латинской Америки и Азии.

Столь же важное значение имели Декларация о принципах междуна
родного права 1970 г. и Заключительный акт Совещания по безопасности 
и сотрудничеству в Европе 1975 г. В этих документах получили закрепле
ние ныне общепризнанные основные принципы современного междуна
родного права:
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принцип воздержания в международных отношениях от угрозы си
ний и ее применения против территориальной целостности или политиче- 
1'кой независимости любого государства;

— принцип мирного разрешения международных споров, чтобы не под- 
иергать угрозе международный мир и безопасность;

— принцип равноправия, самоопределения и суверенного равенства 
государств;

— принцип добросовестного выполнения государствами обязательств, 
принятых в соответствии с Уставом ООН, и др.

Новым исключительно важным для регулирования современных меж- 
му: тродных отношений является формирование еще одного краеуголь
ного положения — принципа разоружения, обязывающего государства
I грого соблюдать принятые и получившие всеобщее признание нормы 
о разоружении, активно участвовать в договорах и мероприятиях по разо
ружению, стремиться к выработке новых нормативных положений такой 
направленности. В реализацию данной идеи существенный вклад вно- 
гнт Генеральная Ассамблея и вспомогательные органы ООН — Комитет 
но разоружению и Комиссия по разоружению; создана и эффективно 
действует Конференция ООН по разоружению. Уже приняты Конвенция
0 запрещении разработки и производства химического оружия (1993 г.), 
Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (1996 г.), 
и 1972 г. разработана и открыта для подписания Конвенция о запрещении 
разработки, производства и накопления запасов бактериологического 
оружия и об их уничтожении.

Следует сказать, что самый опасный вид оружия — ядерное оружие — 
до настоящего времени не запрещен. Однако в 1963 г. был открыт для под- 
11исания Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, 
и космическом пространстве и под водой, участниками которого стали бо- 
нее 100 государств; заключенный на его основе вышеупомянутый Договор 
1996 г. ратифицирован более чем 140 странами. Серьезные гарантии защи-
1 ы человечества от ядерной опасности создает открытый в 1968 г. Договор
0 нераспространении ядерного оружия, в котором к 2006 г. участвовали 
IН8 государств.

Наконец, в 1971 г. был заключен Договор о запрещении размещения
1 ш дне морей и океанов и в его недрах ядерного оружия: им предусматри
вается запрет на установление в указанных районах подобного оружия,
I исковых установок и любых других устройств, специально предназначен- 
пих для хранения, испытания или применения такого оружия. Помимо 
Госсии в Договоре участвуют 75 стран.

Названные многосторонние соглашения дополняются большим коли
чеством двусторонних договоров между ведущими мировыми державами, 
ко торые позволяют характеризовать весь этот исторический период как 
скидетельствующий о несомненном прогрессе международного права.

Еще одним проявлением этого процесса является постепенное появле
ние ряда новых отраслей данной правовой системы. Так, еще в середине 
XIX в. было положено начало формированию права международных ор
ганизаций, первоначально именовавшихся административными союза
ми, — Международного союза для измерения Земли (1864 г.), Всемирного 
телеграфного союза (1865 г.), Всемирного почтового союза (1874 г.), 
Международного бюро мер и весов (1875 г.), Международного со
юза для защиты литературной и художественной собственности (1886 г.),
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Международного союза железнодорожных товарных сообщений (1890 г.). 
Необходимость учреждения таких международных структур объяснялась 
неспособностью государств решать соответствующие вопросы в одиноч
ку. В XX в. процесс формирования межгосударственных организаций 
приобрел лавинообразный характер, в ходе которого было создано мно
жество подобных организаций в экономической, торговой, финансовой, 
внешнеполитической областях, для регулирования деятельности субъек
тов международного права по использованию морского, воздушного, кос
мического пространств, по вопросам науки, культуры, здравоохранения 
и т. д.

Созданы и успешно функционируют межгосударственные организа
ции, призванные координировать и упорядочивать осуществляемую ра
боту государств в правовой сфере, регулирование в области организации 
и охраны труда, в области использования атомной энергии в мирных це
лях, в освоении космического пространства, обеспечении экологической 
безопасности планеты Земля.

Краткое освещение истории формирования и развития международно
го права позволяет заключить, что эти процессы происходили и продол
жают происходить непрерывно, имеют поступательный характер, зависят 
от хода развития человеческой цивилизации в целом, не отграничиваются 
между собой непреодолимыми рамками: они представляют собой единый 
диалектический процесс совершенствования и накопления нормативного 
материала, расширения масштабов правового регулирования, по мере то
го как неуклонно расширяются возможности воздействия людей на при
роду, на окружающую действительность.

Контрольные вопросы

1. Какой принцип должен лежать в основе периодизации междуна
родного права?

2. Какие факты свидетельствуют о становлении международного пра
ва в древности?

3. Какова роль мирных конгрессов в формировании международного 
права в ХУП-Х1Х вв.?

4. Как получали закрепление основные принципы международного 
права в древности и в современную эпоху?

5. Каков вклад России в формирование международного права?
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Глава III 
Основные принципы международного права

В настоящей главе рассмотрены следующие вопросы:
• Понятие и классификация основных принципов международного 

права.
Нормативное содержание основных принципов международного 
права.
Российская Федерация и основные принципы международного 
права.

§ 1. Понятие и классификация основных принципов международного права

Основные принципы международного права являются концентриро
ванным выражением общепризнанных норм поведения субъектов между
народного права, касающихся наиболее важных вопросов международных 
отношений. Они являются критериями законности всех других норм, по
следние должны соответствовать основным принципам международного 
права.

Основные принципы международного права отличаются от других 
принципов и норм тем, что основные принципы: 1) наиболее важные, 
коренные нормы этого права; 2) наиболее общие нормы; 3) нормы 
общепризнанные1.

В Уставе ООН (ст. 2) закреплены семь основных принципов междуна
родного права. В дальнейшем они уточнялись и развивались Генеральной 
Ассамблеей ООН путем принятий резолюций, разработки и одобрения 
проектов международных договоров.

В частности, XXV сессия Генеральной Ассамблеи 24 октября 1970 г. 
одобрила Декчарацию о принципах международного права, касающих
ся дружественных отношений и сотрудничества между государствами 
в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций (далее — 
Декларация о принципах международного права 1970 г.).

В Декларации подробно сформулированы следующие семь основных 
принципов:

1. Принцип, согласно которому государства воздерживаются в своих 
международных отношениях от угрозы силой или ее применения как про
тив территориальной неприкосновенности или политической независи
мости любого государства, так и каким-либо иным образом, несовмести
мым с целями Организации Объединенных Наций.

2. Принцип, согласно которому государства разрешают свои междуна
родные споры мирными средствами таким образом, чтобы не подвергать 
угрозе международный мир и безопасность и справедливость.

3. Принцип, касающийся обязанности в соответствии с Уставом 
не вмешиваться в дела, входящие во внутреннюю компетенцию любого 
государства.

4. Обязанность государств сотрудничать друг с другом в соответствии 
с Уставом ООН.

1 См.: Талалаев А. Н. Об основных принципах международного права / /  Советский 
ежегодник международного права. 1958. М., 1959. С. 513.
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5. Принцип равноправия и самоопределения народов.
6. Принцип суверенного равенства государств.
7. Принцип добросовестного выполнения государствами обязательств, 

принятых ими в соответствии с Уставом ООН.
I) Декларации особо обращается внимание на очень важное обстоя- 

юльство: при толковании и применении изложенные выше принципы яв
ляются взаимосвязанными, и каждый принцип должен рассматриваться 
и контексте всех других принципов.

Принципы, содержащиеся в данной Декларации, представляют собой 
основные принципы международного права. Декларация призывает все 
государства руководствоваться этими принципами в своей международ
ной деятельности и развивать свои взаимоотношения на основе их стро- 
тго  соблюдения.

Имеете с тем это не означает, что в общем международном праве 
голько семь основных принципов. Например, 33 государства Европы, 
и также США и Канада 1 августа 1975 г. подписали в Хельсинки 
(пключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству 
и Пиропе (далее — Заключительный акт СБСЕ), в котором закреплены 
десять основных принципов. К перечисленным выше семи принципам 
добавлены следующие три принципа: нерушимости границ, террито
риальной целостности государств и уважения прав человека и основных 
с «обод.

В этом документе сказано, что все десять принципов имеют первосте
пенную важность, и они будут неукоснительно применяться государства
ми — участниками Совещания, и отношения с другими государствами 
оудут осуществляться в духе этих принципов.

Классификация основных принципов. По объекту правового регули
рования основные принципы можно объединить в следующие шесть 
групп.

В первую группу следует включить принцип уважения государственного 
суверенитета как центральный принцип общего международного права. 
Псе иные принципы так или иначе связаны с этим принципом и способ- 
стнуют раскрытию его содержания.

Во вторую группу входят принципы, касающиеся обязательности под
держания международного мира и безопасности. В эту группу входят: 
принципы неприменения силы или угрозы силой; мирного разрешения 
международных споров.

Третью группу составляют принципы, касающиеся уважения суве
ренных прав народов и государств. В нее входят принципы суверенного 
равенства государств, невмешательства во внутренние дела государств; 
нерушимости границ; территориальной целостности государств.

Четвертую группу составляет принцип сотрудничества государств.
В пятую группу необходимо включить принципы уважения прав челове

ка и основных свобод; равноправия и самоопределения народов.
Шестая группа состоит из принципа добросовестного выполнения 

международных обязательств.
Любая классификация принципов международного права является 

условной. Они могут быть объединены в группы и по иным основаниям. 
И результате появления новых основных принципов данная классифика
ция может быть изменена.
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§ 2. Нормативное содержание основных принципов международного права

1. Принцип уважения государственного суверенитета. Данный прин
цип начал формироваться вместе с возникновением государств. 
Государственный суверенитет — это присущее государству верховенство 
на своей территории и независимость в международных отношениях.

Доктрина. Л. Оппенгейм полагал, что «суверенитет как нечто исклю
чающее зависимость от какой-либо власти другого государства есть неза
висимость. Он является внешней независимостью, поскольку дело касается 
свободы действий государства за пределами его границ, во взаимоотноше
ниях с другими государствами. Он является внутренней независимостью, 
поскольку дело касается действий государства в пределах его границ, 
во взаимоотношениях с другими государствами». Далее он справедливо 
обращал внимание на следующее: независимость не есть неограниченная 
свобода государства делать все, что ему угодно, без каких бы то ни было 
ограничений. Один тот факт, что государство является членом семьи на
родов, ограничивает его свободу действий по отношению к другим госу
дарствам по той причине, что они обязаны не вмешиваться в дела других 
государств. Можно считать общепризнанным, заключил Л. Оппенгейм, 
что государство вправе посредством таких соглашений, как договор о со
юзе, о нейтралитете и т. д., принимать на себя ряд таких обязательств, 
которые в большей или меньшей степени стесняют его свободу в ведении 
им международных дел1.

А. А. Моисеев предлагает следующее определение государственного су
веренитета. Суверенитет (государственный) — это неотчуждаемое юриди
ческое качество независимого государства, символизирующее его полити
ко-правовую самостоятельность, высшую ответственность и ценность как 
первичного субъекта международного права; необходимое для исключи
тельного верховенства государственной власти и предполагающее непод
чинение власти другого государства; возникающее или исчезающее в силу 
добровольного изменения статуса независимого государства как цельного 
социального организма; обусловленное правовым равенством независи
мых государств и лежащее в основе современного международного права2.

Рассматриваемый принцип закреплен в ряде международных до
кументов. Например, в Уставе СНГ 1993 г. сказано, что для достижения 
целей Содружества государства-члены, исходя из общепризнанных норм 
международного права, Хельсинкского заключительного акта, строят 
свои отношения в соответствии с нижеследующими взаимосвязанными 
и равноправными принципами, в числе которых — принцип уважения 
суверенитета государств-членов (ст. 3).

Нормативное содержание принципа уважения государственного сувере
нитета заключается в следующем:

а) юрисдикции государства над всеми индивидами и юридическими 
лицами, проживающими на его территории;

б) юрисдикции рассматривать споры в судебном порядке, а также 
преследовать преступления, совершенные на территории государства 
иностранцами, а также иностранцев против иностранцев (принцип 
территориальности);

1 Оппенгейм Л. Указ. соч. С. 260—264.
2 См.: Моисеев А. А. Суверенитет государства в международном праве. М., 2009. С. 68.
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и) юрисдикции обеспечивать неукоснительное соблюдение прав на тер
ритории конкретного государства;

I) праве государства свободно использовать и распоряжаться террито-
I шей, находящейся под его юрисдикцией, и осуществлять всякого рода де- 
игсльность, необходимую или благоприятную для проживающего на ней 
населения;

д) запрете для любого государства на вторжение на территорию дру- 
1010 государства (так называемое ехсШепсИ аИоз — право исключить 
опальных);

е) праве на иммунитет от юрисдикции иностранных судов в отношении 
||к гов и действий, предпринятых государством в качестве суверена;

ж) праве государства на иммунитет государственных представителей, 
действующих в официальном качестве (функциональный иммунитет);

О праве находящихся за границей граждан и должностныхлиц иностран
ного государства на жизнь и на неприкосновенность их собственности.

( 'удебная практика. Международный суд ООН в своем решении по делу
о проливе Корфу (Великобритания против Албании) от 25 марта 1949 г. 
отметил, что уважение территориального суверенитета составляет важную 
ос!юву отношений между независимыми государствами.

В решении Международного суда ООН по делу о военной и военизиро- 
нп 11 ной деятельности в Никарагуа и против Никарагуа от 27 июня 1986 г. 
творится следующее:

«Обращаясь к принципу уважения государственного суверенитета, Суд 
напоминает, что принцип суверенитета как в договорном международном 
праве, так и в основанном на обычае международном праве, распростра
няется на внутренние воды и территориальные воды каждого государства 
и па воздушное пространство над его территорией».

2. Принцип суверенного равенства государств. Данный принцип является 
одним из древнейших в международном праве.

Доктрина. Видный российский, а затем советский юрист-международ- 
иик В. Э. Грабарь отмечал, что с XV в. до наших дней равенство государств 
Ныло главным мотивом международных отношений. Оно было завоева
нием Нового времени и должно было заменить господствовавшее до того 
начала неравенства, или иерархии, государств1. Крупнейший швейцар- 
екий юрист-международник Эммер де Ваттель в книге, изданной в 1758 г., 
обращал внимание на равенство наций. «Поскольку люди от природы 
Iшины, а их права и обязанности одни и те же, так как происходят равным 
образом от природы, то и нации, состоящие из людей и рассматриваемые 
как свободные личности, живущие вместе в естественном состоянии, так
же от природы равны и имеют от природы одни и те же обязанности и пра
ва,— писал он.— Мощь или слабость (нации) не создает в этом отноше
нии никакой разницы. Карлик, также как и гигант, является человеком; 
маленькая республика — такое же суверенное государство, как и самое 
могущественное королевство». Далее Э. Ваттель просто, но очень доход
чиво раскрывает понятие равенства государств. «Необходимым следстви
ем этого равенства,— считал он,— является следующее: то, что дозволено 
одной нации, дозволено также всякой другой, а недозволенное одной

1 См.: Грабарь В. Э. Начало равенства государств в современном международном пра- 
|н' / /  Известия Министерства иностранных дел. Кн. 1. СПб., 1912. С. 195—238.
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также не дозволено другой»1. Однако даже в начале XX в. ряд российских 
юристов-международников скептически относились к данному принци
пу. Например, Д. П. Никольский писал, что «равенство государств может 
быть признано только в теории, на самом же деле оно не существует»2.

Рассматриваемый принцип закреплен в п, 1 ст. 2 Устава ООН, Деклара
ции о принципах международного права 1970 г., в Заключительном акте 
СБСЕ и в Декларации принципов, регулирующих отношения между го- 
сударствами-членами, принятой 14 сентября 1999 г. Совещанием по взаи
модействию и мерам доверия в Азии.

Нормативное содержание принципа сводится к следующему.
Все государства суверенно равны. Они имеют одинаковые права и обя

занности и являются равноправными Членами международного сообще
ства, независимо от различий экономического, социального, политиче
ского и иного характера.

Согласно Декларации 1970 г. понятие суверенного равенства государств 
включает следующие элементы: а) государства юридически равны; б) каж
дое государство пользуется правами, присущими полному суверенитету;
в) каждое государство обязано уважать правосубъектность других госу
дарств; г) территориальная целостность и политическая независимость 
государства неприкосновенны; д) каждое государство имеет право свобод
но выбирать и развивать свои политические, социальные, экономические 
и культурные системы; е) каждое государство обязано выполнять полно
стью и добросовестно свои международные обязательства и жить в мире 
с другими государствами.

Заключительный акт СБСЕ уточнил и расширил понятие суверенно
го равенства государств. В частности, в этом документе отмечается, что 
государства имеют право принадлежать или не принадлежать к междуна
родным организациям, быть или не быть участниками двусторонних или 
многосторонних договоров, включая право быть или не быть участниками 
союзных договоров. Они также имеют право на нейтралитет.

В Заключительном акте СБСЕ принцип суверенного равенства госу
дарств называется несколько иначе: принцип суверенного равенства, ува
жения прав, присущих суверенитету.

Судебная практика. При вынесении Международным судом ООН кон
сультативного заключения от 8 июля 1996 г. по ядерному оружию судья 
Ши в своем особом мнении подчеркнул, что «структура международного 
сообщества основана на принципе суверенного равенства»3.

3. Принцип неприменения силы или угрозы силой. Этот принцип начал 
формироваться в конце XIX — начале XX в.

Доктрина. В Курсе международного права отмечается, что пакт 
Бриана — Келлога был первым международно-правовым актом, форму
лировавшим принцип запрещения агрессивной войны. В дальнейшем 
этот принцип был развит в Уставах Нюрнбергского и Токийского военных 
трибуналов, в их приговорах. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 
от 11 декабря 1946 г. подтвердила, что принципы, изложенные в Уставе

1 Ваттель Э’де. Право народов /п е р . с франц. М., 1960. С. 31—32.

Ч .С Л .  Керойз. 1996. Р. 278.
1 Н и ко льски й  Д . П . Международное право. СПб., 1903. С. 18.
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и 11риговоре Нюрнбергского международного военного трибунала, пред- 
( пшляют собой принципы действующего международного права1.

Качественно новым этапом в развитии рассматриваемого принци- 
|Щ стало принятие Устава ООН, который не ограничился запрещением 
и рсесивной войны, а провозгласил в п. 4 ст. 2: «Все члены Организации 
| и ч .единенных Наций воздерживаются в их международных отношениях 
иг угрозы силой или ее применения как против территориальной непри- 
м » иовенности или политической независимости любого государства, так 
п каким-либо другим образом, несовместимым с целями Объединенных 
11»ций».

I) Уставе ООН нормативное содержание этого принципа, как и дру- 
|||ч принципов международного права, не развернуто. Это было сде- 
ммо в первую очередь в резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН: 
Декларации о принципах международного права 1970 г. и Определении 
.к рсссии 1974 г. Вклад в дальнейшее его развитие внес Заключительный 
ш г СБСЕ 1975 г. Наиболее полно содержание этого принципа раскрыто 
и Декларации об усилении эффективности принципа отказа от угро- 
н.| силой или ее применения в международных отношениях, принятой
I г перальной Ассамблеей ООН в декабре 1987 г.2

Нормативное содержание этого принципа заключается в следующем:
1) каждое государство должно воздерживаться в своих международных 

и 11 юшениях от угрозы силой или ее применения против территориальной 
неприкосновенности или политической независимости любого государ- 
г I на, а также от любых других действий, несовместимых с целями ООН;

2) государства обязаны не побуждать, не поощрять и не оказывать со- 
п'Иствие другим государствам в применении силы или угрозы силой в на
рушение Устава ООН;

1) государства должны воздерживаться от организации, подстрекатель- 
' та , пособничества или участия в полувоенных, террористических или 
подрывных действиях, включая действия наемников, в других государ-
■ I мах и от потворствования организационной деятельности, направлен
ной на совершение таких действий, в пределах своей территории;

4) государства обязаны воздерживаться от вооруженного вмешатель- 
| I па и всех других форм вмешательства или попыток угрозы, направлен
ных против правосубъектности государства или против его политических, 
>К01 юмических и культурных основ;

5) ни одно государство не должно поощрять применение экономиче- 
еких, политических или каких-либо других мер с целью добиться под
чинения себе другого государства в осуществлении им своих суверенных 
праи и получения от этого каких бы то ни было преимуществ.

Несмотря на императивный характер принципа неприменения силы 
или угрозы силой, ряд государств нередко под надуманным предлогом 
| помощью вооруженных сил вторгаются на территорию других госу- 
нарств, нарушая тем самым суверенитет и территориальную целостность 
шких государств. Например, в марте 2003 г. войска международной коа-
1пции (США, Великобритания, ФРГ, Италия и др.) вторгались на терри
торию Ирака.

1 Там же.
1 См.: Курс международного права. Т . 2. М., 1989. С. 67.
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Судебная практика. В своем решении Международный суд ООН о во
енной и военизированной деятельности в Никарагуа и против Никарагуа 
(Никарагуа против США) от 27 июня 1986 г. отметил, что обе стороны при
держиваются того мнения, что содержащиеся в Уставе ООН принципы, 
касающиеся применения силы, в основном соответствуют тем принци
пам, которые содержатся в международном обычном праве. Поэтому они 
принимают на себя обязательство в рамках международного договорного 
права воздерживаться в своих международных отношениях от угрозы си
лой или ее применения как против территориальной неприкосновенности 
или политической независимости любого государства, так и каким-либо 
другим образом, несовместимым с целями ООН (ст. 2 и 4 Устава). Однако 
Суд должен удостовериться в том, что% обычном праве существует орШо 
]ит  относительно обязывающего характера такого воздержания. Он счи
тает, что это орШо)ит может быть выведено, в частности, из отношения 
данных сторон и государств к определенным резолюциям Генеральной 
Ассамблеи, и в особенности к резолюции 2625 (XXV), озаглавленной 
«Декларация о принципах международного права, касающихся друже
ственных отношений и сотрудничества между государствами в соответ
ствии с Уставом Организации Объединенных Наций. Согласие с такими 
резолюциями является одной из форм выражения ортю }ит  по вопросу
о принципе неприменения силы, считающегося одним из принципов 
международного обычного права, независимо от тех положений, в осо
бенности норм институционного характера, которым этот принцип 
подчинен в рамках Устава, как источника договорного права. Эта общая 
норма, существующая в договорном праве и запрещающая применение 
силы, допускает определенные исключения. Исключение из нее — право 
на индивидуальную и коллективную самооборону, по мнению госу
дарств, также установлено и в обычном праве, что следует, например, 
из условий ст. 51 Устава ООН, где содержится ссылка на «неотъемлемое 
право», а также из заявления, представленного в резолюции 2625 (XXV). 
Стороны, считающие установленным существование этого права в рам
ках международного обычного права, согласны с тем, что законность 
отражения нападения зависит от соблюдения критериев необходимости 
и соразмерности мер самообороны. Какой бы ни была самооборона — 
индивидуальной или коллективной — она может осуществляться только 
в ответ на «вооруженное нападение». По мнению Суда, под этим по
нимается не просто акция регулярных частей вооруженных сил с пере
сечением государственной границы, но и засылка одним государством 
вооруженных групп на территорию другого государства, если бы такая 
операция из-за своего масштаба и последствий была бы классифицирова
на как вооруженное нападение, в том случае, если бы она была совершена 
регулярными войсками.

Суд не считает, что понятие «вооруженное нападение» включает в себя 
помощь повстанцам в виде поставок оружия или оказания тыловой либо 
иной поддержки. Кроме того, Суд находит, что в международном обычном 
праве, или же те, которые будь то обычаи общего характера характерны для 
межамериканской правовой системы, не существует ни одной нормы, по
зволяющей осуществлять коллективную самооборону без просьбы со сто
роны государства, являющегося жертвой предполагаемого нападения, 
и этим положением дополняется требование о том, что государство, о ко
тором идет речь, должно было бы прежде объявить о нападении на него.
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I. Принцип нерушимости границ. Впервые в качестве самостоятельного 
принципа он был закреплен в Заключительном акте СБСЕ. Устав ООН 
иг нключает его в число основных принципов международного права, 
м Декларации о принципах международного права 1970 г. содержится 
поминание об этом принципе, но в составе принципа неприменения 

' и мы или угрозы силой. В Заключительном акте СБСЕ данный принцип 
ии плюется «нерушимость границ».

Цоктрина. По мнению Б. М. Клименко и Н. А. Ушакова, «Неприкосно
венность государственной территории, естественно, предполагает непри
косновенность государственных границ. Принцип неприкосновенности 
тгударственных границ есть как бы оборотная сторона или непременная 
составляющая принципа неприкосновенности и целостности государ- 
с I ионной территории.

Гак как государственная граница определяет пределы государственной 
и рритории, всякое посягательство на нее есть посягательство на террито
риальную целостность и неприкосновенность государственной террито
рии. И наоборот, любое посягательство на государственную территорию 
гс п. посягательство на существующие границы государства.

В ряде случаев даже факт непризнания одним государством установ- 
1СНИЫХ границ другого государства есть противоправное действие, на

рушающее принципы неприкосновенности государственной территории 
и государственных границ1.

Нормативное содержание принципа нерушимости границ заключается 
и следующем:

1) каждое государство обязано воздерживаться от угрозы силой или ее 
применения с целью нарушения существующих международных границ 
нругого государства;

2) каждое государство обязано воздерживаться от угрозы силой или ее 
применения с целью нарушения международных демаркационных линий, 
Н1ких как линии перемирия, установленных или соответствующих между- 
н а | юдному соглашению;

3) территория государства не может быть объектом приобретения дру-
I нм государством в результате угрозы силой или ее применения;

4) государства должны воздерживаться от любых требований или дей- 
г гний, направленных на захват и узурпацию части или всей территории 
любого государства.

Судебная практика. Международный суд ООН в своем решении 
от 22 декабря 1986 г. «Дело, касающееся спора о границе (Буркина-Фасо/ 
Геспублика Мали)» отметил, что камера Суда не может пренебрегать
II р и нципом ии рохзШеИа]ит, применение которого обеспечивает уважение 
незыблемости границ.

5. Принцип невмешательства. Данный принцип означает запрещение 
прямого или косвенного вмешательства по любым причинам во внутрен
ние или внешние дела любого государства. Он закреплен в п. 7 ст. 2 Устава
< ЮН, в Декларации о принципах международного права 1970 г. и других 
документах.

Доктрина. По мнению Н. А. Ушакова, к XIX столетию принцип не
вмешательства получил достаточно широкое международное признание.

1 См.: Клименко Б. М., Ушаков Н. А. Нерушимость границ — условие международного 
мира. М., 1975. С. 41.
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Он упоминался в трудах большинства юристов-международников. В то же 
время в международном праве принцип уживался с такими принципами 
и институтами, как право государства на войну и на применение к дру
гим государствам любых форм принуждения, режим капитуляций, раз
дел мира на сферы влияния, допустимость, вмешательства на «законных» 
основаниях1.

Дореволюционные российские юристы-международники допускали, 
правда, с некоторыми оговорками, вмешательство как во внутренние, 
так и во внешние дела государства. Так, М. Н. Капустин признавал вме
шательство не только допустимым, но и необходимым. По его мнению, 
вмешательство является правомерным в следующих случаях: ради само
сохранения государства; на основании .договора о гарантии; по приглаше
нию государства в случае междоусобий; для охраны приобретенных прав, 
религиозных, торговых и др.2 Л. А. Камаровский понятие вмешательства 
ограничивал вмешательством во внутренние дела государства, считая 
вмешательство во внешние дела вполне приемлемым. Вооруженное вме
шательство он считал правомерным в двух случаях: против вмешательства 
другого государства, при желании самого пострадавшего и в силу «высших 
требований общего человеколюбия».

Нормативное содержание данного принципа выражается в следующем:
1) ни одно государство или группа государств не имеет права вмеша

тельства прямо или косвенно по какой-либо причине во внутренние или 
внешние дела другого государства;

2) вооруженное вмешательство и все другие формы вмешательства или 
всякие угрозы, направленные против правосубъектности государства или 
против его политических, экономических и культурных основ, являются 
нарушением международного права;

3) ни одно государство не может ни применять, ни поощрять примене
ние экономических, политических мер или мер любого иного характера 
с целью добиться подчинения себе другого государства в осуществлении 
им своих суверенных прав и получения от него каких бы то ни было 
преимуществ;

4) ни одно государство не должно также организовывать, помогать, раз
жигать, финансировать, поощрять или допускать вооруженную, подрыв
ную или террористическую деятельность, направленную на изменение 
строя другого государства путем насилия, а также вмешиваться во вну
треннюю борьбу в другом государстве;

5) применение силы для лишения народов формы их национального 
существования является нарушением их неотъемлемых прав и принципа 
невмешательства;

6) каждое государство имеет неотъемлемое право выбирать свою по
литическую, экономическую, социальную и культурную систему без вме
шательства в какой-либо форме со стороны какого бы то ни было другого 
государства.

Судебная практика. Международный суд ООН в деле о военной и во
енизированной деятельности в Никарагуа и против Никарагуа (Никарагуа 
против США) от 27 июня 1986 г. обратил внимание на следующее.

1 См.: Ушаков Н. А. Невмешательства во внутренние дела государств. М., 1971. С. 11.
2 См.: Грабарь В. Э. Материалы к истории литературы международного права в России 

(1649-1917). М., 2005. С. 513.
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Принцип невмешательства затрагивает право каждого суверенного госу- 
мрггва на ведение своих дел без вмешательства извне. Выражение орМо 

1иг1\ государств по поводу существования этого принципа довольно много.
< уд отмечает, что этот принцип, заложенный в его собственной практике, 
щ ражен в многочисленных декларациях и резолюциях, принятых между
народными организациями и конференциями, в которых участвовали 
' 111Л и Никарагуа. Их тексты свидетельствуют о принятии Соединенными 
1111 атами и Никарагуа основанного на обычае принципа, имеющего уни- 
мсрсальный характер применения. Что же касается основного содержания 
лого принципа в обычном праве, то Суд определил составные его эле
менты, имеющие, как представляется, отношение к данному делу; одним 

|п них должно быть запрещение вмешательства, имеющее отношение 
| попросам, по которым каждое государство — в соответствии с прин
ципом государственного суверенитета — может свободно принимать 
решения (например, выбор политической, экономической, социальной 
и культурной системы и выработка внешней политики). Вмешательство 
пршюмерно, если в связи с осуществлением такого выбора применяют-
• ч методы принуждения, особенно сила, либо в прямой форме военных 
н'пствий, либо в косвенной форме поддержки подрывной деятельности 
и другом государстве.

6. Принцип уважения прав человека и основных свобод. В соответствии 
| н им принципом государства и другие субъекты международного права 
шлжны уважать права человека и основные свободы, включая свободу 
мысли, совести, религии и убеждений, для всех, без различия расы, пола, 
ч н.1ка и религии.

Нпервые в международном праве данный принцип закреплен 
н Заключительном акте СБСЕ.

Доктрина. Авторы «Курса международного права» утверждают, что 
провозглашение в преамбуле Устава ООН «вновь утвердить веру в основ- 
111, 1с права человека, в достоинство и ценность человеческой личности, 
н равноправие мужчин и женщин и в равенство прав больших и малых на
ши!... и содействовать социальному прогрессу и улучшению условий жиз
ни при большой свободе» объяснялось прежде всего требованием народов 
поестановить попранные фашизмом основные права и свободы человека.

Другая важнейшая причина включения положений о правах человека 
н Устав ООН состоит в том, что поддержание международного мира и без
опасности связаны с защитой, демократических прав и свобод1.

Нормативное содержание этого принципа сводится к тому, что все госу
дарства должны:

а) поощрять и развивать эффективное осуществление гражданских, 
политических, экономических, социальных, культурных и других прав 
и еиязей, которые вытекают из достоинства, присущего человеческой лич
ности, и являются существенными для ее свободного и полного развития;

б) признавать и уважать свободу личности исповедовать, единолично 
или совместно с другими, религию или веру, действуя согласно велению 
собственной совести;

и) уважать право лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, 
на равенство перед законом; предоставлять им полную возможность

1 См.: Курс международного права. Т. 2. М., 1989. С. 150.
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фактического пользования правами человека и основными свободами 
и таким образом защищать их законные интересы в этой области;

г) признавать всеобщее значение прав человека и основных свобод, ува
жение которых является существенным фактором мира, справедливости 
и благополучия;

д) постоянно уважать эти права и свободы 'в своих взаимных отношени
ях и прилагать усилия, совместно и самостоятельно, включая в сотрудни
честве с ООН, в целях содействия всеобщему и эффективному уважению 
их;

е) подтверждать право лиц знать свои права и обязанности в этой об
ласти и поступать в соответствии с ними;

ж) действовать в области прав челов|ка и основных свобод в соответ
ствии с целями и принципами Устава ООН и Всеобщей декларацией прав 
человека;

з) выполнять свои обязательства, как они установлены в междуна
родных декларациях и соглашениях в этой области, включая в том числе 
Международные пакты о правах человека, если они ими связаны.

В настоящее время ООН является центральным органом по разработке 
и контролю стандартов в области защиты прав и свобод человека. Как яв
ствует из программ ООН, международная защита прав человека в ближай
шие годы состоит в основном в следующем:

а) в разработке и принятии рекомендаций, адресованных всем государ
ствам, по поводу того, какие именно права человека и основные свободы 
для всех, без различия расы, пола, языка и религии, должны подлежать 
универсальному уважению и соблюдению;

б) в разработке международных договоров о правах человека (пактов, 
конвенций, хартий и т. п.), которые налагают юридические обязательства 
на государства признавать, предоставлять и обеспечивать эффективной 
защитой в соответствии со своим законодательством права и свободы лич
ности, которые перечислены в таких международных соглашениях;

в) в создании специального международного механизма по проверке 
выполнения государствами своих международных обязательств по правам 
человека.

В международном праве не содержится определения «массовые и гру
бые нарушения прав человека». Как правило, таковыми считаются гено
цид, апартеид, агрессия, экоцид, оккупация государственной территории 
и др.

Судебная практика. В своем решении от 19 июня 2012 г. по делу 
Амаду Садио Диалло (Гвинейская Республика против Демократической 
Республики Конго) Международный суд ООН отметил, что в отношении 
обстоятельств, при которых был произведен арест и содержание под стра
жей гражданина Конго Амаду Садио Диалло в 1995-1996 гг. с целью его 
высылки, Конго нарушила п. 1 и 2 ст. 9 Международного пакта о граж
данских и политических правах и ст. 6 Африканской хартии прав человека 
и народов.

7. Принцип территориальной целостности государств закреплен 
в Заключительном акте СБСЕ 1975 г. В соответствии с этим принципом 
государства будут воздерживаться от любых действий, несовместимых 
с целями и принципами Устава ООН, против территориальной целост
ности, политической независимости или единства любого государства- 
участника. Государства-участники будут воздерживаться от того, чтобы
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прекращать территорию друг друга в объект военной оккупации или дру- 
пг. прямых или косвенных мер применения силы, в нарушение между- 
н I родного права, или в объект приобретения с помощью таких мер, или 
\ I розы их осуществления.

Доктрина. В Курсе международного права (т. 2) указывается, что це- 
лос п юсть государственной территории означает, что государства должны 
по щерживаться от любых действий, направленных на расчленение ино- 
| I рак ной территории. Такие действия могут быть мирными или немирны
ми , т. е. военными или представляющими собой угрозу применения силы.
11о нее они противоправны1.

Нормативное содержание этого принципа заключается в следующем:
а) государство должно уважать территориальную целостность любого 

пругого государства;
(>) государство воздерживается от любых действий, несовместимых с це-

I и м и и принципами Устава ООН, против территориальной целостности 
и политической независимости или единства любого другого государства;

и) государство обязано воздерживаться от того, чтобы превращать 
и'рри горию друг друга в объект военной оккупации или других, прямых 
пни косвенных мер применения силы в нарушение международного пра- 
на или в объект приобретения с помощью таких же мер или угрозы их 
существования;

г) никакая оккупация или приобретение территории силой или угрозой 
силы не может признаваться законной.

Судебная практика. Международный суд ООН в своем консультатив
ном заключении о соответствии международному праву одностороннего 
провозглашения независимости временными органами самоуправле
ния Косово от 22 июля 2010 г. отметил, что «принцип территориальной 
целостности является важной частью международного правопорядка и за
креплен в Уставе ООН» и что «рамки принципа территориальной целост
ности ограничены сферой отношений между государствами».

8. Принцип мирного разрешения международных споров. Согласно п. 3 
ст. 2 Устава ООН все члены Организации разрешают свои международные 
споры мирными средствами таким образом, чтобы не подвергать угрозе 
международный мир, безопасность и справедливость.

В Уставе ООН приводится перечень мирных средств разрешения меж
дународных споров (ст. 33). Таковыми являются переговоры, обследова
ние, посредничество, примирение, арбитраж, судебное разбирательство, 
обращение к региональным органам или соглашениям. Субъекты между
народного права могут прибегнуть и к иным средствам по своему выбору 
(11 а 11 ример, к консультациям).

Доктрина. Д. Б. Левин справедливо подчеркнул, что данный принцип 
ныл признан в международном праве еще до создания ООН. Устав ООН 
голько подтвердил силу действия этого принципа как принципа общего 
международного права. Д. Б. Левин все средства разрешения междуна
родных споров объединил в две основные категории: средства, применя
емыми самими спорящими сторонами, и средства, применяемые не уча
ствующими в споре государствами или международными организациями. 
К первой он предложил отнести непосредственные дипломатические 
переговоры, следственную или согласительную процедуру с помощью

1 См.: Курс международного права. Т. 2. С. 102.
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смешанных комиссий из представителей спорящих сторон. Ко вто
рым — добрые услуги, посредничество, обследование с помощью третьих 
государств и международных организаций, арбитраж, судебное разбира
тельство, обращение к региональным органам, в Совет Безопасности или 
Генеральную Ассамблею ООН1.

Нормативное содержание принципа. Согласно этому принципу государ
ства должны:

а) в случае если спор не разрешен одним из мирных средств, продол
жать стремиться к урегулированию спора другими согласованными между 
ними мирными средствами;

б) разрешать международные споры ца основе суверенного равенства 
и в соответствии с принципом свободного выбора средств мирного раз
решения споров;

в) воздерживаться от любых действий, которые могут ухудшать положе
ние настолько, что подвергнут угрозе поддержание международного мира 
и безопасность, и должны действовать в соответствии с целями и принци
пами ООН.

Судебная практика. В постановлении о принятии предварительных 
мер по делу о законности применения силы (Югославия против США) 
от 2 июня 1999 г. Международный суд ООН заявил, что «любой спор о за
конности применения силы должен решаться мирными средствами, вы
бор которых согласно ст. 33 Устава ООН, принадлежит сторонам». Кроме 
того, Суд подчеркнул, что «стороны должны заботиться о том, чтобы 
не обострять или не расширять споры»2.

9. Принцип равноправия и самоопределения народов. В силу этого прин
ципа все народы имеют право свободно определять без вмешательства 
извне свой политический статус и осуществлять свое экономическое, со
циальное и культурное развитие, и каждое государство обязано уважать 
это право в соответствии с положениями Устава ООН. Организация со
действует созданию условий стабильности и благополучия, необходимых 
для мирных и дружеских отношений между нациями, основанных на ува
жении принципа равноправия и самоопределения народов.

Доктрина. По мнению Г. И. Тункина, принцип самоопределения на
ций не предрешает международно-правового статуса той или иной нации. 
Нация имеет право свободно объединяться с другой или другими нациями, 
и в этом случае в зависимости от характера объединения соответствующее 
национальное образование будет или не будет выступать в международ
ных отношениях в качестве субъекта международного права. Нация может 
избрать путь создания своего отдельного государства, которое, разуме
ется, будет выступать в международных отношениях в качестве субъекта 
международного права3.

Как полагает Э. Л. Кузьмин, азбучным «является положение о том, что 
принцип самоопределения народов не должен восприниматься как санк
ционирующим или поощряющим расчленение, нарушение территориаль
ной целостности или политического единства государств»4.

’ См.: Левин Д. Б. Принцип мирного разрешения международных споров. М., 1977. 
С. 89-90.

21. С. 1. К е р о т . 1999. Р. 925.
3 См.: Тункин Г. И. Теория международного права. М., 1970. С. 78.
4 См.: Кузш ин Э. Л. Международное право на распутье / /  Международная жизнь. 

2007. № 7 -8 .  С. 132.
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М. Шо (Великобритания) считает, что «принцип самоопределения 
пародов предусматривает, что народ, населяющий определенную в ко- 
ишиальном порядке территорию, вправе свободно определять свой по
мп ический статус... Самоопределение также играет определенную роль 
и контексте создания государственности, при определении критериев для 
I щ фешения споров, а также в сфере постоянного суверенитета государств 
п,ш. природными ресурсами»1.

Нормативное содержание этого принципа заключается в следующем: 
и) государства должны содействовать осуществлению принципа равно- 

прпиия и самоопределения народов в соответствии с положениями Устава 
| )< )| | и оказывать им помощь в выполнении обязанностей, возложенных 
ни них Уставом в отношении осуществления данного принципа;

Г)) государства должны путем совместных и самостоятельных действий 
содействовать всеобщему уважению и соблюдению прав человека и ос-
111 ни 1ых свобод в соответствии с Уставом ООН;

н) воздерживаться от любых насильственных действий, лишающих на
роды их права на самоопределение, свободу и независимость;

г) воздерживаться от любых действий, направленных на частичное или
I юл мое нарушение национального единства и территориальной целостно- 
г 1 н любого другого государства или страны.

Создание суверенного и независимого государства, свободное присо- 
гнппение к независимому государству или объединение с ним или уста
новление любого другого политического статуса, свободно определен
ного народом, являются способами осуществления этим народом права 
нн самоопределение.

( 'удебная практика. Международный суд ООН в своем консультативном 
шключении относительно правовых последствий строительства стены 
на оккупированной Израилем палестинской территории от 9 июля 2004 г. 
отметил, что существование палестинского народа более вопросом не яв- 
пнстся. В израильско-палестинском временном соглашении по Западному 
Оерегу и сектору Газа от 28 сентября 1995 г. несколько раз упоминается
II палестинском народе и его «законных правах». Международный суд счи- 
щет, что это право на самоопределение, которое Генеральная Ассамблея 
ПОН также признавала несколько раз. Строительство Израилем стены 
на оккупированной территории является нарушением права палестинско- 
ю парода на самоопределение и противоречит международному праву.

10. Принцип сотрудничества государств. В соответствии с этим принци
пом государства обязаны сотрудничать друг с другом независимо от разли- 
чий их политических, экономических и социальных систем, в различных 
областях международных отношений с целью поддержания международ
ного мира и безопасности и содействия международной экономической 
| чабильности и прогрессу, общему благосостоянию народов и междуна- 
I кадному сотрудничеству, свободному от дискриминации.

Данный принцип пронизывает все главы Устава ООН. Сам прин
цип закреплен в Декларации о принципах международного права 
п в Заключительном акте СБСЕ.

Принцип сотрудничества государств и других субъектов международ
ного права устанавливает юридические основы взаимоотношений во всех 
областях международных отношений.

1 8Иаы М. ТпГешаПопа! 1л\у. СатЪгМзе. 2010. Р. 257.
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Доктрина. Еще в начале XX в. Ф. Лист (Австрия) писал: «Из основной 
идеи международного права, которым устанавливается общение госу
дарств, вытекает, наконец, право и обязанность всякого государства под
держивать постоянные сношения со всеми остальными членами междуна
родного правового общения»1.

Указанный принцип, считают авторы немецкого учебника «Междуна
родное право», стал основной идеей создания ООН2.

Нормативное содержание данного принципа заключается в следующем.
Государства и другие субъекты международного права должны:
а) сотрудничать с другими субъектами в поддержании международного 

мира и безопасности;
б) сотрудничать в установлении всеобщего уважения и соблюдения 

прав человека, основных свобод для всех и в ликвидации всех форм расо
вой дискриминации и всех форм религиозной нетерпимости;

в) осуществлять свои международные отношения в экономической, со
циальной, культурной, технической и торговой областях в соответствии 
с принципами суверенного равенства и невмешательства;

г) в сотрудничестве с ООН принимать совместные и индивидуальные 
меры, предусмотренные соответствующими положениями Устава этой 
Организации.

Судебная практика. Международный суд в своем решении по делу 
«Босния и Герцеговина против Сербии и Черногории» от 19 июня 2012 г. 
отметил, что «ответчик пренебрег своими обязанностями по сотрудниче
ству с МТБЮ в полном объеме. Такое пренебрежение образует нарушение 
ответчиком своих обязанностей в качестве стороны Дейтонских соглаше
ний, а также в качестве члена ООН и, соответственно, своих обязательств 
по статье 6 Конвенции о геноциде»3.

11. Принцип добросовестного выполнения международных обязательств. 
В соответствии с этим принципом государства и другие субъекты между
народного права обязаны добросовестно выполнять свои обязательства 
по международному праву. Неукоснительному выполнению подлежат 
как обязательства, которые вытекают из общепризнанных принципов 
и норм международного права, так и те обязательства, вытекающие из со
ответствующих международному праву договоров или других соглашений, 
участниками которых они являются.

Ядром этого принципа являются принцип «договоры должны соблю
даться» (рас(а шп( .чепапс1а).

Рассматриваемый принцип закреплен в п. 2 ст. 2 Устава ООН. В нем 
указывается на то, что все члены ООН добросовестно выполняют приня
тые на себя по Уставу обязательства.

Доктрина. Ф. И. Кожевников еще в 1947 г. подчеркнул, что принцип 
добросовестного выполнения международных обязательств «является ос
новой всяких международных отношений и вытекает из самой природы 
международного общения государств»4.

1 См.: Лист Ф. Международное право в систематическом изложении. Юрьев, 1909. 
С. 84.

2 См.: Витцтум В. и др. Международное право /  пер. с нем. М., 2007. С. 48.
31. С .1. КероПз. 2012. Р. 229.
4 См.: Международное право /  под ред. В. Н. Дурденевского и С. Б. Крылова. М., 

1947. С. 393.
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О. И  Тиунов обоснованно указывает на то, что недопустим одно-
• шронний отказ от выполнения положений соглашения, фиксирующих 
"|нцепризнанные международно-правовые нормы, например, основные 
принципы международного права. Участники соответствующего догово
ра не могут произвольно отказаться и от прав, если последние являются 
частью правового режима, обеспечивающего реализацию соглашения 
м целом1.

Нормативное содержание данного принципа заключается в следующем.
I осударства и другие субъекты международного права обязаны: 
а) добросовестно выполнять свои обязательства, принятые ими в соот- 

иг гсгвии с Уставом ООН;
()) добросовестно выполнять свои обязательства, вытекающие из обще

признанных принципов и норм международного права;
и) добросовестно выполнять свои обязательства, вытекающие из меж

дународных договоров, действительных согласно общепризнанным прин
ципам и нормам международного права.

И том случае, когда обязательства, вытекающие из международных 
ноговоров, противоречат обязательствам членов ООН по Уставу этой 
()рганизации, обязательства по Уставу имеют преимущественную силу.

( "удебная практика. В решении Международного суда по делу о ядерных 
испытаниях (Новая Зеландия против Франции) от 20 декабря 1974 г. ука
пывается на следующее: «Одним из основных принципов, регулирующих 
создание и осуществление юридических обязательств, каков бы ни был их 
источник, является принцип добросовестности»2.

§ 3. Российская Федерация и основные принципы международного права

В ст. 15 (ч. 4) Конституции РФ сказано, что общепризнанные прин
ципы и нормы международного права и международные договоры РФ 
шшяются составной частью ее правовой системы. Иными словами, эти 
принципы (в число которых входят прежде всего основные принципы 
общего международного права) могут и должны напрямую применяться 
и неукоснительно соблюдаться субъектами российского права. Основной 
щ кон РФ объявил эти принципы частью правовой системы.

Президент Российской Федерации В. В. Путин не раз призывал к пре- 
дельно ответственному и конструктивному подходу к международному 
праву и, в частности, к его общепризнанным принципам. Так, в своем вы- 
с гуплении на Мюнхенской конференции по вопросам политической без
опасности 10 февраля 2007 г. он обратил внимание на нарушение рядом 
юсударств основных принципов международного права. «Мы видим все 
Оольшее пренебрежение основополагающими принципами международ
ного права,— отметил он.— Больше того, отдельные нормы, да, по сути, 
чуть ли не вся система права одного государства, прежде всего, конечно,
< оединенных Штатов, перешагнула свои национальные границы во всех 
сферах: и в экономике, и в политике, и в гуманитарной сфере — и навязы
вается другим государствам»3.

1 См.: Тиунов О. И. СССР и обеспечение международных договоров. Изд-во Иркут
ского университета, 1989. С. 20.

2 1. С Л . КерогЬз. 1974. Р. 268.
3 Известия. 2007. 12 февр.
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Во время принятия верительных грамот послов ряда иностранных го
сударств 26 сентября 2012 г. В. В. Путин особо подчеркнул, что строгое 
соблюдение принципов, заложенных в Уставе ООН, как никогда востре
бовано сегодня. «Попытки подменить универсальные принципы Устава 
ООН односторонними действиями или некими блоковыми договорен
ностями и тем более применять силу в обход Устава ООН — до добра, как 
известно, не доводят»1.

Доктрина. Видный советский юрист-международник Р. Л. Бобров 
полагал, что Октябрьская революция в России 1917 г. положила начало 
формированию международно-правового принципа самоопределения 
народов и наций, а также принципов ненападения, запрещения приме
нения силы или угрозы силой, мирногб сосуществования, равноправного 
сотрудничества и др.2

Другой классик международного права — Г. И. Тункин отмечал, что 
Октябрьская революция, как истинно народная революция, принес
ла новые прогрессивные идеи и принципы, как, например, принцип 
мирного сосуществования государств независимо от их социальных, 
экономических и политических систем, запрещение агрессивных войн, 
квалификация таких войн, как преступления против человечества, право 
на самоопределение для всех народов, новое поколение прав человека — 
экономические и социальные права и т. д. Эти идеи и принципы оказали 
огромное влияние на развитие международного права, найдя отражение 
в его принципах и нормах3.

Судебная практика. Конституционный Суд РФ при рассмотрении дел 
неизменно руководствуется общепризнанными принципами междуна
родного права. Например, в постановлении Суда от 13 июня 1995 г. по делу
о проверке конституционности Указа Президента Российской Федерации 
от 30 ноября 1994 г. № 2137 «О мероприятиях по восстановлению кон
ституционной законности и правопорядка на территории Чеченской 
Республики» указано следующее: общепризнанные принципы и нормы 
международного права должны добросовестно соблюдаться, в том числе 
путем их учета внутренним законодательством.

В целях обеспечения правильного и единообразного применения суда
ми норм и принципов международного права при осуществлении право
судия на территории РФ Пленум Верховного Суда РФ 10 октября 2003 г. 
принял постановление «О применении судами общей юрисдикции обще
признанных принципов и норм международного права и международных 
договоров Российской Федерации», в котором дается определение обще
признанных принципов и указывается на особенности применения их 
судами всех уровней.

Согласно этому документу под общепризнанными принципами 
международного права следует понимать основополагающие импера
тивные нормы международного права, принимаемые и признаваемые 
международным сообществом государств в целом, отклонение от которых 
недопустимо.

1 Информационный бюллетень М ИД России. 2012. 26 сент. С. 3.
2 Подробнее см.: Бобров Р. Л. Основные проблемы теории международного права. М., 

1968. С. 240.
3 См.: Тункин Г. И. Международное право: наследство XX века / /  Российский еже

годник международного права. 1992. СПб., 1994. С. 8.
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1$ случае возникновения затруднений при толковании общепризнанных 
принципов международного права Пленум Верховного Суда рекомендует су
мм использовать акты и решения международных организаций, в том числе 

иргмнов ООН и ее специализированных учреждений, и в случае необходи
мости обращаться в правовой департамент МИД России, в Минюст России.

Контрольные вопросы

1. Что такое «основной принцип международного права»?
2. В каких источниках закреплены основные принципы международ

ного права?
Л. Каково нормативное содержание принципа уважения суверенного 

государства?
4. В каких международных договорах закреплен принцип уважения 

прав человека и основных свобод? Проанализируйте его содержание.
5. Какие нормы Конституции РФ подтверждают ее соответствие ос

новным принципам международного права?

Список рекомендуемой литературы и нормативных актов

I. Литература

Бекяшев К. А. Понятие и классификация основных принципов обще-
Н) международного права / /  Научные труды МГЮА. М., 2008. № 2.
( , 433-441.

Бобров Р. Л. Основные проблемы теории международного права. М., 
1968.

Курс международного права. Т. 2. М., 1989.
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Декларация о принципах международного права, касающихся друже- 

г| пенных отношений и сотрудничества между государствами в соответ- 
<тиии с Уставом ООН 1970 г.

.'Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству 
и I нропе 1975 г.
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Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

от 10 октября 2003 г. № 5 «О применении судами общей юрисдикции 
общепризнанных принципов и норм международного права и междуна
родных договоров Российской Федерации».



Глава IV 
Субъекты международного права. 

Признание. Правопреемство

В настоящей главе рассмотрены следующие вопросы:
Понятие субъекта международного права.
Субъекты международного права.
Международно-правовое признание.

• Международное правопреемство государств и его виды.
Порядок принятия в состав Российской Федерации иностранного 
государства или его части.

§ 1. Понятие субъекта международного права

Субъекты международного права — это акторы, которые в силу юри
дических норм могут выступать в качестве носителей субъективных прав 
и обязанностей. Таковыми являются государства; межправительствен
ные организации; нации, борющиеся за независимость; государствен
но-подобные образования и в ограниченном объеме физические лица 
(индивиды).

Для понятия «субъект международного права» характерны следующие 
основные признаки.

Во-первых, субъекты международного права — это лица, участники 
международных отношений, которые могут быть носителями субъектив
ных юридических прав и обязанностей. Для этого они должны обладать 
определенными свойствами, к числу которых относятся: а) известная 
внешняя обособленность; б) персонификация (выступление в междуна
родных отношениях в виде единого лица); в) способность вырабатывать, 
выражать и осуществлять автономную волю; г) участвовать в принятии 
норм международного права.

Во-вторых, все субъекты международного права — это такие лица, ко
торые приобрели свойства субъекта в силу норм международного права. 
Иначе говоря, юридические нормы образуют обязательную основу дея
тельности акторов как субъектов международного права.

Любой субъект международного права обладает правоспособностью, 
дееспособностью и деликтоспособностыо.

Правоспособность — это способность субъекта международного права 
иметь объективные права и юридические обязанности.

Дееспособность означает способность субъектов международного пра
ва самостоятельно, своими осознанными действиями осуществлять права 
и обязанности.

Под деликтоспособностью понимается способность нести юридиче
скую ответственность за совершенные правонарушения.

Все субъекты международного права являются носителями соответству
ющих прав и обязанностей. Это свойство называется правосубъектностью.

Субъект международного права отличается от понятия «субъект между
народного правоотношения». Субъект международного права — это ак
тор, обладающий правосубъектностью, т. е. лицо, потенциально способное 
быть участником международных правоотношений. Субъект правоотно
шения — это реальный участник правовых отношений.
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С 'убъекты международного права обладают общей, отраслевой и специ- 
| пн юй правосубъектностью.

()бщая правосубъектность — это способность акторов 1рхо /ас1о быть 
| убъсктом международного права вообще. Такой правосубъектностью об
минают только суверенные государства. Они являются первичными субъ- 
I к гами международного права. Теоретически общей правосубъектностью 
110,падают также нации, борющиеся за свою независимость.

< )1 раслевая правосубъектность — это способность акторов участвовать 
м определенной области межгосударственных отношений. Такой право- 
| уоъектностью обладают, в частности, межправительственные организа
ции. Например, Продовольственная и сельскохозяйственная организация
I >( с: .единенных Наций (ФАО) собирает, анализирует, интерпретирует 
и распространяет информацию, касающуюся вопросов питания, продо- 
шшьствия и сельского хозяйства. По этим вопросам ФАО разрабатывает 
проекты международных конвенций и созывает конференции для их при- 
интия. ФАО утверждает кодексы, международные планы и руководящие 
принципы, которые одобряются высшим или исполнительным органами 
ной Организации.

Специальная правосубъектность — это способность акторов быть 
участником лишь определенного круга правоотношений в рамках отдель
ной отрасли международного права. Такой правосубъектностью обладают, 
пи пример, физические лица (индивиды). Их правосубъектность, в частно- 
гги, предусмотрена Всеобщей декларацией прав человека 1948 г. (ст. 6), 
Международным пактом о гражданских и политических правах 1966 г. 
(ст. 2) Европейской конвенцией о защите прав человека и основных сво
бод 1950 г. и др.

Доктрина. В научной литературе выражены различные мнения о том,
I го является субъектом современного международного права. Одна груп
па авторов отождествляет субъектов права с участниками международных
• и ношений. Например, Дж. О’Брайн считает, что субъектами между
народного права являются государства, индивиды, транснациональные 
корпорации, повстанцы и национально-освободительные движения, 
меньшинства, коренное население, подмандатные и несамоуправляющи- 
(Ч'я территории, кондоминиумы1. А. Кассезе к числу субъектов междуна
родного права также относит повстанцев, ведущих борьбу против госу
дарства, в котором проживают и создают свое государство, либо терпят 
поражение и исчезают2.

В учебнике Казанского (Приволжского) университета утверждается, 
ч го к субъектам международного права помимо общепризнанных также 
I'подует отнести индивидов, международные неправительственные ор- 
1Ш1 изации, транснациональные компании, субъекты (части) федераций 
и антономные территории унитарных государств, а также отдельные 
международные судебные учреждения. По мнению авторов, они являются 
голько правоприменяющими субъектами3.

Другая группа авторов чрезвычайно сокращает перечень субъектов 
международного права.

1 См.: О’Впеп / .  1п1егпаГюпа1 Ьа\у. Ьопёоп. 8удпеу, 2001. Р. 137—162.
1 См.: Сазш еА. 1п1егпайопа1 Ьа\у. 8ес. ей. Ох&гй, 2005. Р. 71.
1 Международное право. Общая часть. М., 2011. С. 326. Схожей позиции придержива

ются И. П. Блищенко и Ж. Дориа (см.: Блищенко И. П .,ДориаЖ . Прецеденты в междуна
родном публичном и частном праве. М., 1999. С. 23).
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Так, по мнению Г. И. Тункина, «субъектами международного права 
являются государства, межгосударственные организации, нации, борю
щиеся за независимость»1.

Судебная практика. В своем Консультативном заключении от 20 дека
бря 1980 г. Международный суд отметил, что субъекты международного 
права связаны обязательствами, возложенными на них в соответствии 
с общими нормами международного права, их конституциями и соглаше
ниями, сторонами которых они являются.

§ 2. Субъекты международного права.
Государства — основные субъекты международного права

Ч
Под государством в международном праве понимается страна со все

ми присущими ей признаками суверенного государства. Однако не вся
кая страна может быть государством в международно-правовом смысле 
и субъектом международного права (например, колониальные страны 
и другие геополитические единицы).

Первая попытка кодификации международно-правовых признаков 
государства была предпринята в Межамериканской конвенции о правах 
и обязанностях государства 1933 г. Согласно ст. I этой Конвенции госу
дарство как лицо международного права должно обладать: 1) постоянным 
населением; 2) определенной территорией; 3) правительством; 4) способ
ностью вступать в отношения с другими государствами.

Наиболее важными признаками государства являются суверенитет, на
селение и власть.

Суверенитет является отличительным политико-юридическим свой
ством государства. Государственный суверенитет — это присущее госу
дарству верховенство на своей территории и его независимость в сфере 
международных отношений. Суверенитет является фундаментом всех 
основных прав государства.

Суверенитетом обладает любое государство с момента его возникнове
ния. Его международная правосубъектность не зависит от волеизъявления 
других субъектов. Она прекращается лишь с прекращением существова
ния данного государства. В отличие от других субъектов международного 
права государства обладают универсальной правосубъектностью.

Территория является неотъемлемым условием существования госу
дарства. Она закрепляется и гарантируется общепризнанными нормами 
и принципами международного права. Устав ООН призывает государства 
воздерживаться от любых действий против территориальной целостности 
и политической независимости любого государства.

Население является важным признаком государства. Население (народ) 
вправе свободно устанавливать свой политический статус и свободно обе
спечивать свое экономическое, социальное и культурное развитие.

Власть. Публичная власть является одним из основных признаков госу
дарства. Оно в международном праве является носителем организованной 
суверенной власти. Государства выступают в международных отношениях 
как суверенные образования, над которыми нет какой бы то ни было вла
сти, способной предписывать им юридически обязательные правила по
ведения. Нормы международного права, регулирующие взаимоотношения

1 Тункин Г. И. Право и сила в международной системе. М., 1983. С. 56.
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теударств в сфере международного общения, создаются самими же госу
дарствами путем соглашения (согласования воль) и направлены на стро-
11 >с соблюдение государственного суверенитета в международных отноше- 
н Иях. Уважение суверенитета любого государства, признание суверенного 
равенства всех государств входят в число основополагающих принципов
I овременного международного права.

13 качестве субъектов международного права могут выступать государ- 
| та , различные по своему устройству — унитарные и федеративные.

Унитарное государство участвует в международных отношениях как 
единый субъект международного права, и вопроса о международной 
правосубъектности ее составных частей в этом случае не возникает. Они 
не являются субъектами международного права. Сложными государства
ми являются федерации. Члены федерации (республики, области, штаты, 
к'мл и, кантоны и т. д.) сохраняют при этом определенную внутригосудар- 
г| венную самостоятельность, но, как правило, не обладают конституци
онным правом самостоятельного участия во внешних сношениях, следо
вательно, не являются субъектами международного права. В этом случае 
юлько федерация в целом выступает на международной арене в качестве 
единого субъекта международного права. Однако члены федерации вправе 
шключать договоры с аналогичными структурами других федеративных 
тсударств по экономическим, социальным, культурным и иным вопро
сам и иметь в них своих представителей.

Доктрина. А. Фердросс сформулировал следующие признаки государ- 
п  ва: 1) государство есть объединение людей, над которыми оно осущест- 
иияет личное верховенство; 2) непрерывность существования государ
ства,— конкретный, образующий его организованный народ; 3) полное 
самоуправление или самостоятельность; 4) порядок суверенного государ- 
с т а  образуется непосредственно на основе международного права; 5) эф
фективность государства; 6) территориальное верховенство государства; 
/) систематическое соблюдение норм международного права1.

Напротив, по мнению У. Сломансона, государство должно соответство
вать следующим четырем признакам: а) наличие постоянного населения;
и) определенная территория; в) правительство; г) способность осущест- 
мпять связи с другими государствами2.

Международная правосубъектность народов и наций.
Субъектами международного права являются только те нации и на

роды, которые борются за свое национальное освобождение и создание 
собственных независимых государств. Отнесение наций и народов к числу 
субъектов международного права, как правило, возникает после того, как 
они создают какой-либо координирующий борьбу орган (например, тако
вым является Организация освобождения Палестины), который до созда
ния независимого государства выступает от их имени.

В настоящее время более 10 территорий не получили политической 
независимости. Среди них Британские Виргинские острова, Каймановы 
острова, Фолклендские (Мальвинские) острова, Гибралтар, Гуам, остров 
( пятой Елены, Западная Сахара.

1 См.: Фердросс А. Международное право /  пер. с нем. М., 1959. С. 118-121.
‘ 81отатоп IV. Рипс1атеп1а1 Регзресйуев оп М етаи о п а! Ьа». Роигйг ед. 8ап Бхево, 

ДЮЗ. Р. 55.
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Принцип равноправия и самоопределения народов закреплен в Уставе 
ООН (п. 2 ст. 1), Декларации о предоставлении независимости колониаль
ным странам и народам 1960 г., Декларации о принципах международного 
права 1970 г., Заключительном акте Совещания в Хельсинки 1975 г. и дру
гих международно-правовых документах.

В силу этого принципа все народы имеют право свободно определять 
без вмешательства извне свой политический статус и осуществлять свое 
экономическое, социальное и культурное развитие, и каждое государство 
обязано уважать это право в соответствии с положениями Устава ООН.

Юридической основой права наций на самоопределение является при
сущий им национальный суверенитет, означающий реализацию каждой 
нацией своего права на самостоятельное и независимое существование 
как в политическом смысле, так и с Точки зрения свободного и всесто
роннего развития всех иных сфер общественной жизни. В силу этого 
международная правосубъектность наций и народов не зависит от воле
изъявления других участников международных отношений. В качестве 
субъекта международного права нации и народы, борющиеся за свое са
моопределение, в лице своих постоянных органов могут заключать согла
шения с государствами и международными организациями, подписывать 
международные договоры, направлять своих представителей для участия 
в международных конференциях. Они могут иметь свои дипломатические 
представительства на территории других государств и при межправитель
ственных организациях.

Доктрина. По мнению М. Шо, принцип самоопределения предус
матривает, что колониальные народы могут свободно определять свой 
собственный политический статус. Такой выбор может быть результатом 
независимости, интеграции с соседними государствами, свободной ассо- I 
циации с независимыми государствами или любого другого политическо
го статуса, как это решит сам народ1.

В «Курсе международного права» отмечается, что международная 
правосубъектность народов и наций в процессе реализации ими права 
на самоопределение полностью сохраняет свое непреходящее значение. 
Она постоянно реализуется в международных правоотношениях2.

Судебная практика. Международный суд в своем консультативном 
заключении от 21 июня 1971 г. отметил, что государства — члены ООН 
должны признать незаконность присутствия Южной Африки в Намибии 
и недействительность ее действий, предпринимаемых от имени Намибии 
или касающихся Намибии, и воздерживаться от всех действий, в частно
сти, от установления связей с правительством Южной Африки, которые 
означали бы признание законности данного присутствия и являлись бы 
оказанием поддержки или помощи в этом отношении (в то время Намибия |  
находилась в колониальном владении Южной Африки).

Правосубъектность международных организаций.
Межправительственная (межгосударственная) организация 1р&о /ас(о 

является субъектом международного права. Она является субъектом 
международного права прежде всего потому, что государства согласи- ! 
лись наделить ее соответствующими правами и обязанностями, которые 
четко определены в учредительных актах (уставах, статусах, договорах,

1 См.: 5НакМ. 1п1егпагюпа1 Ьа\у. РоипИ ей. СатЬпйёе, 1999. Р. 182.
2 См.: Курс международного права. Т. 1. М., 1989. С. 173.



|  1 ( 'убъекты международного права. Государства — основные субъекты. 77

интенциях и др.) и полностью соответствуют основным принципам 
международного права.

Международная правосубъектность межправительственной организа
ции проявляется в ее правовом положении, в объеме тех прав и обязанно-
I I гй, которыми государства наделяют организацию и в зависимости от ха
рактера которых сама организация в дальнейшем может (или не может) 
приобретать другие права и обязанности.

Межправительственные организации являются субъектами междуна
родного права потому, что их учредительные акты регулируют отношения 
\ I ежду организациями и их государствами-членами, т. е. межгосударствен- 
иыо по своему характеру отношения. Учредительные акты регламентиру
ю т  первую очередь вопросы членства, статуса организации, полномочия 
п.| включение международных договоров. Они содержат и другие нормы, 
определяющие цели и задачи организации, полномочия ее органов, по
рядок взаимоотношений организации с государствами-членами и нечле- 
пими, а также иными международными организациями.

Учредительные акты многих межправительственных организаций 
содержат четкие положения о правосубъектности таких организаций. 
Нпрочем, отсутствие в учредительном документе межправительственной 
организации положений о ее правосубъектности не означает, что данная 
орга низация не является субъектом международного права.

Международная правосубъектность межправительственных организа
ций не означает, что объем такой правосубъектности одинаков. В каждом 
! опкретном случае правомочия организации устанавливаются ее учре
дительным актом, соглашениями с государствами и другими субъектами 
международного права.

Однако сколь бы ни была широка правосубъектность той или иной 
организации, это — специальная правосубъектность, существенно отли
чающаяся от универсальной правосубъектности государств как основных 
субъектов международного права.

Доктрина. По мнению С. В. Черниченко, «сам факт существования 
межправительственной организации еще не говорит о ее международной 
правосубъектности. Лишь установив, что она обладает международной 
правосубъектностью, можно констатировать, что она — субъект между
народного права. И наиболее типичным примером этой международной 
правоспособности является, конечно, право заключать международные 
по говоры»1.

Г. И. Тункин полагал, что о правосубъектности международных орга- 
шнаций можно было бы говорить лишь в том случае, если бы по общему 
международному праву все международные организации, соответствую
щие установленным международно-правовым критериям 1р$о Гас1о, явля- 
шсь субъектами международного права ег§а отпев, как это имеет место 
а о тношении государств. Но таких норм в современном международном 
праве не существует2.

Судебная практика. В своем Консультативном заключении от 11 апреля 
1949 г. Международный суд отметил, что ООН «имеет... большую степень 
международной правосубъектности».

1 Черниченко С. В. Международное право: современные теоретические проблемы. М., 
1493.С. 100.

‘ См.: Тункин Т. И. Теория международного права. М., 1970. С. 412.
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В другом Консультативном заключении, от 8 июля 1996 г., по запросу
о правомерности применения ядерного оружия Международный суд под
черкнул: «Функциональная правосубъектность международных органи
заций предполагает, что в своей деятельности они не должны выходить 
за рамки Устава»1.

Правосубъектность государственноподобных образований.
Определенным объемом международной правосубъектности обладают 

государственноподобные образования. Они наделяются соответствую
щим объемом прав и обязанностей и тем самым становятся субъектами 
международного права. Такие государственноподобные образования об
ладают территорией, суверенитетом, имеют свое гражданство, законода
тельное собрание, правительство, полицию и международные договоры.

Ранее таковыми являлись вольные города Великий Новгород, Данциг! 
Любек, Гамбург, Росток, Рига, Ревель, Амстердам, Кёнигсберг — всего 
более 50 городов.

Объем международной правосубъектности вольных городов опреде
лялся международными соглашениями и конституциями таких городов. 
Последние не являлись государствами или подопечными территориями, 
а занимали как бы промежуточное положение. Вольные города не об
ладали полным самоуправлением. Вместе с тем они подчинялись только 
международному праву. Для жителей вольных городов создавалось специ
альное гражданство. Многие города имели право заключать международ
ные договоры и вступать в межправительственные организации (ранее — 
в международные административные союзы). Гарантами статуса вольных 
городов выступали группа государств или международные организации 
(Лига Наций, ООН и др.). Неотъемлемыми признаками вольного города 
являлись его демилитаризация и нейтрализация.

Особый международно-правовой статус имел Западный Берлин. 
После окончания Второй мировой войны в результате раскола Германии 
образовались два суверенных государства: ФРГ и ГДР, а также особая 
политико-территориальная единица — Западный Берлин. Его между
народно-правовой статус был определен Четырехсторонними соглаше- | 
ниями, подписанным правительствами Великобритании, СССР, США 
и Франции 3 сентября 1971 г.

Особый правовой статус Западного Берлина был аннулирован в 1990 г.
В соответствии с Договором об окончательном урегулировании в от
ношении Германии от 12 сентября 1990 г. Объединенная Германия 
(Федеративная Республика Германия) включает территории ФРГ, ГДР 
и всего (западного и восточного) Берлина.

В настоящее время особый международно-правовой статус имеет 
Ватикан. В 1929 г. на основании Латеранского договора, подписанно
го папским представителем Гаспари и главой правительства Италии 
Муссолини, было искусственно создано «государство» Ватикан (договор 
пересмотрен в 1984 г.). В преамбуле Латеранского договора определен 
международно-правовой статус государства «Город Ватикан» следующим 1 
образом: для обеспечения абсолютной и явной независимости Святому 
престолу, гарантирующей бесспорный суверенитет на международ
ной арене, выявилась необходимость создания «государства» Ватикан, 1

1 Толстых В. Л. Международное право: практика и применения. Консультативные 
заключения Международного суда ООН. М., 2004. С. 118.
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признавая по отношению к Святому престолу его полную собственность, 
исключительную и абсолютную власть и суверенную юрисдикцию.

I лавная цель Ватикана — создать условия независимого правления для 
| пипы католической церкви. Вместе с тем Ватикан является самостоятель
ной международной личностью. Он поддерживает внешние связи со мно- 
Iими государствами, учреждает в этих государствах свои постоянные 
представительства (нунциатуры), возглавляемые папскими нунциями или 
им гернунциями. Он является членом ряда межправительственных орга- 
ш наций или имеет постоянных наблюдений.

Доктрина. Я. Броунли государственноподобные образованиями назы
вает «политические образования, с правовой точки зрения приближаю
щиеся к государствам»1.

Л. Оппенгейм такие образования называл полусуверенными государ- 
н  иими. По его мнению, «эти полусуверенные государства так или ина- 
■н являются международными лицами и субъектами международного 
прнва»2.

( ’удебная практика. Постоянная палата международного правосу
дия считала, что Данциг обладал международной правосубъектностью, 
щ исключением тех ограничений, которые вытекали из договорных 
иыпательств, предусматривающих особые отношения с Лигой Наций 
и Польшей.

Международная правосубъектность индивида.
II роблема признания индивида субъектом международного права 

и доктрине является дискуссионной, во многом спорной. Одни авторы 
отрицают правосубъектность индивида, другие признают за ним свойства 
| у()1.екта международного права.

В настоящее время права и обязанности индивидов или государств 
нч отношению к индивидам закреплены во многих международных до-
11 шорах. Важнейшими из них являются Женевская конвенция об улучше- 
нпп участи раненых и больных в действующих армиях 1949 г.; Женевская 
интенция об обращении с военнопленными 1949 г.; Женевская кон- 
иенция о защите гражданского населения во время войны 1949 г.; Устав 
Международного военного трибунала 1945 г. и еще примерно в 30 универ
сальных международных договорах.

Из региональных договоров отметим Европейскую конвенцию о за
шито прав человека и основных свобод 1950 г. и 14 Протоколов к ней; 
Конвенцию СНГ о правах и основных свободах человека 1995 г.

)ти договоры закрепляют права и обязанности индивидов как участ
ников международных правоотношений, предоставляют индивиду право 
м.| обращение в международное судебное учреждение с жалобой на дей-
■ тин субъектов международного права, определяют правовой статус
■ идельных категорий индивидов (женщин, детей, мигрантов, беженцев 
и т. д.).

Конвенция СНГ о правах и основных свободах человека 1995 г. гласит: 
■Каждый человек, где бы он ни находился, имеет право на признание его 
правосубъектности» (ст. 23).

Устав Международного военного трибунала 1945 г. признавал индиви- 
щ субъектом международно-правовой ответственности.

'С м .: ВготгНе / .  Рппар1е8 оГРиЫю 1п1егпа1юпа1 Ьа\у. Ох&гё, 2008. Р. 59.
' ОррепНет Ь. 1п1егпайопа1 Ь а^. №пШ ЕЙ, Уо1. 1. ЬопсЗоп апё Уогк, 1996. Р. 124.



80 Глава IV. Субъекты международного права. Признание. Правопреемство

Согласно Протоколу 11 к Европейской конвенции о защите прав че
ловека и основных свобод 1950 г. любое лицо или группа лиц вправе на
править жалобу в Европейский суд по правам человека.

Согласно Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. физические лица 
могут наравне с государствами заниматься' промыслом живых морских 
ресурсов и добывать минеральные ресурсы с морского дна.

В настоящее время действует большое количество специальных между
народных договоров, в которых определен правовой статус беженцев, ми
грантов, инвалидов, военнопленных и т. д.

Таким образом, индивиды обладают международными правами и обя
занностями, а также способностью обеспечивать (например, через между
народные судебные органы) выполнение субъектами международного 
права их международно-правовых обязательств. Этого вполне достаточно 
для признания у индивида качества субъекта международного права.

Доктрина. С. В. Черниченко считает, что «если физические и юри
дические лица не имеют прямого выхода на международную арену, они 
не адресаты международного права (не его субъекты). Но если они не его 
адресаты (субъекты), то они не могут быть и участниками отношений, 
урегулированных международным правом (субъектами международных 
правоотношений)»1.

Э. X. Аречага считал, что «в самой структуре международного право
порядка нет ничего, что могло бы помешать государствам предоставить 
индивидам определенные права, вытекающие непосредственно из како
го-либо международного договора, или предусмотреть для них какие-то 
международные средства защиты»2.

Судебная практика. Международный суд ООН в своем решении 
от 27 июня 2001 г. по делу братьев Ла Гранд против США отметил, что 
США нарушили свои обязательства перед Германией и братьями Ла 
Гранд, предусмотренные в п. 1 и 2 Венской конвенции о консульских сно
шениях 1963 г.

§ 3. Международно-правовое признание

Международно-правовое признание — это акт государства, которым 
констатируется возникновение нового субъекта международного права 
и с которым этот субъект считает целесообразным установить дипломати
ческие и иные основанные на международном праве отношения.

У государств не существует обязанности признания новых государстп 
и правительств. В большинстве случаев решение признавать или не при
знавать зависит скорее от политических обстоятельств, нежели исключи
тельно от правовых критериев.

Истории международных отношений известны случаи незамедлитель
ного признания новых государств и правительств, а также упорных отказом 
в нем. Например, США были признаны в XVIII в. Францией в тот период, 
когда они еще не освободились окончательно от зависимости от Англии. 
Республика Панама была признана США в 1903 г. буквально через две не
дели после ее образования. Советское правительство было признано США 
только в 1933 г., т. е. спустя 16 лет после его формирования.

1 Черниченко С. В. Очерки по философии и международному праву. М., 2009. С. 652.
2 Аречага Э. X. Современное международное право /  пер. с исп. М., 1983. С. 259.
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11ризнание обычно выражается в том, что государство или группа го-
■ уцарств обращаются к правительству возникшего государства и заявляют 
| к} объеме и характере своих отношений с вновь возникшим государством. 
1пкое заявление, как правило, сопровождается выражением желания 
установить с признаваемым государством дипломатические отношения 
п обменяться представительствами (например, посольствами).

Признание не создает нового субъекта международного права. Оно 
может быть полным или частичным. Полное окончательное признание 
называется признанием с/е )иге. Неокончательное признание именуется 
признанием йе/ асЮ. Существует разовое признание (ай Нос).

II международной практике имеет место признание государств, прави- 
1 ильств и национально-освободительного движения.

Признание государства. В науке международного права сформулирова
ны следующие две теории.

Конститутивная теория признания исходит из того, что если нет при- 
шмиия, то нет и субъекта международного права. Следовательно, отсюда 
и'дались и делаются далеко идущие политические, экономические, воен
ные, дипломатические выводы в отношении непризнанного государства.

Декларативная теория признания. Этой теории придерживается пода- 
ипнющее большинство юристов-международников. Ее сущность заклю
чается в том, что признание лишь констатирует возникновение нового
I уОъекта международного права. Признание предполагает внутреннюю 
независимость вновь возникшего государства, но его не создает. Право 
па признание основывается на общепризнанных принципах равенства 
п ичаимной выгоды, уважения суверенитета, территориальной целостно- 
г г и и невмешательства во внутренние дела.

Признание нового государства не затрагивает прав, приобретенных 
им до признания в силу законов, имевших применение. Иными словами, 
и дждическим последствием международного признания является призна
ние юридической силы за законами и подзаконными актами признанного
II к'.ударства.

Признание правительства. Истории международного права известны 
I пециальные доктрины о признании правительств, например доктрины 
I обара и Эстрады1.

Признание нового правительства уже признанного государства явля
йся свободным актом, посредством которого одно или несколько госу- 
шретв констатирует, что данное лицо или группа лиц в состоянии обязы- 
ин гь государство, которое желает представлять, и заявляют о своей воле 
поддерживать с ним или с ними отношения.

I лавным критерием признания нового правительства является крите
рий эффективности и законности. Под эффективностью правительства 
онычно понимают фактическое обладание государственной властью, ко- 
трая должна быть независимой, самостоятельной и жизнеспособной.

I 'осударства, объявляющие о признании нового правительства, должны 
исходить из того, что только народ каждого государства вправе решать во
прос о правительстве и форме правления и что уважение суверенных прав 
■пшиется главным принципом отношений между государствами.

1 I Кщ юбнеесм.: Международное публичное право/отв . ред. К. А. Бекяшев. М., 2011. 
| 2 10- 2 1 1 .
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Признание правительства является либо окончательным и полным, 
либо временным или ограниченным лишь некоторыми юридическими 
отношениями.

Признание с1е]иге нового правительства вытекает или из определенного 
заявления, или из положительного факта, ясно означающего намерение 
предоставить это признание. При отсутствии такого заявления или факта 
признание не может считаться полученным.

Признание йе /иге нового правительства имеет обратную силу с момен
та, когда оно начало осуществлять свою власть. Признание нового пра
вительства не влечет ущерба для прав, приобретенных до его признания.

Признание йе /ас(о нового правительства выражается определенным 
заявлением, подписанием соглашений^ имеющих ограниченное значение 
либо временный характер, или поддержанием отношений с новым прави
тельством по текущим делам.

Доктрина. Ф. Ф. Мартенс писал: «Государство возникает и существует 
самостоятельно. Признанием его лишь констатируется его рождение»1. 
По мнению Л. Оппенгейма, «государство становится международным ли
цом и субъектом международного права только путем признания»2.

Судебная практика. В Консультативном заключении Международного 
суда от 21 июня 1971 г. указывается, что непризнание не должно приво
дить к лишению народа Намибии каких-либо выгод от международного 
сотрудничества.

В решении по делу «Босния и Герцеговина против Югославии» 
от 11 июня 1996 г. Международный суд ООН отметил следующее: «Для це
лей установления своей юрисдикции в данном деле Суд не нуждается в ре
шении вопроса о том, какое воздействие может иметь ситуация непризна
ния на договорные связи между сторонами многостороннего договора».

§ 4. Международное правопреемство государств и его виды

Международное правопреемство есть переход прав и обязанностей 
от одного субъекта международного права к другому вследствие возник
новения или прекращения существования государства либо изменения 
его территории.

Науке международного права известны следующие теории правопре
емства государств: теория универсального правопреемства, теория част- 
тичного правопреемства, теория правопреемственности, теория неправо- 
преемственности, теория 1аЪи1а газа, теория континуитета.

Вопрос о правопреемстве встает в следующих случаях: а) при террито
риальных изменениях — разделении государства на два и более государств, 
объединения государств при вхождении территории одного государства 
в состав другого; б) при социальных революциях; в) при отделении от ме
трополий и образования новых независимых государств.

В настоящее время основные вопросы правопреемства государств уре
гулированы в двух универсальных договорах: Венской конвенции о право
преемстве государств в отношении договоров от 23 августа 1978 г. (да
лее — Венская конвенция 1978 г.) и Венской конвенции о правопреемстве

1 Мартенс Ф. Ф. Современное международное право цивилизованных народов. Т. I, 
М., 1996. С. 184.

2 ОррепНет Ь. Ор. ей. Р. 130.
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и отношении государственной собственности, государственных архивов 
и I (юударственных долгов от 8 апреля 1983 г. (далее — Венская конвенция 
1'ЖЗ г.).

I (опросы правопреемства других субъектов международного права де
ти ш о не регламентированы. Они разрешаются на основе специальных 
щи оворов. Многие аспекты правопреемства межправительственных орга- 
шгтций решаются на основе их уставов.

Правопреемство государств в отношении международных договоров.
' огласно ст. 17 Венской конвенции 1978 г. новое независимое государ- 
| гио может путем уведомления о правопреемстве установить свой статус 
м качестве участника любого многостороннего договора, который в момент 
правопреемства государства находился в силе в отношении территории, 
ипишощейся объектом правопреемства государств. Данное требование 
иг применяется, если из договора явствует или иным образом установле
но, ч то применение этого договора в отношении нового независимого го~
• удпрства было бы несовместимо с объектом и целями этого договора или 
коронным образом изменило бы условия его действия. Если же участие 
и многостороннем договоре любого другого государства требует согласия 
иссх его участников, то новое независимое государство может установить 
' пой  статус в качестве участника этого договора только при наличии тако-
I (I согласия.

Делая уведомление о правопреемстве, новое независимое государство 
может установить свой статус в качестве участника этого договора только 
при наличии такого согласия.

Правопреемство в отношении государственной собственности. Переход 
тгударственной собственности государства-предшественника влечет 
|,| собой прекращение прав этого государства и возникновение прав 
мсударства-преемника на государственную собственность, которая 
переходит к государству-преемнику. Датой перехода государственной
■ обственности государства-предшественника является момент правопре- 
гметва государства. Как правило, переход государственной собственности 
п| государства-предшественника к государству-преемнику происходит 
Ос I компенсации.

Согласно ст. 14 Венской конвенции 1983 г. в случае передачи части 
п-рритории другому государству переход государственной собственности 
щ государства-предшественника к государству-преемнику регулируется 
| оглашением между ними. В случае отсутствия такого соглашения: а) не- 
шижимая государственная собственность государства-предшественника 
находящаяся на территории, являющейся объектом правопреемства госу- 
шретв, переходит к государству-преемнику; б) движимая государственная 

собственность государства-предшественника, связанная с деятельностью 
юсударства-предшественника в отношении территории, являющейся 
шн.ектом правопреемства, переходит к государству-преемнику.

Когда два или несколько государств объединяются и тем самым обра- 
|уют одно государство-преемник, государственная собственность госу- 
щрств-предшественников переходит к государству-преемнику.

В случае если государство разделяется и прекращает свое существо- 
мание и части территории государства-предшественника образуют два 
пни несколько государств-преемников, то недвижимая государственная 
собственность государства-предшественника переходит к государству- 
преемнику, на территории которого оно находится. Если же недвижимая
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собственность государства-предшественника находится за пределами его 
территории, то она переходит к государствам-преемникам в справедли
вых долях. Движимая государственная собственность государства-пред- 
шественника, связанная с деятельностью государства-предшественника 
в отношении территорий, являющихся объектом правопреемства госу
дарства, переходит к соответствующему государству-преемнику. Иная 
движимая собственность переходит к государствам-преемникам в спра 
ведливых долях.

Правопреемство в отношении государственных архивов. Согласно 
ст. 30 Венской конвенции 1983 г. государственные архивы государства- 
предшественника есть совокупность документов любой давности и рода, 
произведенных или приобретенных государством-предшественником 
в ходе его деятельности, которые на момент правопреемства государства 
принадлежали государству-предшественнику согласно его внутреннему 
праву и хранились им непосредственно или под его контролем в качество 
архивов для различных целей.

Государство-предшественник обязано принимать все меры по предот 
вращению ущерба или уничтожения государственных архивов, которые 
переходят к государству-преемнику.

Если два или несколько государств объединяются и образуют одно го- 
сударство-преемник, государственные архивы государств-предшествен- 
ников переходят к государству-преемнику.

В случае разделения государства на два или несколько государств-пре- 
емников и если соответствующие государства-преемники не условились 
иначе, то часть государственных архивов, находящихся на территории дан | 
ного государства-преемника, переходит к этому государству-преемнику.

Гражданство физических лиц в связи с правопреемством государств. ' 
Согласно резолюции 55/153 Генеральной Ассамблеи ООН от 12 декабря 
2000 г. любое лицо, которое на дату правопреемства государств имело 
гражданство государства-предшественника, независимо от способа приоб
ретения этого гражданства, имеет право на гражданство по крайней мере 
одного из затрагиваемых государств. Причем не имеет значения, приобре
ли ли они гражданство государства-предшественника по рождению, в силу 
принципа]ш зоИ (право почвы) и л и защита (право крови), путем нату 
рализации либо даже в результате предыдущего правопреемства государств.

Затрагиваемые государства принимают все надлежащие меры для недо- ■ 
пущения того, чтобы лица, которые на момент правопреемства государстн 
имели гражданство государства-предшественника, стали лицами бе:1 
гражданства в результате такого правопреемства.

Предоставление гражданства в связи с правопреемством государстн 
происходит на дату правопреемства государств. То же самое касается при- | 
обретения гражданства вследствие осуществления оптации, если в период 
между датой правопреемства государств и датой осуществления такой оп 
тации затрагиваемые лица оказались бы лицами без гражданства.

§ 5. Порядок принятия в состав Российской Федерации иностранного 
государства или его части

Принятие нового субъекта осуществляется в соответствии с Конститу- I 
цией Российской Федерации, международными (межгосударственными) 
договорами РФ, Федеральным конституционным законом «О порядке
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принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового 
| уПъекта Российской Федерации» 2001 г.

I) качестве нового субъекта в РФ может быть принято иностранное 
мсударство или его часть. В случае принятия в качестве нового субъекта 
иностранного государства этому субъекту предоставляется статус респу- 
" I и к и. В случае принятия части иностранного государства этому субъекту 
предоставляется статус республики, края, области, автономной области 
и ни автономного округа.

Рассмотрение предложения и принятие решений, касающихся за- 
| мочения международного договора, осуществляется в соответствии
■ Федеральным законом «О международных договорах Российской 
Федерации» от 15 июля 1995 г.

Такими международными договорами могут быть урегулированы сле
дующие вопросы:

1) наименование и статус нового субъекта РФ;
2) порядок приобретения гражданства РФ гражданами иностранного 

теударства и распространения на них в полном объеме правового статуса 
| рпжланина РФ;

I) правопреемство в отношении членства иностранного государства 
и международных организациях, его имущественных активов и пассивов;

4) действие законодательства РФ на территории нового субъекта РФ;
5) функционирование органов государственной власти и органов мест

ного самоуправления иностранного государства на территории нового 
субъекта РФ.

Международным договором может быть установлен переходный пери
од, к течение которого новый субъект должен быть интегрирован в эко
номическую, финансовую, кредитную и правовую системы РФ, а также 
и систему органов государственной власти РФ.

11осле подписания международного договора Президент РФ обраща
йся в Конституционный Суд РФ с запросом о проверке соответствия 
Конституции РФ данного международного договора.

Федеральный конституционный закон о принятии в РФ нового субъек- 
1,1 иступает в силу не ранее вступления в силу для РФ и для иностранного
11 юударства международного договора.

Контрольные вопросы

1. Назовите основные признаки международной правосубъектности.
2. Являются ли межправительственные организации субъектами 

международного права?
.1 Является ли индивид субъектом международного права?
4. Что означает концепция «Россия — государство — продолжатель 

СССР»?
5. Перечислите основные теории признания государств и дайте им 

краткую характеристику.
(). Что такое международное правопреемство государств?
7. Какие источники международного права регулируют отношения 

в области правопреемства государств?
К. Какими международными договорами регулируются вопросы пра

вопреемства государств в отношении договоров, государственной
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собственности, государственных долгов и государственных 
архивов?

9. Каким образом разрешаются проблемы правопреемства в связи 
с распадом СССР?
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Глава V 
Международно-правовые средства разрешения споров

И настоящей главе рассмотрены следующие вопросы:
Понятие международного спора.
Международно-правовые средства разрешения споров (конфлик
тов).
Разрешение споров в рамках международных организаций.

§ 1. Понятие международного спора

( Согласно международному праву каждое государство и другие субъекты 
международного права обязаны разрешать споры между собой мирными
• рсдствами таким образом, чтобы не подвергать угрозе международный 
мир, безопасность и справедливость.

11 ринцип мирного разрешения международных споров является им
перативным принципом международного права. Он закреплен в п. 3 
гг. 2 Устава ООН, в Декларации о принципах международного права 
I'>70 г., Заключительном акте Совещания по безопасности и сотрудниче- 
| I ну в Европе 1975 г. и во многих других универсальных, региональных 
и двусторонних договорах. Перечень мирных средств разрешения между
народных споров дан в Уставе ООН (подробнее см. § 2 настоящей главы).

Международные споры разрешаются на основе суверенного равенства 
I огударств и при соблюдении принципа свободного выбора средств в со-
111 иетствии с обязательствами по Уставу ООН и принципами справедливо- 
I' ги и международного права.

Государства, являющие сторонами в споре, должны продолжать со
ни юдать в своих взаимоотношениях их обязательства в соответствии с ос
пе жпыми принципами международного права, касающимися уважения 
суверенитета, независимости и территориальной неприкосновенности 
юсударств, а также другими общепризнанными принципами и нормами 
современного международного права.

Устав ООН делит споры на две категории: а) особо опасные, про
чил жение которых может угрожать поддержанию международного мира 
и безопасности (ст. 34); б) любые другие споры (п. 1 ст. 33 п. 1 ст. 35, п. 1 
с г. 36). Наряду с термином «споры» в Уставе ООН употребляется понятие 
■■ситуация» (п. 1 ст. 33, ст. 34). Ситуация также может привести к междуна
родным трениям или вызвать спор.

Устав ООН не содержит критериев разделения споров и ситуаций 
им указанные две категории, предоставляя решение этого вопроса Совету
I >с (опасности. В соответствии со ст. 34 Устава ООН «Совет Безопасности 
уполномочивается расследовать любой спор или любую ситуацию, ко- 
трая может привести к международным трениям или вызвать спор, для 
определения того, не может ли продолжение этого спора или ситуации 
угрожать поддержанию международного мира и безопасности».

Таким образом, деление международных конфликтов на споры и ситу
ации является условным и относительным. Ситуация — более широкое 
понятие, чем спор. Как споры, так и ситуации могут угрожать миру и без
опасности, и в силу этого рассмотрение их входит в компетенцию Совета
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Безопасности, Генеральной Ассамблеи и других органов ООН (см. § 3 на
стоящей главы).

Устав ООН, а также другие международные договоры не содержат 
четкого разграничения между политическими и юридическими спорами. 
Согласно п. 3 ст. 36 Устава ООН споры юридического характера долж
ны, как общее правило, передаваться сторонами в Международный суд. 
Статут Суда содержит перечень правовых споров, по которым юрисдик
ция Суда, в случае признания государством, является обязательной. Речь 
в этой статье идет о спорах, касающихся толкования договора; любого 
вопроса международного права; наличия факта, который, если он будет 
установлен, представит собой нарушение международного обязательства; 
характера и размеров возмещения причитающего за нарушение между
народных обязательств. Разумеется, Данный перечень правовых споров 
не является исчерпывающим.

§ 2. Международно-правовые средства разрешения споров (конфликтов)

Согласно ст. 33 Устава ООН государства должны стремиться к скорей
шему и справедливому разрешению своих международных споров путем 
переговоров, обследования, посредничества, примирения, арбитража, 
судебного разбирательства, обращения к региональным органам или со
глашениям или иным мирным средствам по своему выбору. В поисках 
подобного урегулирования стороны должны согласовывать такие мирные 
средства, которые соответствовали бы обстоятельствам и характеру спора.

Международные переговоры. Они являются наиболее динамичным и эф
фективным средством разрешения споров. Не случайно в ст. 33 Устава 
ООН переговоры названы в числе основных средств урегулирования 
международных споров и конфликтов. Они позволяют принимать разно
образные варианты разрешения спорных вопросов. Признание государ
ствами и международными организациями этого средства нашло отраже
ние во многих договорах и учредительных актах организаций. Например, 
в соответствии со ст. 15 Договора о правопреемстве в отношении внешнего 
государственного долга и активов Союза ССР 1991 г. все споры между дву
мя или несколькими сторонами по выполнению и толкованию данного 
Договора будут разрешаться путем переговоров на основе подачи соответ
ствующей письменной претензии.

Переговоры могут быть двусторонними и многосторонними. 
Международное право не устанавливает единообразного порядка ведения 
переговоров. Как показывает практика, обычно переговоры проходят сле
дующие стадии: выступление государства или группы государств или иных 
субъектов международного права с инициативой проведения переговоров; 
достижение договоренности между спорящими сторонами о переговорах 
(время, место, уровень представительства и т. д.); выработка процедуры 
ведения переговоров; собственно переговоры; принятие согласованного 
в ходе переговоров акта1.

Переговоры различаются: по предмету спора — переговоры по полити
ческим, экономическим, социальным и другим вопросам; по количеству 
участников — двусторонние и многосторонние; по статусу участвующих 
должностных лиц — переговоры на высшем уровне (глав государств, глав

1 Курс международного права. Т. 3. М., 1990. С. 155.
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и|шнительств), на уровне министров иностранных дел, послов или специ- 
| м.по уполномоченных на это должностных лиц.

Консультации. Этот способ мирного разрешения споров сложился в на
чале XX в. Предметом консультаций являются обычно вопросы, имеющие 
>мпненно важное значение для государств или международных организа
ций. В международной практике используются две разновидности кон-
■ \ п.гаций: факультативные и обязательные. Факультативными являются 
I омсультации, к которым стороны прибегают по взаимному согласию. 
Применение обязательных консультаций предусмотрено в двусторон
них и многосторонних международных договорах. Например, согласно 
Не покой конвенции о представительстве государств в их отношениях
I международными организациями универсального характера 1975 г. если 
между двумя или несколькими государствами — участниками Конвенции 
ипшикает спор по поводу ее применения или толкования, то по просьбе 
иобой из них между ними проводятся консультации.

Международные следственные комиссии. Компетенция и порядок созда
нии таких комиссий определяются Уставом ООН и ст. 9—35 Конвенции 
1907 г. Комиссии учреждаются на основании особого соглашения между 
( тронами. Основная задача комиссий — облегчить разрешение споров 
выяснением вопроса факта посредством беспристрастного и добросовест
ного расследования.

Стороны вправе назначить при комиссии особых агентов с поруче
нием представлять их и служить посредниками между ними и комисси
ей. Стороны, кроме того, могут поручить назначенным ими советникам 
пни адвокатам излагать и поддерживать их интересы перед комиссией.
II установленные сроки каждая сторона спора излагает комиссии и другой 
|■ троне факты и, в частности, представляет акты, бумаги и документы, 
и также список свидетелей и экспертов, которых она желает выслушать. 
Допросом свидетелей руководит председатель комиссии. Члены комис
сии вправе задавать каждому свидетелю вопросы, касающиеся существа 
| пора. Совещания комиссии происходят при закрытых дверях и являются 
секретными. Любое решение комиссии принимается большинством голо
син. Окончательный доклад комиссии по существу рассмотренного спора 
ограничивается лишь установлением фактов и не имеет характера третей- 
| кого решения. За сторонами сохраняется полная свобода воспользовать- 
си : ю своему усмотрению сделанными фактическими выводами.

Примирительные комиссии. Пока немногие международные договоры 
предусматривают создание примирительной комиссии для рассмотре
ния спора или конфликта. Наиболее обстоятельно порядок образования 
и деятельности такой комиссии изложен в ст. 85 Венской конвенции
о п редставительстве государств в их отношениях с международными орга- 
пизациями универсального характера 1975 г. В общих чертах он сводится 
к следующему.

Сели спор не был разрешен в результате консультаций, то любое го
сударство, участвующее в консультациях, может передать спор в при
мирительную комиссию и сообщить об этом письменно организации, 
при которой представлено такое государство (далее — организация), 
и другим государствам, участвующим в консультациях. Каждая прими
рительная комиссия состоит из трех членов: двух членов, назначаемых 
каждой из сторон в споре, и председателя. Каждое государство — участ
ник Конвенции 1975 г. заблаговременно назначает лицо, призванное
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действовать в качестве члена такой комиссии. Оно уведомляет об этом 
назначении. Последняя ведет список назначаемых лиц. Если государство 
не делает этого заблаговременно, оно может произвести такое назначение 
в ходе примирительной процедуры, вплоть до того момента, когда комис 
сия начнет составлять доклад о результатах своей деятельности.

Комиссия устанавливает собственные правила процедуры и принимает 
свои решения и рекомендации большинством голосов. Она может реко
мендовать организации, если последняя на то уполномочена ООН, запро
сить консультативное заключение Международного суда относительно 
применения или толкования Конвенции 1975 г.

Если комиссия не в состоянии достичь соглашения между сторонами 
в споре о разрешении спора в течение двух месяцев с момента назначения 
председателя, она должна подготовить в возможно короткий срок доклад
о своей работе и направить его сторонам в споре.

Рекомендации комиссии не имеют обязательной силы для сторон 
в споре до тех пор, пока все стороны в споре не примут их.

В отличие от следственных комиссий, которые занимаются только 
установлением фактов, составляющих предмет международного спора, 
примирительные комиссии дают толкование фактам и выносят рекомен
дации в целях содействия разрешению споров.

Добрые услуги и посредничество. Сущность процедуры добрых услуг 
определена в Американском договоре о мирном разрешении спором 
1848 г. В ст. 9 этого документа сказано: «Процедура добрых услуг заключа
ется в попытке одного или нескольких видных граждан любого американ
ского государства, которые не заинтересованы в споре, связать стороны 
между собой, создав, таким образом, возможность для непосредственных 
переговоров и соответствующего решения вопроса».

Согласно ст. 2 Конвенции о мирном решении международных стол
кновений 1907 г. государства в случае серьезного разногласия между ними 
обязаны прибегнуть к добрым услугам или посредничеству одной или не
скольких дружественных стран. Право предлагать добрые услуги или по
средничество принадлежит не причастным к спору государствам.

Задача посредника заключается «в согласии противоположных притя
заний и в успокоении чувств неприязни, если оно возникло между госу
дарствами, находящимися в споре» (ст. 4 Конвенции 1907 г.). Обязанности 
посредника прекращаются с того момента, когда одна из спорящих сторон 
или сам посредник удостоверяется, что предложенные средства примире
ния не были приняты. Добрые услуги и посредничество не являются обя
зательными. Они имеют исключительно значение совета.

В случае возникновения между государствами спора, представляю
щего опасность для мира и международной безопасности, спорящие 
государства избирают государство, которому поручается войти в контакт 
с государством, избранным другим государством с целью предупредить 
нарушение мирных отношений. В примирительный период спорящие 
государства прекращают всякие непосредственные отношения между со
бой по предмету спора. Государства-посредники должны приложить все 
старания по решению спора.

Добрые услуги или посредничество могут оказывать государства (в том 
числе коллективно) или международные организации. Оказывающие 
добрые услуги государство или международная организация сами в ходе 
переговоров не участвуют, если об этом не попросят спорящие стороны.
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Мри посредничестве третья сторона вправе участвовать в переговорном 
процессе и выдвигать устные или письменные предложения по существу 
| пора.

( :ССР, а затем Российская Федерация неоднократно предлагали свои 
юбрые услуги по разрешению региональных конфликтов. Например, 
и I %6 г. СССР успешно оказал добрые услуги при урегулировании индо- 
пдкистанского вооруженного конфликта в связи с ситуацией в Кашмире.

Усилиями Генерального секретаря ООН разрешен ряд серьезных меж
дународных споров и конфликтов (например, в Афганистане).

Пограничные представители (комиссары, уполномоченные). Институт по- 
цшпичных представителей является своеобразной формой согласитель
ной процедуры для урегулирования спора.

Впервые обращение к пограничным представителям для урегулирова- 
Н1П1 мелких пофаничных конфликтов и инцидентов, а также пограничных 
К(>1 |фликтов хозяйственного значения было предусмотрено в Соглашении 
между СССР и Польшей о разрешении пофаничных конфликтов 1925 г.

Российская Федерация имеет с рядом государств соглашения о деятель
ности пофаничных представителей. В них указывается, что пофаничные 
предютавители выполняют свои обязанности совместно друг с другом в со- 
ошетствии с законодательствами своих государств и международными 
договорами.

Для обеспечения деятельности пофаничных представителей назна- 
•1.Н0ТСЯ помощники, секретари, переводчики, а также эксперты и другие 
лица.

Пограничные представители в пределах участков свой деятельности: 
принимают необходимые меры по предупреждению пофаничных инци
дентов и их урегулированию в случае возникновения; контролируют со-
0 и юдение установленных сторонами правил пересечения государственной 
фаницы и принимают меры по предотвращению ее пересечения с нару
шением установленных правил; принимают совместно с компетентными
1 осударственными органами меры по борьбе с контрабандой; совместно 
с компетентными государственными органами принимают меры по де
портации (передаче) незаконных мифантов, в том числе из третьих стран, 
соли имеются доказательства их выезда с территории государств другой 
егороны; обеспечивают совместно с уполномоченными органами госу- 
мрственного управления и охраны природы контроль за проведением 
хозяйственных работ и осуществлением иной деятельности в районах 
I осударственной фаницы, а также за водопользованием в пофаничных 
водоемах; своевременно информируют друг друга об уфозах распростра
нения через государственную границу пожаров, эпидемий, эпизоотий 
и сельскохозяйственных вредителей; решают другие вопросы, связанные 
г  обеспечением режима государственной фаницы.

Пофаничные представители осуществляют сотрудничество по предот
вращению пограничных инцидентов, расследуют и урегулируют погра
ничные инциденты, в том числе обстрел через государственную границу 
лин и территории государства другой стороны, повлекший за собой гибель 
или ранения людей, повреждения имущества и другие тяжкие послед
ствия. В компетенцию пофаничных представителей входит расследова
ние незаконного пересечения государственной фаницы лицами и транс-
I юртными средствами и летательными аппаратами; переход через фаницу 
домашних животных; иные нарушения режима государственной границы,
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затрагивающие интересы обоих государств, но не требующие решения 
по дипломатическим каналам.

Международный третейский суд. Этот институт мирного разрешения 
споров возник еще в древности. Ф. Ф. Мартенс отмечал, что третейское 
разбирательство является «разумнейшим способом миролюбивого раз
решения международных столкновений»1: Согласно ст. 38 Конвенции
о мирном решении международных столкновений 1907 г. по вопросам 
толкования или применения международных договоров третейский суд 
признается государствами самым действенным и вместе с тем самым 
справедливым средством решения споров, не урегулированных диплома
тическим путем. Конвенция 1907 г. рекомендует государствам-участникам 
обращаться в случае необходимости к  третейскому суду. Одним из таких 
органов является созданная в 1899 г. Постоянная палата третейского суда 
(далее — Палата). Она находится в г. Гааге и компетентна для всех случаен 
третейского разбирательства. Каждое государство — участник Конвенции 
1907 г. назначает не более четырех лиц, которые известны своими по 
знаниями в вопросах международного права, пользуются полнейшим 
личным уважением и выражают готовность принять на себя обязанности 
третейского судьи. Члены Палаты назначаются на шестилетний срок. 
Полномочия их могут быть возобновлены. Назначенные лица вносятся 
в качестве членов Палаты в особый список, который сообщается всем го- I 
сударствам — участникам Конвенции 1907 г.

В настоящее время Палата рассматривает любые споры между государ- : 
ствами и международными организациями, юридическими и физически- I 
ми лицами. Благодаря этому она во все большей степени участвует в разре
шении споров коммерческого и финансового характера. Международное 
бюро Палаты выполняет также функции секретаря во время различных 
арбитражных разбирательств.

Если государства пожелают обратиться к Палате для разрешения воз
никшего между ними несогласия, то выбор третейских судей, призванных 
образовать надлежащий суд для разрешения этого спора, должен быть 
сделан из общего списка членов Палаты. Последняя компетентна рас
сматривать любой спор между государствами — участниками Конвенции 
1907 г. Юрисдикция Палаты может быть распространена на споры между 
государствами — участниками и неучастниками Конвенции 1907 г.

Палата с 1902 по 2012 г. рассмотрела более 80 споров между государ
ствами. В качестве международной комиссии по примирению Палата рас
смотрела 10 споров.

Международные судебные органы.
Первым таким органом в истории мирного разрешения споров была 

Постоянная палата международного правосудия (ППМП), учрежденная 
в 1920 г. под эгидой Лиги Наций. Государства могли обратиться в ППМП 
в одностороннем порядке и привлечь к разбирательству другое государ
ство без необходимости предварительного соглашения между сторонами
о передаче дела на рассмотрение ППМП. Она состояла из постоянных 
судей, которые представляли главные правовые системы мира и избира
лись Советом и Ассамблеей Лиги Наций. Помимо рассмотрения спорон 
ППМП имела право выносить консультативные заключения по любому

1 Мартенс Ф. Ф. Современное международное право цивилизованных народов. Т. 2, 
СПб., 1891. С. 279.
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юридическому вопросу, переданному ей Советом или Ассамблеей Лиги 
11нций. Ее заседания были в значительной степени закрытыми.

I) период с 1922 по 1940 г. ППМП вынесла решения по 32 спорам между 
I осударствами и 27 консультативных заключений, из которых практиче- 
| к и псе были выполнены. Эта палата внесла также важный вклад в раз
ни гие международного публичного права.

) (еятедьность ППМП была прервана Второй мировой войной, и в 1946 г. 
пип была распущена вместе с Лигой Нацией. Ее заменил Международный 
П’() ООН.

)тот суд учрежден Уставом ООН в 1945 г. в качестве главного судеб
ного органа Организации Объединенных Наций. Участниками Статута 
\ 1сждународного суда являются все государства — члены ООН.

( уд функционирует в соответствии со Статутом, который является не- 
оп.емлемой частью Устава ООН, и со своим Регламентом. Он начал ра
ботать в 1946 г. На этот суд возложена двойная функция: а) разрешение 
и соответствии с международным правом споров, переданных ему на рас
смотрение государствами; б) вынесение консультативных заключений 
но юридическим вопросам, запрашиваемых должным образом органами
< >ОН и ее специализированными учреждениями.

Суд состоит из коллегии независимых судей, избранных вне зависи
мости от их гражданства из числа лиц высоких моральных качеств, удов- 
н'тноряющих требованиям, предъявляемым в их странах для назначения 
ил иысшие судебные должности, иди являющихся юристами с признан
ным авторитетом в области международного права.

( уд состоит из 15 членов, причем в его составе не может быть двух граж- 
1:Ш одного и того же государства.

Члены Суда избираются Генеральной Ассамблеей и Советом 
I н'^опасности из числа лиц, внесенных в список по предложению нацио
нальных групп Постоянной палаты третейского суда.

Члены Суда избираются на девять лет и могут быть переизбраны, с тем, 
однако, что срок полномочий пяти судей первого состава Суда истекает 
через три года, а срок полномочий еще пяти судей — через шесть лет. 
Члены Суда не могут исполнять никаких политических или администра-
I ннных обязанностей и не могут посвящать себя никакому другому заня- 
1И ю профессионального характера.

Состав судей в целом должен обеспечить представительство главней- 
1н их форм цивилизации и основных правовых систем. В состав Суда всегда 
И ходят граждане государств — постоянных членов Совета Безопасности.

Суд решает переданные ему споры на основании международного 
права и применяет при этом: а) международные конвенции, как общие, 
щк и специальные, устанавливающие правила, определенно признанные 
спорящими сторонами; б) международный обычай как доказательство 
исеобщей практики, признанной в качестве правовой нормы; в) общие 
принципы права, признанные цивилизованными нациями; г) судебные 
решения и доктрины наиболее квалифицированных специалистов по пу- 
ииичному праву различных наций в качестве вспомогательного средства 
идя определения правовых норм. Однако эти условия не ограничивают
II рава Суда разрешать дело ех аедио е1 Ьопо (по справедливости и по добру), 
если стороны с этим согласны.

Дела возбуждаются в Суде в зависимости от обстоятельств или нотифи
кацией специального соглашения, или письменным заявлением на имя



94 Глава V. Международно-правовые средства разрешения споро!

секретаря Суда. В обоих случаях должны быть указаны предмет спорп 
и стороны.

Государство, которое представляет заявление, именуется заявителем, 
а другое государство — ответчиком.

Государство-заявитель подает меморандум, на который государство- 
ответчик представляет контрмеморандум. Объем состязательных матери
алов может составлять десятки тысяч страниц.

Судопроизводство состоит из двух частей: письменного и устного. 
Письменное судопроизводство состоит из сообщения Суду и сторонам 
меморандумов, контрмеморандумов и ответов на них, а также всех под
тверждающих их бумаг и документов. Устное судопроизводство состой ! 
в заслушивании Судом свидетелей, экспертов, представителей поверен
ных и адвокатов. Слушание дела производится публично.

Суд выносит решение, которое состоит из трех главных частей: а) вве
дения; б) основания решения Суда; в) пунктов постановляющей части.

За время существования Суд вынес более 30 консультативных 
заключений.

Международный трибунал по морскому праву. Создан в соответствии 
с приложением VI Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. Место пре
бывания Трибунала — г. Гамбург, ФРГ.

Трибунал состоит из коллегии в составе 21 независимого члена, из
бранного из числа лиц, пользующихся самой высокой репутацией бес
пристрастности и справедливости и являющихся признанными автори
тетами в области морского права. В составе Трибунала в целом должно 
быть обеспечено представительство основных правовых систем мири 
и справедливое географическое распределение. В его составе должно быть 
не менее трех членов от каждой географической группы, установленной 
Генеральной Ассамблеей ООН.

Члены Трибунала избираются на совещании государств — участ
ников Конвенции 1982 г. Они избираются на девять лет и могут быть 
переизбраны.

Решение Трибунала принимается большинством голосов. В решении 
должны быть приведены мотивы, на которых оно основано. Решение 
Трибунала является окончательным и выполняется всеми сторонами 
в споре.

Помимо решений Трибунал выносит по просьбе государств консуль
тативные заключения. Например, 2 февраля 2011г. Трибунал вынес 
консультативное заключение о степени и характере ответственности го
сударств, заключивших договоры с частными компаниями на разработку 
ресурсов Международного района морского дна.

Региональные судебные органы.
Европейский суд по правам человека. Единственный собственно судеб

ный орган Совета Европы, учрежденный в соответствии с Конвенцией
о защите прав человека и основных свобод 1950 г. и включающий 47 судей. 
Он выносит решения по вопросам соблюдения странами — членами 
Совета Европы своих обязательств по Конвенции 1950 г. Его штаб- 
квартира находится в г. Страсбурге, Франция.

Члены Суда избираются Парламентской ассамблеей большинством 
голосов из списка лиц, выдвинутых членами Совета Европы. Каждое 
государство — член Совета Европы выдвигает троих кандидатов, из ко
торых по крайней мере двое должны быть гражданами этого государства.
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Кандидаты должны обладать высокими моральными качествами и удов-
111 гморять требованиям, предъявляемым при назначении на высокие су- 
н'ИИые должности, или быть правоведами с признанным авторитетом.

Члены Суда избираются сроком на шесть лет. Они могут быть 
переизбраны.

( 'уд может рассмотреть жалобу в составе единоличного судьи. 
Последний может принять по ней одно из следующих решений: а) объ- 
ншгп» жалобу полностью неприемлемой, в том числе в связи с выводом 
' >0 отсутствии признаков нарушений прав, гарантированных Конвенцией 
I').*(() г. и Протоколами к ней, либо б) исключить жалобу из списка под- 
и'жищих рассмотрению дел на одном из оснований, предусмотренных 

I Iи I ьей 37 Конвенции 1950 г., либо в) передать жалобу на рассмотрение 
и Комитет из трех Судей Европейского суда по правам человека или 
и 11алату Европейского суда по правам человека.

Решения единоличных судей вступают в силу в день принятия.
I единоличный судья может передать жалобу на рассмотрение Комитета 

и I грех судей. Этот комитет в любое время вправе: а) объявить жалобу 
нпшюстью неприемлемой, т. е. не соответствующей критериям прием- 
|{'мости, сформулированным в ст. 34-35 Конвенции 1950 г., в том числе 
п связи с выводом об отсутствии признаков нарушений прав, гаранти
рованных Конвенцией 1950 г. и Протоколами к ней, либо б) исключить 
I апобу из списка подлежащих рассмотрению дел на одном из оснований, 
предусмотренных ст. 37 Конвенции 1950 г.

У казанные выше решения Комитета из трех судей Европейского суда 
по правам человека, как и решения единоличных судей, являются окон
чи гольными, т. е. не могут быть обжалованы и не рассмотрены по иници- 
п I мне заявителя. В частности, они не могут быть обжалованы в Большую 
пилату Европейского суда по права человека, с ходатайством о передаче 
иг да в которую заявитель может обратиться только в случае вынесения 
по его делу постановления (/ис1%етеШ), а не решения (Бесшоп), причем 
ни уровне Палаты.

Европейский суд по правам человека может рассмотреть жалобу 
ни предмет ее приемлемости в составе Палаты с вынесением решения 
и се полной неприемлемости, не коммуницируя жалобу властям государ-
• г на-ответчика. Обычно это делается в том случае, когда Европейский суд 
по правам человека хочет продемонстрировать, какие жалобы являются 
нолее или менее очевидно неприемлемыми. Решения, принятые Судом 
и составе Палаты, являются окончательными, т. е. не могут быть обжа- 
ноианы и пересмотрены, так как Конвенция 1950 г. не предусматривает 
I акой возможности, и вступает в силу в день принятия.

Юрисдикция Суда распространяется на все дела, касающиеся толкова
ния и применения Конвенции 1950 г. Любое государство — член Совета
I вропы может в любое время заявить, что оно признает 1рхо /асЮ и без 
специального соглашения обязательную юрисдикцию Суда в отношении 
допросов, относящихся к толкованию и применению Конвенции 1950 г.

Любая сторона Конвенции 1950 г. может передать в Суд вопрос о любом 
предполагаемом нарушении положений Конвенции 1950 г. и протоколов 
к пей другой стороной (ст. 33).

Решение Суда является обязательным. Государства — члены Совета 
Пиропы образуются исполнить решения Суда по любому делу, в котором
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они являются сторонами. Решение Суда направляется Комитету мини
стров Совета Европы, который осуществляет надзор за его выполнением,

За период деятельности Суд рассмотрел огромное количество дел. Они, 
в частности, касались: неприкосновенности личности; запрещения при 
нудительного труда; права на свободу и безопасность личности; содер
жания под стражей в отсутствие судебного решения; запрета на разводы; 
права на жизнь; права на свободу и безопасность личности; чрезмерной 
продолжительности разбирательства в судах и т. д. Суд по правам чело
века рассмотрел жалобы нескольких российских граждан в Российской 
Федерации, например, жалобы «Бурдов против Российской Федерации» 
(по поводу неисполнения решения Шахтинского городского суда о вы- 1 
плате компенсации заявителю, пострадавшему вследствие работы по лик
видации последствий аварии на Чернобыльской АЭС), «Калашников про- 1 
тив Российской Федерации» (по поводу неудовлетворительных условий 
содержания в следственном изоляторе заявителя).

Помимо указанного судебного органа функционируют и другие регио- § 
нальные суды. Например, Суд.Европейского союза обеспечивает соблю
дение законности при толковании и применении положений европейских 
договоров ЕС, в том числе учредительного договора самого ЕС. Его штаб- 
квартира находится в Люксембурге. Суд ЕС выносит также консультатив
ные заключения.

Отметим также существование Суда Бенилюкса (таможенно-экономи 
ческого союза Бельгии, Нидерландов и Люксембурга), Суда Организации 
центральноамериканских государств, Трибунала общего рынка Восточно- 
африканского сообщества. Однако практика этих международных судеб
ных учреждений очень незначительна.

Ряд международных региональных организаций наделены полномо
чиями по разрешению споров. Например, Лига арабских государств рас
сматривает споры, которые могут привести к вооруженным конфликтам.
В рамках Организации американских государств образован Постоянный 
совет на уровне послов, который вправе расследовать любой спор и раз
решить его существу.

§ 3. Разрешение споров в рамках международных организаций

Вклад межправительственных организаций в урегулирование споров 
(конфликтов) огромен. Разрешением споров активно занимаются ООН, 
ее специализированные учреждения, а также автономные межправитель
ственные организаторы.

Процедура разрешения споров в ООН. Согласно Уставу ООН все государ
ства разрешают свои международные споры мирными средствами таким 
образом, чтобы не подвергать угрозе международный мир, безопасность 
и справедливость. В этих целях Устав ООН закрепляет основные средства 
и необходимые рамки для мирного разрешения международных споров, 
продолжение которых могло бы угрожать поддержанию международного 
мира и безопасности.

Мирное разрешение споров в ООН осуществляется в основном четырь
мя главными органами: Генеральной Ассамблеей, Советом Безопасности, 
Международным судом и Секретариатом.

Устав ООН возлагает на Генеральную Ассамблею важную роль в области 
мирного разрешения споров, и она в целом эффективно осуществляет
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I ноп функции в этой области. Генеральная Ассамблея может обсуждать 
щ тую ситуацию независимо от ее происхождения, которая, по мнению 
Ассамблеи, может нарушать общее благополучие или дружественные 
шмошения между нациями, и рекомендовать меры для ее мирного ула- 
| тшния (ст. 12 Устава). Государства — члены ООН, когда они сочтут это 
\ местным, могут довести до сведения Генеральной Ассамблеи информа
цию о любом споре или ситуации, которая может привести к междуна
родным трениям или вызвать спор. Генеральная Ассамблея может быть 
форумом для консультаций с целью содействия скорейшему разрешению 
I нора или учредить соответствующие вспомогательные органы.

11ептральная роль в системе органов, занимающихся проблемами мир
ного разрешения споров, принадлежит Совету Безопасности. Согласно 
с I 33 (2) Совет Безопасности, когда он считает это необходимым, требу- 
I I от сторон разрешения их спора при помощи средств, перечисленных 
п Уставе ООН (переговоры, обследование, посредничество, примирение, 
прПитраж, судебное разбирательство, обращение к региональным органам 
иии соглашениям и т. д.). Он уполномочен расследовать любой спор или
I к)Оую ситуацию, которая может привести к международным трениям или 
мы тать спор, для определения того, не может ли продолжение этого спора 
п т  ситуации угрожать поддержанию международного мира и безопасно-
I т .  Более того, Совет Безопасности уполномочивается в любой стадии 
г пора, продолжение которого могло бы угрожать поддержанию между
народного мира и безопасности, или в ситуации подобного же характера 
рекомендовать надлежащую процедуру или методы урегулирования. При 
ном он принимает во внимание любую процедуру для разрешения спора,
II угорая уже выбрана сторонами. Давая рекомендации по выбору проце
дуры или метода урегулирования спора, Совет Безопасности принимает 
шкже во внимание, что споры юридического характера должны по обще
му правилу передаваться сторонами в Международный суд в соответствии 
с положениями Статута Суда.

Гели стороны в споре не разрешат его при помощи указанных в п. 1
■ г. 33 Устава ООН средств, они передают его в Совет Безопасности. В слу
чае если Совет Безопасности найдет, что продолжение данного спора 
н действительности могло бы угрожать поддержанию международного 
мира и безопасности, он либо рекомендует сторонам прибегнуть к надле
жащей процедуре или методам урегулирования такого спора, либо реко
мендует такие условия разрешения спора, какие он найдет подходящими.

Международный суд является главным судебным органом ООН (под
робнее см. §2 настоящей главы). Манильская декларация о мирном 
ршрешении международных споров 1982 г. рекомендует государствам:
и) рассмотреть возможность включения в договоры, когда это уместно, 
положений, предусматривающих передачу в Международный суд спо
ром, которые могут возникать при толковании или применении таких 
договоров; б) изучить возможность в порядке свободного осуществления 
емоего суверенитета признания юрисдикцию Международного суда, обя- 
иггельной в соответствии со ст. 36 его Статута; в) рассмотреть возмож
ность определения дел, для решения которых может быть использован 
Международный суд.

Важная роль в урегулировании международных споров и конфликтов 
принадлежит Генеральному секретарю ООН. Согласност. 99 Устава ООН он 
имеет право доводить до сведения Совета Безопасности любые вопросы,
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которые, по его мнению, могут угрожать поддержанию международно
го мира и безопасности. Генеральный секретарь по поручению Совета 
Безопасности или Генеральной Ассамблеи осуществляет посреднические 
полномочия или оказывает добрые услуги государствам — участникам 
спора. Как правило, он подписывает соглашения с государствами по уре
гулированию конфликта.

В декларации о предотвращении и устранении споров и ситуаций, 
которые могут угрожать международному миру и безопасности, и о роли 
ООН в этой области, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН 5 декабря 
1988 г., уделяется значительное внимание роли Генерального секретаря 
в разрешении споров и конфликтных ситуаций. В частности, в этом до
кументе отмечается, что Генеральному секретарю, если к нему обратились 
государства, непосредственно затронутые спором или ситуацией, следует 
в ответ незамедлительно призвать эти государства искать пути решения 
или урегулирования мирными средствами по своему выбору в соответ
ствии с Уставом ООН и предложить свои добрые услуги или другие име
ющиеся в его распоряжении средства, которые он считает подходящими.

Процедура разрешения споров в рамках ВТО. В соответствии с ч. 2 ст. 3 
Приложения № 2 к Марракешской декларации 1994 г. система урегули
рования споров ВТО является центральным элементом, обеспечивающим 
безопасность и предсказуемость многосторонней торговой системы. 

Урегулирование споров в рамках ВТО состоит из нескольких этапов. 
На первом этапе урегулирования споров проведение консультаций 

между заинтересованными государствами с целью урегулирования спо
ра является обязательным условием. В случае неудачи, если обе сторо
ны не имеют возражений, спор может быть вынесен на рассмотрение 
Генерального директора, который, выступая в своем официальном ка
честве (ех оЛгсю), предлагает сторонам свои добрые услуги, согласитель
ную процедуру или посредничество с целью оказания содействия членам 
в урегулировании конфликта.

Если консультации не дают положительных результатов в течение 
60 дней, истец может обратиться в Орган по разрешению споров (ОРС) 
с просьбой об образовании третейской группы для рассмотрения дела. 
Согласно действующим процедурам ОРС обязан назначить третейскую 
группу не позднее даты, когда он рассматривает заявление об образовании 
такой группы во второй раз, если на основе консенсуса не будет принято 
решение против создания.

Определение полномочий третейской группы и назначение ее чле
нов также осуществляется в соответствии со ст. 6—8 Приложения 2 
Марракешской декларации 1994 г. Полномочия третейской группы явля
ются стандартными:

во-первых, изучить претензии сторон по существу в соответствии с те
ми положениями конкретного соглашения и документами, на которые 
ссылаются стороны;

во-вторых, сделать выводы, которые помогут ОРС сформулировать 
рекомендации или принять решение, как это предусмотрено в конкрет
ном соглашении, под действие которого подпадают взаимоотношения 
государств.

Третейская группа может наделяться дополнительными полномочия
ми, если стороны согласны с таким подходом к разрешению спора.
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Функция третейских групп состоит в оказании помощи ОРС в выпол
нении его обязанностей. Соответственно третейская группа объективно 
(и [спивает вопрос, поставленный перед ней, включая объективную оценку 
фактических обстоятельств дела, применимость соответствующих охва
ченных соглашений и соответствие им, и формулирует другие выводы,
11 >торые помогут ОРС дать рекомендации или принять решение, как это 
предусмотрено в охваченных соглашениях в рамках возникшего спо- 
ра. Третейские группы регулярно консультируются со сторонами спора
11 предоставляют им адекватные возможности для выработки взаимоудов- 
н’тноряющего решения.

11лены третейской группы назначаются в течение 30 календарных дней 
с момента принятия решения о создании такой группы. Секретариат 
НТО предлагает вниманию спорящих сторон имена трех потенциальных 
ирбитров, выбор которых осуществляется из списка лиц, обладающих 
необходимой квалификацией. В случае сложности с выбором арбитров 
I е I юральный директор может назначить их самостоятельно. Назначенные 
арбитры выступают в личном качестве и не вправе получать инструкции 
от правительств.

Заключительный доклад третейской группы, как правило, передается 
сторонам спора в течение 6 месяцев. В случае острой необходимости, 
когда речь идет о скоропортящихся товарах, сроки представления доклада 
сокращаются до 3 месяцев.

Третейская группа руководствуется подробными процедурами, ко- 
горые прописаны в Приложении 2 к Марракешской декларации 1994 г.
(I процедуре разрешения споров. Основные этапы работы группы сводятся 
I следующему:

— до начала первого заседания по рассмотрению спора по существу 
каждая из сторон, участвующих в споре, представляет группе свое заявле
ние, в котором излагаются факты и аргументы, касающиеся спора;

— на первом заседании группы по рассмотрению спора по существу 
истец излагает иск, а ответчик — позицию защиты. Третьи стороны, ко- 
трые сообщили группе о наличии у них интересов в споре, также могут 
представить свои соображения. Официальные ответные доказательства 
и позражения ответчика представляются на втором заседании третейской 
группы по рассмотрению дела по существу;

— в тех случаях, когда одна из сторон поднимает вопросы научного или 
конического характера, третейская группа может назначить группу экс
пертов для подготовки экспертного заключения;

- третейская группа представляет сторонам описательный раздел сво
ею доклада (фактологическая сторона дела и аргументация сторон) и дает 
им две недели для подготовки замечаний. Далее группа представляет сто
ронам промежуточный доклад, в котором содержатся ее выводы и заклю
чения, и дает сторонам одну неделю для подачи заявления о пересмотре 
/(оклада. Сроки пересмотра не должны превышать две недели, в течение 
ко торых группа может проводить дополнительные заседания с участием 
сторон спора.

Заключительный доклад затем представляется сторонам, а спустя три 
педели распространяется среди всех членов ВТО.

Разрешение споров в рамках СНГ. Соглашение от 8 декабря 1991 г. о соз
нании СНГ закрепляет намерение его участников урегулировать спорные 
проблемы согласительными средствами.
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СНГ как региональная организация предпринимает необходимые ша- I  
ги в целях урегулирования конфликтов на территории государств-членои 
в соответствии с гл. VII Устава ООН. Под урегулированием конфликтен 
понимается комплекс политических, социально-правовых, экономиче
ских мер, направленных на прекращение конфликтов. Урегулирование 
конфликтов может включать широкий набор средств, в том числе про
ведение операций по поддержанию мира. Необходимыми условиями 
проведения таких операций является: а) подписание между конфликту- I  
ющими сторонами соглашения о прекращении огня и ясно выраженная 
политическая воля сторон по урегулированию конфликта политическими 
средствами; б) согласие конфликтующих сторон на проведение операций 
по поддержанию мира и использование коллективных сил по поддержа
нию мира в соответствии с поставленными перед ними задачами, а также 
установление тесного сотрудничества сторон с руководством этими сила
ми для осуществления такой операции; в) принятие сторонами конфликта 
обязательств об уважении международного статуса, нейтральности, при
вилегий и иммунитетов персонала коллективных сил по поддержанию 
мира в соответствии с международным правом.

Основным арбитражным органом СНГ является Экономический суд, I  
созданный на основании ст. 32 Устава Содружества.

Этот Суд осуществляет свою деятельность в соответствии с Соглаше
нием о статусе Экономического суда и Положением о нем от 6 июля 1992 г. |

Согласно ст. 3 Положения к ведению Экономического суда относится 
разрешение межгосударственных экономических споров, возникающих 
при исполнении экономических обязательств, предусмотренных согла
шениями, решениями Совета Глав государств, Совета Глав правительств 1 
и других его институтов.

По результатам рассмотрения спора Экономический суд принимает 
решение, в котором устанавливается факт нарушения государством — I  
участником соглашений, других актов Содружества и его институтов 
и определяются меры, которые рекомендуются принять соответству
ющему государству в целях устранения нарушения и его последствий. 
Государство, в отношении которого принято решение Суда, обеспечивает 
его исполнение.

Судьи Экономического суда избираются сроком на 10 лет на строго 
профессиональной основе.

Высшим коллективным органом Экономического суда является 
Пленум.

Разрешение споров в рамках Суда Евразийского экономического сообще
ства (ЕврАзЭС). Этот Суд действует в соответствии со статутом от 5 июля 
2010 г. В его состав входят по два судьи от каждого государства — члена 
ЕврАзЭС, избираемых на шесть лет. Они назначаются и освобождаются 
от должности Межпарламентской ассамблеей ЕврАзЭС.

Суд обеспечивает единообразное применение Договора об учреждении 
ЕврАзЭС и других действующих в рамках Сообщества международных до
говоров и принимаемых органами ЕврАзЭС решений.

Суд рассматривает споры экономического характера, возникающие 
между государствами по вопросам реализации решений органов ЕврАзЭС 
и положений договоров, действующих в рамках ЕврАзЭС.

Суд осуществляет толкование положений международных догово
ров, действующих в рамках ЕврАзЭС, и решений органов ЕврАзЭС. \
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Толкование осуществляется при принятии решений по конкретным де
дам, а также по запросам государств — членов Межгосударственного со
не га, Межпарламентской ассамблеи и Интеграционного комитета.

Суд рассматривает дела в рамках Таможенного союза по заявлению 
юсударств — членов Таможенного союза; органов Таможенного союза; 
хозяйствующих субъектов государств — членов Таможенного союза.

Судопроизводство в Суде осуществляется на русском языке. Решение 
( уда окончательно и не подлежит обжалованию. Местопребывание 
( уда — г. Минск.

Контрольные вопросы

1. Что такое международный спор и ситуация?
2. Каковы основные процедуры мирного разрешения международ

ных споров?
3. Какова роль главных органов ООН в мирном разрешении споров?
4. Каковы особенности рассмотрения споров в Международном суде 

ООН?
5. Какие судебные органы функционируют в рамках СНГ?
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Глава VI 
Право международной ответственности

В настоящей главе рассмотрены следующие вопросы:
Понятие международной ответственности.
Понятие права международной ответственности и его кодификация, 
Международно-противоправное деяние.
Обстоятельства, исключающие противоправность.
Содержание международной ответственности.
Имплементация международной ответственности.
Международная ответственностьра вредные последствия действий, 
не запрещенных международным правом.
Россия и право международной ответственности.

§ 1. Понятие международной ответственности

Международная ответственность — комплекс международно-право
вых отношений, возникающих в результате совершения государством или 
международной организацией международно-противоправного деяния 
(МПД), содержанием которых являются обязанности нарушителя прекра
тить противоправное деяние, полностью устранить все его последствия 
и возместить причиненный вред (содержание международной ответствен
ности), а также права потерпевших государств, иных государств и между
народных организаций потребовать выполнения этих обязанностей 
и применить принудительные меры для их реализации (имплементации 
международной ответственности).

Международная ответственность носит характер ш1 §епеп$ (особого 
рода), не подразделяется на «гражданскую» и «уголовную», заключает 
в себе элементы как наказания, так и возмещения причиненного ущерба. 
Правоотношения международной ответственности могут носить не толь
ко двусторонний (нарушитель — потерпевший) характер. Когда речь идет
о нарушении обязательств ег§а отпев (перед всем международным со
обществом), все государства имеют правовой интерес в их защите и могу I 
являться субъектами соответствующих правоотношений.

МПД дифференцируются в зависимости от серьезности нарушения 
и тяжести последствий. В случаях совершения грубых нарушений осно
вополагающих принципов международного права последствия таких дея
ний выходят за рамки простого возмещения, принесения удовлетворения 
и восстановления нарушенного состояния. К государству-нарушителю 
могут быть применены чрезвычайные санкции, выражающиеся во вре
менном ограничении суверенитета, отторжении территории, вмешатель
стве в политическую и (или) экономическую систему.

Доктрина. Согласно репарационной концепции (Хефтер, Анцилотти, 
Мартенс, Иглтон, Фердросс, Фошиль и др.) международная ответствен
ность представляет собой классическое двустороннее обязательственное 
отношение, содержание которого заключается в обязанности государства- 
деликвента обеспечить возмещение вреда (репарацию в широком смыс
ле этого слова, отсюда и название теории). В трудах Г. Кельзена акцент 
переносится с обязанности государства-деликвента возместить ущерб 
на меры принуждения к выполнению этой обязанности, которые вправе
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применить потерпевшие государства. В середине XX в. широкое распро- 
| I ранение получили различные концепции международной уголовной от- 
иетственности государства (Писли, Пелла, Донедье де Вабр, Бустаманте,
( нлданья, Дам, Оппенгейм, Лаутерпахт, Аго). Эмпирической базой для 
подобных концепций послужили две мировые войны и последовавшие 
гапкции, примененные международным сообществом к Германии.

Судебная практика. В решении Постоянной палаты международного 
правосудия (ППМП) по делу «О фабрике в Хожуве» 1928 г. констатиру- 
| геи: «Существует принцип международного права, и даже общеправовая 
концепция, согласно которым нарушение обязательства влечет за собой 
помчанность обеспечить возмещение. <...> Возмещение является необхо- 
шмым следствием невыполнения конвенции, и в самой конвенции нет 
никакой необходимости указывать на это». Таким образом, подтвержда
йся обычно-правовой характер обязательства возмещения вреда в случае 
правонарушения.

Вделе«БарселонаТрэкшн» 1970 г. Международный суд ООН (МСООН) 
щметил: «Необходимо проводить различие между обязательствами го
сударств в отношении международного сообщества в целом и обязатель- 
стами, которые проявляются в отношении другого государства в рамках 
пшломатической защиты. В силу своего характера первые касаются всех 
юсударств. С учетом значения указанных прав все государства могут 
считаться обладающими юридическим интересом в защите этих прав; 
о1 ж ительства, о которых идет речь, представляют собой обязательства 
1‘1Ца отпев. Эти обязательства вытекают в современном международном 
праве из того, например, что акты агрессии и геноцида поставлены вне за- 
I она, а также из принципов и норм, касающихся основных прав человека, 
мк почая защиту от рабства и расовой дискриминации».

§ 2. Понятие права международной ответственности и его кодификация

Право международной ответственности — комплексный, «сквозной» 
институт международного права. Этот институт носит не обособленный, 
I общий для всего международного права характер, «пронизывает» все 
и о отрасли, является межотраслевым институтом. Его составляют так на
нимаемые вторичные нормы международного права. «Первичные» нормы 
пипагают на государства те или иные материальные обязательства (запрет 
применения силы, запрет пыток, соблюдение иммунитета дипломатиче-
• к их представителей, защита окружающей среды и пр.), тогда как «вто
ричные» нормы определяют последствия нарушения этих обязательств.

()сновным и, по сути, единственным источником права международ
ной ответственности служит международный обычай. На своей первой 
' сссии в 1949 г. Комиссия международного права ООН (КМП) включила 
п-му «Ответственность государств» в перечень тем, подлежащих кодифи- 
| а ц и и. Окончательный вариант проекта статей вместе с Комментарием 
| ним был одобрен КМП в 2001 г. и направлен Генеральной Ассамблее 
I )()11 (ГА ООН), которая резолюцией 56/83 от 12 декабря 2001 г. приняла 
| гатьи об ответственности государств за международно-противоправные 
асииия (приложение к резолюции) к сведению и представила их внима
нию государств. Подготовленные КПМ Статьи (далее — Статьи 2001г.) 
иилиются в настоящее время «авторитетным исследованием современных 
норм, практики государств и доктрины, предоставляющим государствам
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руководство к действию в вопросах их прав и обязанностей»1. «Мягкая» 
форма документа обеспечивает большую гибкость и универсальность при 
менения, нежели гипотетический международный договор.

Кроме того, КМП в рамках данной темы подготовила Статьи о дипло
матической защите 2006 г. и Статьи об ответственности международных 
организаций 2011 г.

Доктрина. И. И. Лукашук считал право международной ответственно
сти отраслью международного права2. Как отмечал Д. Б. Левин, «нормы, 
относящиеся к ответственности государства, охватывают не одну какую- 
нибудь отрасль международного права, а всю совокупность международ
но-правовых отношений»3.

Судебная практика. По подсчетам Секретариата ООН, с 2001 по 2010 г, 
самые разнообразные международные суды и трибуналы ссылались 
на указанные статьи об ответственности государств и Комментарий КМ 11 
к ним более 150 раз.

§ 3. Международно-противоправное деяние

Международно-противоправное деяние (МПД) — действие или бездей
ствие государства, которое 1) присваивается государству по международ
ному праву и 2) представляет собой нарушение международно-правового 
обязательства данного государства (ст. 2 Статей 2001 г.). КМП не указы
вает в качестве обязательных элементов любого МПД часто упоминаемые 
в доктрине ущерб и вину: необходимость их установления зависит от пер
вичной нормы международного права.

МПД является необходимым и единственным основанием международ
ной ответственности: с одной стороны, международная ответственность воз 
никает только за совершение МПД, с другой стороны, любое МПД государ
ства влечет за собой международную ответственность (ст. 1 Статей 2001 г.).

Врешении 1980 г. по делу о дипломатическом и консульском персонале 
МС ООН отметил, что для установления ответственности Ирана за захв;п 
американского посольства, «во-первых, необходимо определить, насколь
ко юридически соответствующие деяния могут рассматриваться в качестш 
присваиваемых иранскому государству. Во-вторых, следует рассмотреть 
вопрос об их совместимости или несовместимости с обязательствами 
Ирана по действующим договорам или по другим нормам международно
го права, которые могут быть применимы».

Присвоение поведения государству — процесс квалификации деяний 
органов, агентов, представителей государства и иных лиц и образований 
в качестве деяния государства. Государство — консолидированный, аб
страктный субъект. «Государство не может действовать само по себе»1, 
деяние государства должно предполагать действие или бездействие како 
го-либо лица или органа. Правила присвоения позволяют определить, чьи 
действия должны рассматриваться как действия государства.

По общему правилу присвоения государство отвечает за деяния всех 
своих органов и должностных лиц, независимо от их функции в системе

1 Комментарий КМ П к Статьям 2001 г. С. 23.
2 Лукашук И. И. Право международной ответственности. М., 2004. С. 63.
3 Левин Д. Б. Ответственность государств в международном праве. М., 1966. С. 7.
4 Комментарий КМ П к  Статьям 2001 г. С. 59.
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I ш чделения властей, независимо от их места в иерархии, а также независи
мо от федеративного и административно-территориального деления госу- 
нирства (ст. 4 Статей 2001 г.). Как следствие, государству не присваивается 
поведение частных лиц. «Органом» является любое лицо или любое об
разование, которое имеет такой статус по внутригосударственному праву 
(орган йе]ше), либо которое «находится в полной зависимости от властей 
тсударства, представляя собой в конечном счете просто их инструмент»1 
(орган йе/ас1о). При этом лицо или образование должно действовать при 
совершении рассматриваемого деяния именно в своем официальном 
качестве2.

Государство не отвечает за действия частных лиц, но у государства мо- 
/кс г возникнуть международная ответственность за свои деяния в связи 
г действиями частных лиц. В частности, в силу обязательства проявлять 
должную осмотрительность (с/ие сШщепсе) государство обязано предпри
ми мать все необходимые меры для предотвращения и пресечения наруше- 
кий международного права лицами, находящимися под его юрисдикцией, 
пни расследования таких преступлений и наказания виновных.

Помимо этого в Статьях 2001 г. выделяются также специальные правила 
присвоения, согласно которым государству может быть присвоено поведе
ние и иных лиц и образований, не являющихся органами государства.

I ’осударству присваивается поведение лица или образования, не являю
щегося органом государства, но уполномоченного правом этого государ- 
| (на осуществлять элементы государственной власти (ст. 5 Статей 2001 г.). 
Примерами могут служить авиакомпании, которым поручаются функции 
| .шитарного или иммиграционного контроля, частные компании, управ
ляющие тюрьмами.

Государству присваивается поведение органа, предоставленного в его 
распоряжение другим государством, если этот орган действует в осу
ществление элементов государственной власти «принимающего» госу- 
мрства (ст. 6 Статей 2001 г.). Орган не только должен быть предоставлен, 
но и встроен в систему государственной власти «принимающего» государ- 
' гна, действовать в качестве одной из составляющих аппарата государства 
и под его исключительным управлением.

I осударству присваивается поведение органов и должностных лиц или 
чин и образований, уполномоченных осуществлять элементы государ- 
с сменной власти, даже если они превышают полномочия или нарушают 
указания (ст. 7 Статей 2001 г.). Два мексиканских офицера после безу
теш ны х попыток вымогательства денег у французского гражданина Кэра 
\ пе ши его в местные казармы и застрелили. Смешанная арбитражная 
(омиссия в 1929 г. определила, «что действия этих двух офицеров, даже 
если они и были совершены с превышением их полномочий и в наруше
ние приказа их начальства, влекут ответственность государства, поскольку 
они действовали под прикрытием их статуса офицеров и использовали
I редства, предоставленные в их распоряжение в связи с таким статусом».

11оведение лица или группы лиц рассматривается как деяние государ- 
' I н;( по международному праву, если это лицо или группа лиц фактически

1 Дело о применении Конвенции о предупреждении преступления геноцида и на- 
111'шпии за него (Босния и Герцеговина против Сербии и Черногории). Решение от 
II) февраля 2007 г. / / 1СЦ КероПз. 2007. Р. 205 (рага. 392).

1 Саве оГ Ргапсгзсо МаИёп (11шГес1 Мехюап ЗГаГез) V. 11. 8. А. А так! оГ 27.04.1927 / /
Ме|>ог18оПпГета1юпа1АгЫ1га1 Адаагйз (ТЖ  К1АА). Уо1. IV. Р. 173.
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действует по указаниям либо под руководством или контролем этого 
государства при осуществлении такого поведения (ст. 8 Статей 2001 г.), 
Относительно степени необходимого для присвоения поведения контро
ля в международной судебной практике сложилось несколько подходом, 
В деле о военной и полувоенной деятельности в и против Никарагуп 
(1986 г.) и в деле о геноциде (2007 г.) МС ООН сформулировал доктрину, 
согласно которой для установления ответственности государства за дей
ствия контролируемых им частных лиц необходимо доказать, что они 
действовали согласно указаниям государства или под его «эффективным 
контролем». При этом такой «эффективный контроль» должен осущест
вляться или такие указания государства должны даваться в отношении 
каждой операции, в ходе которой происходили заявленные нарушения, 
а не главным образом в отношении общей деятельности, осуществляемой 
лицами или группами лиц, совершивших такие нарушения.

Напротив, согласно доктрине «общего контроля», принятой апелляци
онной камерой МТБЮ в деле Тадича (1999 г.), достаточно, чтобы кон
троль выходил за рамки простого финансирования и оснащения таких сил 
и включал участие в планировании и руководстве проведением военных 
операций в целом, и не требуется, чтобы такой контроль включал издание 
специальных приказов или указаний, относящихся к отдельным военным 
акциям.

ЕСПЧ в деле «Илашку и др. против Молдовы и России» в 2004 г. при
шел к выводу, что для признания ответственности государства за действия 
властей непризнанного де-факто независимого образования на террито 
рии другого государства, которое появилось, выжило и укрепилось благо 
даря военной, финансовой, экономической и политической поддержке 
первого государства, достаточно, что такое образование «остается под эф 
фективным управлением или по меньшей мере под решающим влиянием'' 
этого государства.

Государству присваивается поведение лица или группы лиц, которые 
фактически осуществляют элементы государственной власти в отсутствие 
или при несостоятельности официальных властей (ст. 9 Статей 2001 г.). 
Такие ситуации могут возникать в случаях иностранной оккупации, во 
оружейных конфликтов немеждународного характера, социальных рево 
люций и иных потрясений.

Государству присваивается поведение повстанческого или иного дви 
жения, но только тогда, когда такое движение становится новым прави
тельством или создает новое государство на части территории существую
щего государства (ст. 10 Статей 2001 г.). Пока повстанцы не обрели власть, 
за их действия государство не отвечает, их поведение должно рассматри
ваться как поведение частных лиц.

Наконец, поведение, которое не присваивается государству на основа 
нии предыдущих правил, тем не менее рассматривается как деяние данно 
го государства, если и в той мере, в какой это государство признает и при 
нимает данное поведение в качестве собственного (ст. 11). Необходимо 
проводить различие между признанием и принятием поведения в качестве 
собственного и случаями поддержки и одобрения того или иного поведе 
ния. По мнению КМП, примером признания в качестве собственного слу
жит ситуация с похищением в 1960 г. в Аргентине «группой патриотически 
настроенных израильских граждан» нацистского преступника А. Эйхмани
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н его тайное перемещение в Израиль с последующим публичным судом 
НМД ним.

Нарушение международного обязательства. Деяние государства являет-
I и противоправным тогда, когда оно не соответствует тому, что требует 
ш пего соответствующее обязательство, при этом в момент совершения 
деяния обязательство должно быть в силе для государства (ст. 28 Венской 
| ониенции о праве международных договоров 1969 г.).

( точки зрения квалификации деяния в качестве противоправного 
и определения его последствий (прекращение деяние или возмещение 
ирсда) следует отличать оконченные и длящиеся деяния (ст. 14 Статей 
'1)01 г.), а также составные деяния (ст. 15 Статей 2001 г.), складываю
щиеся из серии действий или бездействий, имеющих кумулятивный эф- 
(||ск г (например, геноцид, преступления против человечности, военные 
преступления).

( 'удебная практика. В деле «Мартин дель Кампо Додд против Мексики» 
'1)04 г. Межамериканский суд по правам человека (МАСПЧ) удовлетво
ри и предварительное возражение Мексики об отсутствии у него юрисдик
ции гайопе 1етрот в отношении осуждения заявителя за преступление, 
м котором он признался под пытками, поскольку как сам предполагаемый 
щ I пытки, так и все судебные разбирательства по уголовному делу были 
щпоршены до даты признания Мексикой юрисдикции МАСПЧ. Вместе
I гем, используя концепцию длящихся нарушений, МАСПЧ признавал 
| гоя компетентным рассматривать «действия или упущения, <...> если 
шкие деяния начались до даты признания юрисдикции Суда и продолжа- 
|пгея после этой даты, без ущерба для принципа запрета обратной силы», 
кик, например, в деле «Элиодоро-Португал против Панамы» 2008 г.

§ 4. Обстоятельства, исключающие противоправность

Обстоятельства, исключающие противоправность, — особые обстоя- 
п'льства, наличие которых до либо непосредственно во время деяния, 
||е согласующегося с международным обязательством государства, служит 
шщитой от вполне обоснованной в любой иной ситуации ссылки на на
рушение этого обязательства. КМП в Статьях 2001 г. выделяет 6 таких 
иОстоятельств: согласие (ст. 20), самооборона (ст. 21), контрмеры (ст. 22), 
форс-мажор (ст. 23), бедствие (ст. 24) и состояние необходимости (ст. 25). 
Омпако ссылки на эти обстоятельства не исключают противоправности 
иобого деяния государства, если это деяние не соответствует обязатель- 

. гну, вытекающему из императивной нормы общего международного 
ирмна Цшсо&ет).

Юридически действительное согласие государства на совершение кон
кретного деяния другим государством исключает противоправность этого 
деяния в отношении первого государства в той мере, в какой это деяние 
1И'гнется в пределах вышеуказанного согласия. Примерами действий, ко- 
горые в отсутствие согласия государства считались бы противоправными 
н его отношении, являются транзит через воздушное пространство воен
ной техники или военных грузов, размещение военных баз, привлечение
I уголовной ответственности иностранного дипломата, задержание на тер
ритории другого государства преступника и др. В деле «Медведев и другие 
против Франции» Большая Палата ЕСПЧ в 2010 г. сочла, что действия 
Французского военного корабля, задержавшего в открытом море судно
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под камбоджийским флагом с грузом наркотиков, находились в пределах 
предварительно полученного от государства флага судна согласия, тогда 
как последующее задержание и арест команды судна выходили за рамки 
согласия, поскольку прямо не были предусмотрены в дипломатической 
ноте.

Предусмотренное ст. 51 Устава ООН Неотъемлемое право государстн 
на самооборону является одним из двух случаев правомерного приме 
нения силы, поэтому его реализация не нарушает, даже потенциально, 
обязательства воздерживаться от применения силы или угрозы силой 
(п. 4 ст. 2 Устава ООН). Речь идет об исключении противоправности несо 
блюдения иных обязательств (например, в области торговли или защиты 
окружающей среды), связанных с осуществлением права на самооборону, 
при условии, что такое несоблюдение вызвано вооруженным нападением

Не является противоправным деяние, осуществляемое в качестве контр
меры потерпевшим государством по отношению к нарушителю (см. § 6 на 
стоящей главы).

Под форс-мажором понимается непреодолимая сила или непредвиден 
ное событие, не поддающиеся контролю со стороны государства, которые 
сделали в данных обстоятельствах выполнение обязательства материалы ю 
невозможным. Эта невозможность может быть обусловлена естественным 
или физическим событием (например, погодными условиями, под воз 
действием которых воздушное судно государства было вынуждено откло 
ниться на территорию другого государства, землетрясением, наводнением 
или засухой), либо действиями людей (например, потеря контроля нал 
частью государственной территории в результате восстания или разруше 
ний, вызванных военными операциями, проводимыми третьим государ 
ством), или любым сочетанием этих двух факторов.

Состояние бедствия охватывает ситуации, в которых у исполнителя 
деяния не было иного разумного способа спасти свою жизнь или жизнь 
вверенных ему людей, если только данное деяние не создает сравнимую 
или ббльшую опасность для других лиц. Чаще всего случаи бедствия свя 
заны с воздушными или морскими судами, которые оказывались на тер 
ритории государства из-за плохих погодных условий, технической неис
правности или выхода из строя навигационного оборудования, тогда как 
в деле «Рейнбоу Уорриор» арбитражный трибунал в 1990 г. рассматривал 
ситуацию, в которой Франция отозвала двух своих офицеров с острот 
Хао до истечения срока, положенного по соглашению с Новой Зеландией, 
ссылаясь на необходимость оказания им медицинской помощи. Трибунал 
признал принципиальную возможность такой ссылки и счел, исходя 
из фактических обстоятельств дела, что она допустима в случае одного 
офицера и недопустима в случае другого.

Состояние необходимости является исключительным обстоятельством, 
которое по общему правилу не может оправдывать неисполнение госу
дарством своего международного обязательства, за исключением случаен, 
когда данное деяние является единственным для государства путем защи
ты существенного интереса от большой и неминуемой опасности и когда 
данное деяние не наносит серьезного ущерба существенному интересу 
государства или государств, в отношении которых существует данное обн 
зательство, или международного сообщества в целом. КМП предостерега
ет, что только в очень редких случаях невыполнение обязательства можо I
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^основываться состоянием необходимости, которое является предметом 
жес тких ограничений во избежание возможных злоупотреблений.

I) марте 1967 г. либерийское нефтеналивное судно «Торри Каньон» 
потерпело крушение на подводной каменной гряде поблизости от кор- 
цу )льского побережья вне пределов британских территориальных вод. 
большое количество содержащейся в трюме нефти угрожало загрязнени- 
м побережья Англии. После неудачных попыток исправить положение 

Нгникобритания подвергла судно бомбардировке, с тем чтобы сжечь 
оставшуюся нефть. Британское правительство утверждало, что решение
о бомбардировке судна было принято после того, как оказались без
успешными все остальные средства. Никаких международных протестов 
но последовало1.

Доктрина. В пользу состояния необходимости как обстоятельства, 
исключающего противоправность, в разное время высказывались 
| )пиенгейм, Лаутерпахт, Грефрат, Шварценбергер, Соренсен и др. Против 
| гылок на необходимость в силу открывающегося простора для злоупо- 
||юблений высказывались Аречага, Броунли, Боуэт, Гуггенхайм, Ушаков. 
Но мнению американского исследователя Роберта Слоана, на момент 
принятия Статей 2001 г. состояние необходимости следовало рассматри- 
1шть как «прогрессивное развитие международного права», нежели как 
кодификацию существующего общего международного права»2.

Судебная практика. В решении 1997 г. по делу о строительстве гидро- 
н'хнических сооружений на Дунае (проект Габчиково — Надьмарош) МС 
ООН пришел к выводу, что «состояние необходимости признано обыч
ным международным правом в качестве обстоятельства, исключающего 
противоправность деяния, нарушающего международное обязательство».
• сылки на состояние необходимости «правомерны лишь при некоторых 
четко определенных условиях, которые должны соблюдаться в их сочета
нии, при этом заинтересованное государство не является единственным 
еудьей того, соблюдены эти условия или нет». Эти условия сформулирова
ны КМП в проекте Статей об ответственности государств и «соответству
ют нормам обычного международного права».

§ 5. Содержание международной ответственности

Содержание международной ответственности — возникающие в резуль- 
итге совершения МПД новые обязанности государства-деликвента пре
кратить международно-противоправное деяние и предоставить надлежа
щие заверения и гарантии неповторения, устранить все его последствия 
н обеспечить полное возмещение вреда.

Прекращение деяния чаще всего лежит в центре спора, является главной 
целью и первым требованием для ликвидации последствий МПД. Это 
требование применяется к длящемуся деянию, хотя может применяться 
и к ясно прослеживающейся серии однотипных нарушений. Заверения 
(письменные или устные) и гарантии (принятие соответствующих мер) 
неповторения деяния служат укреплению нарушенной нормы, предотвра
щению и недопущению подобных нарушений в будущем.

1 Комментарий КМ П к Статьям 2001 г. С. 199.
131оапе, КоЪеН Д  Оп 1Ье ТЛе апй АЪи§е оГЫесеззНу т  Ше Ьада оГ §1а1е КевропзМКу / /

11ю Атепсап 1оита1 оПп1ета1юпа1 Ьа». Уо1.106. 2012. N 0. 3. Р. 471.
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Согласно общему принципу международного права государство обяш 
но обеспечить полное возмещение вреда (репарацию в широком смысле 
слова). В решении 1928 г. по делу о фабрике в Хожуве ППМП сформули 
ровала принципы возмещения: «Основной принцип <...> состоит в том, 
что возмещение должно, насколько это возможно, ликвидировать все 
последствия противоправного деяния и восстановить ситуацию, которая, 
по всей вероятности, существовала бы, если бы это деяние не было со
вершено. Реституция в натуре или, если это невозможно, выплата суммы, 
соответствующей реституции в натуре; назначение, если есть необходи
мость, компенсации за понесенный убыток, который не покрывался бы 
реституцией в натуре или производимой вместо нее выплатой,— таковы 
принципы, которые должны использоваться для определения размер» 
компенсации, причитающейся за деЛние, противоречащее международ 
ному праву» (п. 125). Данные принципы неоднократно подтверждались 
МС ООН, например, в решении 2010 г. по делу Амаду Садио Диалло.

Под вредом понимается любой у щ ербм атери альн ы й  или мораль
ный, — причиненный МПД. Полное возмещение вреда осуществляется 
в форме реституции, компенсации или сатисфакции, как по отдельности, 
так и в их сочетании.

Реституция — восстановление положения, которое существовало 
до совершения МПД (восстановление вШив дио ап(е). Различают ма
териальную реституцию (гевШиНо т Ше§гит) — возврат имущества, 
восстановление (ресторация) материальных объектов, в том числе 
объектов природной среды, освобождение оккупированной террито- 1 
рии, освобождение задержанных дипломатов и другое восстановление 
фактической ситуации, а также юридическую реституцию (гевШиНо 1п 
рпвИпит) — отмена закона или административной меры, отмена судеб
ных решений и пересмотр дел, восстановление в правах и любое другое 
изменение юридической ситуации. В решении 2012 г. по делу о юрис 
дикционных иммунитетах государства (Германия против Италии: 
вмешательство Греции) МС ООН обязал Италию путем принятия со 
ответствующего законодательства или путем иных мер по ее выбору 
прекратить юридическое действие судебных и иных решений итальян 
ских властей, нарушающих иммунитет ФРГ. В деле «Гладышева против 
России» 2011 г. ЕСПЧ в связи с нарушением права на жилище обязал 
государство обеспечить «полное восстановление титула заявительницы 
на квартиру и отмену решения о ее выселении».

Реституция обладает приоритетом среди форм возмещения, однако она 
может быть заменена на иную меру, если является невозможной (унич
тожение имущества или нарушение права на жизнь) либо непропорцио
нальной (по сравнению с компенсацией). Например, отмена судебного 
акта и новое рассмотрение дела будут, скорее всего, необходимой мерой 
реституции в случае, когда судебный аьст сам по себе нарушает права чело
века, либо в случае установления серьезных процессуальных нарушений, 
ставящих под сомнение итог разбирательства (например, факт пыток для 
получения доказательств по уголовному делу или нарушение гласности су
допроизводства), чего не скажешь о случаях, например, нарушения разум
ных сроков судебного разбирательства.

Компенсацией (как правило, в денежной форме) обеспечивается воз
мещение любого ущерба, исчислимого в финансовом выражении, вклю
чая упущенную выгоду. Компенсация может заменять реституцию либо
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ннюлнять ее (если реституция не обеспечивает полного возмещения), 
ин рб может быть понесен самим государством (ущерб его собственности 

и (и персоналу, а также окружающей среде), но может включать и ущерб, 
и и несенный гражданам или компаниям, от имени которых государство 
предъявило претензию в рамках дипломатической защиты.

( изданный на основе соглашения между США и Маршалловыми остро- 
инми Трибунал по ядерным претензиям в 2001 г. присудил 563 315 500 дол- 
шроп США компенсации за ущерб, понесенный жителями атолла Бикини 
п результате проводившихся в 1947-1958 гг. ядерных испытаний: 278 млн 
щ утрату возможности использовать атолл в прошлые годы и в будущем;

>1.5 млн за приведение атолла в безопасное и пригодное для экономиче-
I кой деятельности состояние; 33,815 млн за страдания, тяготы и лишения,
| шорые претерпевали жители во время переселения, как производный 
щ загрязнения атолла и невозможности его использовать ущерб.

( пгиефакция — удовлетворение нематериальных притязаний в случае 
мжершения международно-противоправного деяния. Ссылаясь на док- 
'рииу международного права, арбитражный трибунал в 1990г. по делу 
Тейнбоу Уорриор» констатировал согласие сторон относительно того, 

• п о  «вследствие незаконных действий против нематериальных интересов, 
мппример, действий, затрагивающих честь, достоинство или престиж 
юсударства, у потерпевшего государства появляется право на получение 
| юкватного возмещения, даже если эти действия не повлекли за собой 
денежных или материальных убытков для государства-истца».

Сатисфакция может осуществляться в самых разнообразных формах: 
признание нарушения, выражение сожаления, принесение извинений, 
моздание почестей флагу, выплата символической суммы, обещание про
мести расследование и наказать виновных, учреждение целевого фонда 
ши управления компенсационными выплатами или в любой иной подо

им ющей, не являющейся унизительной, форме. Нередко сатисфакцией 
тужит само решение международного суда или трибунала, констатиру
ющее нарушение.

Доктрина. По мнению Э. Вайлера и А. Папа, «сатисфакция связана 
с нредом, являющимся следствием правонарушения, совершенного с не
которой степенью вины»1.

Судебная практика. Самые разнообразные меры сатисфакции приме
няет МАСПЧ, например: публичное признание государством ответствен
ности и принесение публичных извинений (непосредственно в Суде, 
организация публичных церемоний с участием высшего руководства), 
публикация решения Суда в газетах и на веб-сайте, сообщение на радио 
и телевидении, увековечивание памяти жертв или событий (назвать шко- 
и у, площадь или улицу, установить памятный знак, создать мемориал, 
учредить именную стипендию) и др.

§ 6. Имплементация международной ответственности

Имплементация международной ответственности — введение в дей
ствие обязательств по прекращению МПД и возмещению ущерба; 
действия, которые могут и должны предпринимать по отношению

1 ТЬе Ьа» оПШешаНопа! ЯезропзМйу. ОхГогс! Сотгпешапея оп 1п1егпа1юпа1 Ьа\у. Ей. 
1>у I. Сш\у&гд, А. Ре11е1, 8. ОНезоп. Охйгй ЦгшегзНу Ргезз, 2010. Р. 621.
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к государству-деликвенту потерпевшие государства, иные государства, 
международные организации.

Такими правами наделено в первую очередь потерпевшее государство, 
т. е. государство, у которого в результате международно-противоправного 
деяния нарушено или ущемлено индивидуальное право или которое в ре 
зультате такого деяния особо затронуто каким-либо иным образом в силу 
того, что нарушенное обязательство является обязательством в отноше 
нии этого государства в отдельности, либо обязательством в отношении 
группы государств или даже всего международного сообщества в целом, 
если нарушение особым образом затрагивает государство (загрязнение' 
открытого моря, угрожающее водам прибрежного государства) либо ради 
кальным образом меняет положение в4ех других государств, в отношении 
которых существует обязательство, в том, что касается дальнейшего ис
полнения этого обязательства (договор о безъядерной зоне, о нераспро 
странении ядерного оружия и т.п.).

Потерпевшее государство должно уведомить другое государство о сво
ем требовании, указав, в частности, поведение, которому ответственное 
государство должно следовать, с тем чтобы прекратить противоправное 
деяние, и (или) форму требуемого возмещения. Общее международное 
право не устанавливает каких-либо требований к форме или срокам тако 
го уведомления, хотя такие требования могут содержаться в применимых 
международных договорах.

Если обязательство установлено в защиту коллективного интерес» 
группы государств (региональный договор о защите и сохранении обще
го природного объекта) или является обязательством ег§а отпев, правом 
призывать к ответственности обладают не только потерпевшие, но и иные 
государства (ст. 48). Они, в частности, могут требовать прекращения нару 
шения и предоставления возмещения в интересах потерпевшего государ 
ства или бенефициаров нарушенного обязательства (например, в случае 
нарушения договоров о правах человека).

В силу того, что применимые нормы международного права продолжи 
ют определять вопросы ответственности государства в той мере, в какой 
они не регулируются Статьями 2001 г. (ст. 56), можно назвать и других 
субъектов, имеющих право призывать к ответственности государство, 
это международные организации, а также в случаях, установленных спе 
циальными соглашениями, процесс призвания могут инициировать част 
ные лица (через ЕСПЧ, МАСПЧ, МЦУИС).

Дипломатическая защита — особый порядок имплементации ответ 
ственности, заключающийся в призвании одним государством другого 
к ответственности за вред, причиненный МПД этого другого государстн 
физическому или юридическому лицу первого государства. Для этого по 
рядка имплементации необходимо, чтобы лицо, которому причинен вред, 
имело гражданство или национальность осуществляющего защиту госу
дарства, а также исчерпало все внутригосударственные средства правовой 
защиты.

Контрмеры — временное неисполнение потерпевшим государством 
своих обязательств по отношению к государству-деликвенту с целью по 
будить его прекратить свое МПД и возместить вред. Контрмеры — это 
такие деяния, которые противоречили бы обязательствам потерпевшего 
государства по отношению к ответственному государству (в этом их от 
личие от реторсий) в том случае, если бы они не были приняты в отвп
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ин правонарушение и с целью добиться его прекращения и возмещения 
\ щорба. Чтобы считаться правомерными, контрмеры должны носить от- 
нешый, временный, обратимый характер, являться пропорциональными 
ицрушению и не могут затрагивать обязательств воздерживаться от при
ме пения силы, обязательств по защите основных прав человека и иных 
| Юнзательств, имеющих с т а т у с со§ет. Кроме того, вопрос о контрмерах 
может быть урегулирован иным образом (вплоть до запрещения примене
ния) и рамках самостоятельных автономных режимов (право ВТО, дипло
матическое право, права человека, экологическое право).

Меры, предпринимаемые международными организациями в этих же 
целях, обычно именуются санкциями (например, санкции СБ ООН по 
| I, 41,42 Устава).

Доктрина. Т. Франк подчеркивает, что если контрмера применяется 
и о твет на действие, не образующее правонарушения, такая контрмера ьрзо 
/(»7о будет являться непропорциональной и незаконной. Однако «даже 
| ели противоправность вызвавшего контрмеру действия может быть про- 
п-монстрирована, это само по себе не делает ответ пропорциональным
и, следовательно, правомерным. Только неправомерность вызвавшего
0 гнет деяния и пропорциональность самой контрмеры могут «избавить» 
последнюю от неправомерности. Если ответ даже на незаконное действие 
непропорционален, он будет таким же незаконным (или даже более неза
конным), как вызвавшее его действие»1.

(Судебная практика. В ответ на отказ Франции в нарушение двусторон
нею соглашения с США принимать самолеты авиакомпании «ПанАм», 
нни [«шлявшиеся из Лос-Анджелеса в Париж через Лондон, где им меня- 
пнъ навигационные датчики, США приостановили все полеты авиаком- 
инпии «Эйр-Франс» в Лос-Анджелес. Несмотря на то что эта мера, хотя 
н соответствовала характеру обязательства (воздушные перевозки), была 
несоразмерна в количественном отношении (убытки «Эйр-Франс» оце- 
шшались выше, чем у «ПанАм»), она признана арбитражным трибуналом 
и деле о воздушных перевозках 1978 г. оправданной с точки зрения заботы 
пО обеспечении безопасности полетов.

§ 7. Международная ответственность за вредные последствия действий, 
не запрещенных международным правом

Имеете с научно-техническим прогрессом стремительными темпами рас-
1 е I нормативная база, предусматривающая обязанность возмещения вреда
■ 11 предных последствий действий, не запрещенных международном правом: 
приняты многочисленные международные соглашения, регламентирую
щие вопросы ответственности за ущерб, причиненный воздушными судами 
фс гьим лицам на поверхности, за ядерный ущерб, за ущерб от загрязне
ния нефтью, за ущерб, причиненный космическими объектами, за ущерб, 
причиненный при перевозке опасных грузов автомобильным, железно- 
шрожным и внутренним водным транспортом, за ущерб, причиненный 
|ри пограничным воздействием промышленных аварий на трансграничные 
•ищы, за ущерб в результате деятельности, опасной для окружающей среды, 
щ ущерб в связи с перевозкой морем опасных и вредных веществ, и т. п.

1 1!гапск Тк. Оп РгоройюпаШу оГ Сошйегтеазигез т  1п1ета1юпа1 Ьа\у //  ТИе Атепсап 
1п||ит1 оГ1п1ета1юпа1 Ьа\у. Уо1. 102. 2008. N0. 4. Р. 763.
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В 1978 г. КМП решила выделить тему «Международная ответствен 
ность за вредные последствия действий, не запрещенных междуна
родным правом» (ИаЫЫу) из темы ответственности государств за МПД 
(гезропзШШу), включив ее в свою программу в качестве самостоятельной 
темы. В 1997 г. тема была разделена на два подраздела. В рамках перво 
го из них — «Предотвращение трансграничного ущерба от опасных видом 
деятельности» — КМП в 2001 г. приняла 19 проектов статей. В рамках 
второго подраздела — «Международная ответственность в случае ущер
ба от трансграничного вреда, причиненного в результате опасных видом 
деятельности» — КМП в 2006 г. подготовила «Проекты принципов, каса
ющихся распределения убытков в случае трансграничного вреда, причи 
ненного в результате опасных видов деятельности».

Указанную ответственность составляют первичные обязательства госу
дарства: 1) по предотвращению наступления и уменьшению указанных 
последствий (йие Швепсе, оценка воздействия на окружающую среду, 
предварительное разрешение, надзор и контроль, уведомление, инфор
мирование, консультирование и пр.); 2) по обеспечению оперативной 
и адекватной компенсации в случае причинения вреда.

В случае наступления ущерба в результате невыполнения государ
ством своих обязательств по предотвращению налицо совершение МПД 
со всеми вытекающими из этого последствиями. Однако ущерб может на
ступить, несмотря на выполнение государством всех своих обязательств 
по предотвращению. В этом случае обязательство предотвращения заме 
щается обязательством обеспечить оперативную, адекватную (что необи 
зательно означает полную) и эффективную компенсацию причиненного 
материального ущерба. Конкретные механизмы, модели, формы и спосо 
бы такого возмещения относятся на усмотрение государств. Государстпп 
могут принять на себя абсолютную ответственность за компенсации! 
ущерба, могут предусмотреть эксклюзивную и строгую (без необходимо 
сти доказывания вины) гражданско-правовую ответственность операто
ров соответствующей деятельности (чаще всего государства идут именно 
по этому пути), а могут комбинировать указанные механизмы (главная 
ответственность оператора, дополняемая ответственностью государства), 
в том числе путем создания совместных с другими государствами общих 
фондов. В свою очередь, невыполнение обязательства обеспечить ком 
пенсацию влечет ответственность (гехротШШу) государства.

Доктрина: В доктрине международного права в целом считается обще 
признанным, что «проявление суверенитета государств в пользу приро 
доохранных интересов воплощается в обязанности не причинять ущерб 
окружающей среде за пределами национальной юрисдикции», которая, 
в свою очередь, «на практике означает деятельность по предупреждению 
трансграничного воздействия»1.

Судебная практика. Международный суд ООН в решении 2010 г. по дс 
лу о целлюлозных заводах на реке Уругвай (Аргентина против Уругвая) 
признал за принципом предотвращения статус нормы обычного между 
народного права, указав, что в этом качестве он происходит из понятия 
«должная осмотрительность» (йие йИщепсе), которую должно проявлять 
государство на своей территории (п. 101).

1 Соколова Н. А. М еж дународно-правовы е проблемы  управления в сф ере охраны 
окруж аю щ ей среды. М ., 2010. С. 113, 118.
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§ 8. Россия и право международной ответственности

Огромный вклад в развитие права международной ответственно-
I ш внесла отечественная доктрина — Ф. Ф. Мартенс, Г. И. Тункин, 
Д, I). Левин, П. И. Курис, В. А. Василенко, Н. А. Ушаков, И. И. Лукашук, 
Ю. М. Колосов.

15 1893 г. перед опасностью уничтожения популяции морских котиков 
и результате ничем не ограниченного промысла правительство России 
приняло указ, запрещающий охоту на котиков в открытом море. В письме 
оршанскому послу министр иностранных дел России Н. Гире объяснял, 
ч го эта мера была принята в силу «абсолютной необходимости в срочных 
Временных мерах» с учетом наступления охотничьего сезона. Он «подчер
кнул преимущественно предупредительный характер вышеупомянутых 
мер, которые были приняты под давлением исключительных обстоя- 
юдьств» и заявил о готовности заключить с британским правительством 
|оглашение в интересах долгосрочного урегулирования вопросов охоты 
на котиков в этом районе1.

1$ деле о возмещении России (1912 г.) оттоманское правительство для 
оправдания задержки в выплате своего долга российскому правительству 
не пользовало среди других аргументов также ссылку на чрезвычайно 
шжелую финансовую ситуацию. Суд заявил: «Обязанность государства 
нм поднять договоры может нарушаться, если самому существованию 
Ьсударства угрожает опасность, если соблюдение международного обя- 
чтсльства является самоуничтожением. Было бы, однако, явным преуве
личением допустить, что выплата (или заключение займа для выплаты) 
ошосительно небольшой суммы порядка 6 млн франков, необходимой 
Iми возмещения ущерба, причиненного России, могла бы подорвать су
ществование Оттоманской империи или же значительно ухудшить ее вну-
I реп нее или внешнее положение»2.

Среди образований, не являющихся органами России, но осущест
вляющих элементы государственной власти, следует упомянуть госкор
порацию «Росатом», которая создана, среди прочего, в целях проведе
ния государственной политики, осуществления нормативно-правового 
регулирования в области использования атомной энергии, обеспечения 
иперной и радиационной безопасности, нераспространения ядерных ма-
I ер налов и технологий.

В соответствии со ст. 40 ФЗ «Об основах государственного регули
рования внешнеторговой деятельности» от 8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ 
11р;нштельство РФ в соответствии с общепризнанными принципами 
и нормами международного права может вводить меры ограничения 
и не ш ней торговли товарами и услугами (ответные меры) в случае, если 
иностранное государство не выполняет принятые им по международным 
10 го ворам обязательства в отношении РФ. При введении указанных мер 
могут не применяться положения вышеуказанного закона, касающиеся 
недискриминации количественных ограничений, национального режи- 
щ н отношении иностранных товаров и услуг, свободы международного 
фпнзитаидр.

1 УеагЬоок оП Ье П С . 1978. Уо1. II. Р ай  1. Р. 105 (рага. 155).
1 ЛЯшге де Р т й е т ш Г ё  гшзе (К ш 81е, Тищ ш е). А так ! о ! 11.11.1912 / /  1 Ж  Ш ЛА. Уо1. XI 

(1912). Р. 443.
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Контрольные вопросы

1. Что такое международно-противоправное деяние государства?
2. Чьи деяния рассматриваются как деяние государства по междуна

родному праву? . „
3. В каких формах обеспечивается возмещение причиненного вреда?
4. Назовите условия и ограничения контрмер.
5. Чем отличается ответственность за совершение международно

противоправного деяния от ответственности за вредные послед
ствия правомерной деятельности?

Список рекомендуемой литературы и нормативных актов
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Глава VII 
Право международных договоров

В настоящей главе рассмотрены следующие вопросы:
Право международных договоров, его источники. 
Правоспособность заключать международные договоры. 
Заключение международных договоров.
Форма и структура международных договоров.
Действие международного договора.
Толкование международного договора.
Условия действительности и недействительности международного 
договора.
Прекращение и приостановление действия международного 
договора.
Российская Федерация и международные договоры.

§ 1. Право международных договоров, его источники

Международный договор означает международное соглашение, за- 
к точенное субъектами международного права в письменной или в устной 
форме и регулируемое международным правом независимо от того, со
держится ли такое соглашение в одном или нескольких связанных между 
собой документах, а также независимо от его конкретного наименования.

Международный договор является основным источником междуна
родного права, важным инструментом осуществления внешней функ
ции государства. На основании международных договоров учреждаются 
и функционируют межгосударственные организации. В силу этого право 
международных договоров занимает особое место в системе междуна
родного права, являясь одной из ведущих отраслей. В настоящее время 
ипсчитывается более 500 тыс. многосторонних и двусторонних договоров.

Объектом права международных договоров являются сами междуна
родные договоры. Они содержат взаимные права и обязанности сторон 
пполитической, экономической, научно-технической, культурной и мно
гих других областях.

Право международных договоров — это отрасль международного права,
14 (стоящая из совокупности международно-правовых норм, регулирующих 
| > 11 юшения государств и других субъектов международного права по пово
ду заключения, действия и прекращения международных договоров.

Источниками права международных договоров являются Венская 
конвенция о праве международных договоров от 23 мая 1969 г., Венская 
конвенция о правопреемстве государств в отношении договоров от 23 ав-
I уста 1978 г. и Венская конвенция о праве договоров между государствами 
и международными организациями или между международными органи- 
щциями от 21 марта 1986 г.

Право договоров основывается на принципе «договоры должны со- 
ынодаться» (рас1а шт ветапйа), который, по мнению российских уче
ных, имеет императивный характер, как н о р м а со§ет. Этот принцип 
пс только содержит требование соблюдения договора, но и устанавливает 
порядок его выполнения в духе добросовестности.
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§ 2. Правоспособность заключать международные договоры

В соответствии с международным правом правоспособность заключать 
договоры является неотъемлемым правом субъектов международного пра
ва, важнейшим элементом их правосубъектности.

Стороной договора может быть любой субъект международного права.
Согласно Венской конвенции 1969 г. каждое государство обладав1) 

правоспособностью заключать договоры (ст. 6), а также участвовать 
в многосторонних (универсальных, региональных, субрегиональных) 
договорах. Этим правом каждое государство пользуется в силу своего 
суверенитета. Сторонами международных договоров могут быть унитар
ные и федеративные государства. Субъекты федерации могут заключать 
международные договоры, если это право признано за ними в федерал:, 
ной конституции. Так, согласно ст. 73 Конституции России вне пределом 
ведения Российской Федерации и полномочий Российской Федерации 
по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектом 
Российской Федерации субъекты Российской Федерации обладают всей 
полнотой государственной власти.

Каждая нация, являющая субъектом международного права, обладает 
правоспособностью заключать международные договоры вне зависимо 
сти от признания другим государством. Так, например, Организация ос
вобождения Палестины (ООП) и Народная организация Юго-ЗападноП 
Африки (СВАПО) от имени своих народов подписали Заключительны II 
акт Третьей конференции ООН по морскому праву в 1982 г.

Международные организации также имеют право заключать междунп 
родные договоры, о чем сказано в ст. 5 Венской конвенции 1986 г. Из всех 
международных организаций наиболее широкой договорной правоспо 
собностью обладает ООН. Она вправе заключать договоры с государств;! 
ми и международными организациями по политическим, экономическим, 
гуманитарным, военным и другим вопросам.

Правом на заключение договоров обладают все специализированные 
учреждения ООН, а также региональные организации общей и специ 
альной компетенции. Правоспособность международной организации 
заключать договоры регулируется правилами этой организации, при этом 
предмет и цель договора должны соответствовать учредительному акту 
организации, заключающей договор, и не противоречить основным при 11 
ципам международного права, в том числе Венской конвенции 1986 г.

Право на участие в договоре. Виды договоров. Право субъекта междунн 
родного права быть участником того или иного договора (двусторонне к г 
регионального, универсального) зависит от вида договора и заинтереео 
ванности субъекта в предмете договора.

В зависимости от числа участников договоры делятся на двусторонние 
и многосторонние. Последние, в свою очередь, подразделяются на общие 
(или универсальные) и локальные.

Как определено в Заключительном акте Венской конференции ООП 
по праву договоров 1969 г., общими многосторонними договорами явлн 
ются такие договоры, которые касаются кодификации и прогрессивном! 
развития международного права или объект и цели которых представляим 
интерес для международного сообщества в целом. Такие договоры долж 
ны быть открыты для всеобщего участия.
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Локальными считаются договоры, в которых участвует ограниченное 
число государств (например, государства одного географического реги
она). Статья 52 Устава ООН предусматривает возможность заключения 
региональных соглашений или создания региональных органов.

Любое государство вне зависимости от его признания имеет право 
им полноправное участие в международных договорах общего и специ
фицированного характера. Отказ предоставить государству возможность 
учнстия в многостороннем договоре по мотивам непризнания его не- 
которыми участниками противоречит международному праву. Однако 
мк'ударства имеют право при подписании многостороннего договора 
пни присоединении к нему сделать оговорку о непризнании какого-либо 
правительства, подписавшего многостороннюю конвенцию; в этом случае 
юговор не порождает правоотношений между стороной, сделавшей ого- 
иорку, и стороной, в отношении которой сделана оговорка.

Договор и третьи государства. Договор, как правило, создает права 
и обязательства лишь для его участников и не создает обязательства или 
права для третьего государства без его на то согласия (ст. 34 Венской кон
цепции 1969 г.).

( )бъектом международного договора не могут быть права и интересы 
фстьих государств. Договор, нарушающий права третьих государств, дол-
I е п быть признан недействительным. Однако в договоре могут быть пред- 
'и мо грены права третьих государств или третьих организаций. Право для 
Фетьего государства возникает из положения договора, если участники 
иого договора имеют намерение посредством этого положения предо- 
| гивить такое право либо третьему государству, либо группе государств, 
К которой оно принадлежит, либо всем государствам и если третье госу- 
шрство соглашается с этим. Например, Конвенция о режиме судоходства 
нм Дунае 1948 г. предоставляет всем государствам право осуществлять 
юрговую навигацию по Дунаю на основе равенства (ст. 1). Конвенция 
и режиме проливов 1936 г. гарантирует в мирное время всем торговым 
гудам право «полной свободы прохода и плавания в проливах (черномор
ских.— К. Б.) днем и ночью независимо от флага и груза без каких-либо 
формальностей» (ст. 2).

§ 3. Заключение международного договора

Порядок заключения договоров. Любой международный договор является 
результатом согласования воль государств или других субъектов междуна- 
род| юго права. Государства заключают договор в лице своих высших орга
нов государственной власти или управления.

По Конституции Российской Федерации Президент Российской
II »едерации ведет переговоры и подписывает международные договоры без 
необходимости предъявления полномочий.

I Правительство Российской Федерации в соответствии с Федеральным 
конституционным законом «О Правительстве Российской Федерации» 

г. в пределах своих полномочий заключает международные дого- 
моры (ст. 21). Председатель Правительства и министр иностранных дел 
Российской Федерации в силу своих функций и в соответствии с между
народным правом ведут переговоры и подписывают международные 
договоры.
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Федеральный министр, руководитель иного федерального органа ис
полнительной власти в пределах своей компетенции вправе вести пере
говоры и подписывать международные договоры межведомственного 
характера.

В зависимости от органов, заключающих международные договоры, 
национальным законодательством различаются межгосударственные, 
межправительственные и межведомственные договоры.

Полномочия. В соответствии со ст. 7 Венской конвенции 1969 г. главы 
государств, главы правительств и министры иностранных дел могут пред
ставлять свое государство без специальных полномочий. К такой категори 11 
лиц относятся также главы дипломатических представительств, но только 
в целях принятия текста договора; для подписания договора им нужны спе
циальные полномочия. Однако в подавляющем большинстве органы госу 
дарства, заключая международные договоры, действуют через специально 
на то уполномоченных лиц. Для этого им выдаются особые документы, 
называемые полномочиями. В полномочиях удостоверяются права на ве
дение переговоров, принятие договора, установление его аутентичности, 
подписание и другие способы выражения согласия на обязательность до
говора. Полномочия должны выдаваться компетентными органами госу
дарства в соответствии с его внутригосударственным правом. Например, 
полномочия на ведение переговоров и на подписание международных 
договоров Российской Федерации предоставляются: а) в отношении до
говоров, заключаемых от имени Российской Федерации — Президентом, 
а в отношении договоров, заключаемых от имени Российской Федерации 
по вопросам, относящимся к ведению правительства,— Правительством 
Российской Федерации. Полномочия на ведение переговоров и на подпи 
сание указанных договоров оформляются от имени президента или при 
вительства Министерством иностранных дел; б) в отношении договоров, 
заключаемых от имени правительства,— Правительством Российской 
Федерации. Такие полномочия оформляются Министерством иностран 
ных дел; в) в отношении договоров межведомственного характера — фс 
деральным министром, руководителем иного федерального органа испол
нительной власти по согласованию с МИД России.

Выдача полномочий должностным лицам международных организаций 
регулируется внутренним правом каждой организации.

При заключении двусторонних договоров участники обмениваются 
полномочиями, а при заключении многосторонних (на специальной коп 
ференции или в рамках международной организации) — полномочия сда
ются в секретариат или специальный комитет по проверке полномочий.

Стадии заключения договоров. Одним из основных этапов разработки 
договора являются переговоры по согласованию текста договора. Форма 
принятия договора определяется в процессе переговоров, а если дого 
вор принимается в рамках международной конференции,— правилами 
процедуры.

Принятие текста договора чаще всего осуществляется голосов;! 
нием. Тексты двусторонних договоров принимаются единогласно 
Многосторонние договоры могут приниматься путем консенсуса (без го 
лосования) или 2А голосов. Консенсуальная форма активно применялась 
при подготовке Заключительного акта Совещания в Хельсинки (1975 г.).

Установление аутентичности текста. После завершения переговоров 
наступает необходимость зафиксировать тот факт, что подготовленный
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10КСТ является окончательным и дальнейшим изменениям не подлежит. 
>го называется установлением аутентичности договора. Аутентичность 

I с кета двустороннего договора может устанавливаться путем парафирова- 
иия, т. е. постановки уполномоченными своих инициалов. Кроме этого 
применяются следующие способы установления аутентичности текста 
многосторонних договоров: включение его текста в заключительный акт 
международной конференции, принятие международной организацией
I пениальной резолюции, например, открывающей договор для подписа
ния, и др. Часто стадия установления аутентичности совпадает с подписа- 
нисм договора.

Подписание договора является важнейшим способом выражения согла-
• ии государства на обязательность для него договора, если он не требует 
последующей ратификации. Оно дает также право подписавшему договор
II юударству совершить ратификацию, присоединение.

Ратификация — это утверждение договора высшим органом государ- 
| тонной власти, в результате чего он приобретает обязательную для этого 
мсударства силу. В соответствии со ст. 14 Венской конвенции о праве 
международных договоров 1969 г. согласие государства на обязательность 
пня него договора выражается ратификацией, если: а) договор предусма- 
фивает, что такое согласие выражается ратификацией; Ь) участвующие 
и переговорах государства договорились о необходимости ратификации;
' I представитель государства подписал договор под условием ратифика
ции; (3) намерение государства подписать договор под условием ратифи
кации вытекает из полномочий его представителя или было выражено 
но мремя переговоров.

В соответствии с Конституцией Российской Федерации ратифика
ция международных договоров осуществляется в форме федерального 
шкона. Согласно ст. 106 Конституции Государственная Дума России 
принимает федеральные законы о ратификации международных догово
ром. Затем такой закон рассматривается в Совете Федерации и одобря
лся им. Федеральный закон подписывается Президентом Российской 
Федерации, и только после этого закон вступает в силу. Закон о ратифи
кации договора подлежит опубликованию. Предложения о ратификации 
нм носятся президентом или правительством в зависимости от того, кем 
пыли приняты решения о подписании. Предложение о ратификации 
международного договора должно содержать заверенную копию офици- 
н<и.1 юго текста международного договора, обоснование целесообразности 
его ратификации, определение соответствия договора законодательству 
Российской Федерации, а также оценку возможных финансово-экономи
ческих и иных последствий ратификации.

Ратификации подлежат международные договоры Российской Федера
ции:

м) исполнение которых требует изменения действующих или принятия 
поиых федеральных законов, а также устанавливающие иные правила, чем 
предусмотренные законом;

б) предметом которых являются основные права и свободы человека 
и I ражданина;

м) о территориальном разграничении Российской Федерации с другими 
| осударствами, включая договоры о прохождении Государственной гра
ницы Российской Федерации, а также о разграничении исключительной 
жо! юмической зоны и континентального шельфа Российской Федерации;
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г) об основах межгосударственных отношений по вопросам, затраги 
вающим обороноспособность Российской Федерации, по вопросам разо
ружения или международного контроля над вооружениями, по вопросам 
обеспечения международного мира и безопасности, а также мирные до
говоры и договоры о коллективной безопасности;

д) об участии Российской Федерации в межгосударственных союзах,
международных организациях и иных межгосударственных объединени
ях, если такие договоры предусматривают передачу им осуществления 
части полномочий Российской Федерации или устанавливают юриди
ческую обязательность решений их органов для Российской Федерации 
(ст. 15 Федерального закона «О международных договорах Российской 
Федерации» 1995 г.). *

Равным образом подлежат ратификации международные договоры 
Российской Федерации, при заключении которых стороны условились
о последующей ратификации.

Участники двустороннего договора обмениваются ратификационными 
грамотами, грамоты многостороннего договора сдаются государству-де
позитарию, определенному участниками договора.

Утверждение (принятие) означает одобрение договора тем органом, 
в компетенцию которого входит его заключение. Утверждаются только 
те договоры, которые не подлежат ратификации, но предусматривают 
необходимость их утверждения. Согласно ст. 20 Федерального закона 
«О международных договорах Российской Федерации» утверждение, 
принятие международных договоров осуществляются: а) в отношении 
договоров, заключаемых от имени Российской Федерации, по вопросам, 
указанным в п. 1 ст. 15 Федерального закона «О международных договорах 
Российской Федерации»,— в форме федерального закона; б) в отноше
нии иных договоров, заключаемых от имени Российской Федерации, -  
Президентом Российской Федерации, а в отношении договоров, заклю
чаемых от имени Российской Федерации, по вопросам, относящимся 
к ведению правительства,— Правительством Российской Федерации;
в) в отношении договоров, заключаемых от имени правительства,— 
Правительством Российской Федерации. Однако Президент Российской 
Федерации принимает решения об утверждении, принятии международ
ных договоров по вопросам, относящимся к ведению Правительства, если 
это вызывается необходимостью.

Утверждение, принятие международных договоров межведомственно
го характера осуществляются федеральными органами исполнительной 
власти, от имени которых подписаны такие договоры.

Присоединение имеет место тогда, когда государство, не участвовавшее 
в заключении договора, изъявило желание стать его участником на усло
виях, в нем предусмотренных. Присоединение возможно как к действую
щему договору, так и к договору, который не вступил в силу.

В Российской Федерации решение о присоединении принимает
ся теми же органами, которыми осуществляется и утверждение (ст. 21 
Федерального закона «О международных договорах Российской 
Федерации»),

Оговорка — одностороннее официальное заявление государства при 
подписании, ратификации, принятии или утверждении им междуна
родного договора или присоединении к нему, посредством которого
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I осударство желает исключить или изменить юридическое действие опре
деленных положений договора в их применении к данному государству1.

Оговорка не может быть сделана, если: а) данная оговорка запрещается 
ноговором; б) договор предусматривает, что можно сделать только опреде- 
шппые оговорки, в число которых данная оговорка не входит; в) оговорка 
несовместима с объектом и целями договора.

В соответствии со ст. 25 Федерального закона «О международных до
кторах Российской Федерации» при подписании, ратификации, утверж
дении, принятии международных договоров Российской Федерации или 
присоединении к договорам могут быть сделаны оговорки при соблюде
нии условий договора и соответствующих норм международного права.
(М оворки могут быть сняты в любое время в том же порядке, в каком они 
Оыли сделаны. Решения о принятии оговорок или об их снятии оформля
ются соответствующим федеральным законом.

Л юбое государство — участник договора вправе возразить против ого
ворки другого государства. Например, Государственная Дума РФ 22 фев
раля 2013 г. приняла федеральный закон о возражении против оговорки 
I «Оливии к Единой конвенции о наркотических средствах 1961 г. с по
правками 1972 г. Боливия считает, что она не будет исполнять положения 
Кон ненции о запрете жевания листьев кока. По мнению РФ, это действие 
и вится подрывом Конвенции и приведет к серьезным негативным послед- 
1' 1'виям, в том числе культивированию кокаинового куста, производству 
кокаина и увеличению объемов его нелегального оборота.

Депозитарий. Депозитарием называется хранитель подлинника много- 
(1 гороннего договора и всех относящихся к нему документов (заявлений, 
оговорок, ратификационных грамот, документов о принятии, присоеди
нении, денонсации и т. д.). Депозитарием может быть одно или несколько 
тсударств, международная организация или главное административное 
молжностное лицо такой организации (например, Генеральный секретарь 
ООН является депозитарием Пактов о правах человека 1966 г.).

Если депозитариями являются несколько государств (например, 
по Договору о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, 
космическом пространстве и под водой от 5 августа 1963 г. депозитари- 
ими являются правительства Российской Федерации, Великобритании 
и США), то можно сдать документы, относящиеся к данному договору, 
одному из указанных правительств.

Права и обязанности депозитария установлены Венской конвенцией
I ‘>69 г. (ст. 77), но иногда они определяются в самом многостороннем 
договоре. Функции депозитария состоят: а) в хранении подлинного тек
ста многостороннего договора и переданных депозитарию полномочий;
о) в подготовке заверенных копий с подлинного текста и подготовке лю
бых иных текстов договора на таких других языках, которые могут быть 
предусмотрены договором, а также в препровождении их участникам 
и государствам; в) в получении подписей под договором, в информирова
нии участников о документах, уведомлениях и сообщениях, относящихся 
к договору; г) в информации государств о том, когда число подписей, 
ратификационных грамот или документов о принятии, утверждении или
I присоединении, необходимых для вступления договора в силу, было полу
чено или депонировано; д) в регистрации договора в Секретариате ООН.

1 См.: Дипломатический словарь. М., 1986. Т. И. С. 295.
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Регистрация. Согласно ст. 102 Устава ООН всякий договор, заклю
ченный любым членом Организации, может быть зарегистрирован 
в Секретариате ООН, который вносит зарегистрированный договор в спс 
циальный реестр и публикует его.

Секретариат ООН опубликовал на 1 января 2012 г. около 3000 то
мов «Сборников договоров ООН». Отсутствие регистрации договор» 
в Секретариате ООН не позволяет сторонам ссылаться на него ни в одном 
из органов ООН.

В Российской Федерации договоры официально публикуются в «Со
брании законодательства Российской Федерации» и «Бюллетене между
народных договоров».

Ч§ 4. Форма и структура международного договора

Форма договоров. Она выбирается по усмотрению сторон — государсти 
и других субъектов международного права. Международное право не пред
писывает обязательной формы договора, и она не оказывает влиянии 
на действительность договора. Существует две основные формы: пись
менная и устная. Доминирующей в международной практике стала пись
менная форма. Международный договор Российской Федерации означас'1 
международное соглашение, заключенное с иностранным государством 
(или государствами) либо с международной организацией в письменной 
форме. Соглашение, не зафиксированное ни в каких документах, принято 
называть джентльменским соглашением.

Международный договор является родовым понятием, т. е. охватыва
ет все международные соглашения. В практике встречаются различные 
наименования договоров: договор, конвенция, соглашение, пакт и т. д, 
Встречается и такая форма международного договора, как обмен нотами 
и памятными записками.

Распространенной формой политических договоров являются за
явления и коммюнике глав государств и правительств, а также итоговые 
документы международных совещаний на высшем уровне (например, со 
вместное Советско-американское заявление от 21 ноября 1985 г.).

Структура договоров. Договор представляет собой единую систему 
взаимосвязанных норм, которые все вместе и каждая в отдельности обя
зательны для сторон. Договор, как правило, состоит из трех основных 
частей: преамбулы (указывает мотивы заключения договора и его цели), 
содержания договора (статьи договора, определяющие предмет договора, 
права и обязанности сторон) и заключительной части (постановления
о порядке вступления договора в силу, сроке действия и его прекраще
нии). Иногда имеется четвертая, дополнительная, часть договора — при
ложения (содержат технико-юридические нормы по выполнению условий 
договора), обладающие, как правило, силой постановлений основной ча
сти договора, если об этом особо указано в договоре.

Язык договора. Международное право не содержит предписаний об об
щеобязательном языке договоров. Текст двустороннего договора чаще 
всего составляет на языках обеих договаривающихся сторон. Оба языко
вых варианта признаются при этом аутентичными, т. е. имеющими одина 
ковую силу, равно подлинными.

Многосторонние договоры могут быть составлены на каком-ли- 
бо одном языке, на официальных языках ООН или на всех языках
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юеударств-участников. Так, Международная конвенция об охране птиц 
I *г>() г. составлена на французском языке; Устав ВОЗ 1945 г. составлен 
ми русском, английском, испанском, китайском и французском языках.

Непосредственно с языком международных договоров связан вопрос
0 правилах альтерната (чередования). Главное правило альтерната за-
1 почается в том, чтобы при любом перечислении в тексте договора до-
11 шаривающихся государств, их представителей, языков, столиц и т. п. 
н.| первом месте всегда стояли государство, фамилия представителя, язык 
и)1'о из участников, кому предназначается данный экземпляр договора, 
мк шочающий тексты на языках всех участников. Правило альтерната под
черкивает равенство договаривающихся сторон. При подписании много-
• троннего договора подписи уполномоченных лиц ставятся одна под 
мругой в порядке русского, английского, французского или иного алфави- 
м по договоренности сторон.

§ 5. Действие международного договора

Договоры должны соблюдаться. Каждый действующий договор обя- 
щтелен для его участников и должен ими добросовестно выполняться.
11ринцип соблюдения международных договоров является одним из ос
новных принципов международного права. Государства в их взаимных
11 и юшениях не могут уклоняться от выполнения договора. Несоблюдение 
принципа рас(а $ип1 негуапйа является неправомерным деянием, наруше
нием норм и принципов международного права. К участнику договора, 
нарушившему его, могут быть применены различные формы международ
ной ответственности.

15 соответствии с принципом рас!а шп1 хепапс!а любой участник дого- 
иора, во-первых, обязан добросовестно и неукоснительно выполнять свои 
обязательства; во-вторых, не имеет право заключать договоры, противо
речащие ранее заключенным им договорам с третьими государствами. 
Разрыв дипломатических или консульских отношений между участника
ми договора не влияет на правовые отношения, установленные между ни
ми договором. Отказ от выполнения или частичное выполнение договора 
может иметь место только на основании международного права.

Договор или часть договора применяется временно до вступления 
но говора в силу в двух случаях: а) если это предусматривается самим до
говором; б) если участвовавшие в переговорах государства договорились
об этом каким-либо иным образом. В Российской Федерации решения
о временном применении международных договоров или его части при
нимается органом, принявшим решение о подписании международного 
п,оговора. Например, 1 июня 1990 г. заключено Соглашение между СССР 
и США о линии разграничения морских пространств, которое временно 
применяется уже более 20 лет.

Российская Федерация продолжает осуществлять права и выполнять 
обязательства, вытекающие из международных договоров, заключенных 
( ССР. После распада СССР Россия автоматически стала стороной всех 
действующих международных договоров вместо Союза ССР.

В ФЗ «О международных договорах Российской Федерации» 1995 г. 
юпорится: «Российская Федерация выступает за неукоснительное со
блюдение договорных и обычных норм, подтверждает свою привержен
ность основополагающему принципу международного права — принципу
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добросовестного выполнения международных обязательств». До вступле 
ния для Российской Федерации международного договора в силу она 
воздерживается от действий, которые лишили бы договор объекта и цели. 
Международный договор подлежит выполнению Российской Федерацией 
с момента вступления его в силу для Российской Федерации.

Внутригосударственное право и соблюдение международных договоров. 
Любое государство — участник договора не может ссылаться на положе
ния своего внутреннего права в качестве оправдания для невыполнении 
им международного договора. Государство не вправе ссылаться также 
на то обстоятельство, что его согласие на обязательность для него догово
ра было выражено его уполномоченным представителем в нарушение тою 
или иного положения внутригосударственного права.

Российская Федерация при осуществлении своих суверенных прап, 
в том числе права принимать законы и подзаконные акты, полностью 
учитывает свои обязательства по международным договорам. В ч. <1 
ст. 15 Конституции сказано: если международным договором Российской 
Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, 
то применяются правила международного договора.

В 1988 г. Международный суд ООН отметил, что «основным принципом 
международного права является то, что оно превалирует над внутренним 
правом государств». В решении арбитража 1872 г. по делу о русском после 
Матвееве в Англии говорится, что «отсутствие законов, необходимых дли 
выполнения своих международных обязательств, не снимает ответствен 
ности с государства».

В ряде стран (Австрия, Великобритания, Дания, Норвегия, Финляндии, 
США и др.) договоры и законы являются равноправными. В других стра 
нах (Кипр, Испания, Франция, Швейцария и т. д.) признается приоритет! 
договоров в отношении внутригосударственных законов.

Международная организация — участник договора не может ссылаться 
на правила данной организации, в том числе касающиеся компетенции 
заключать договоры, в качестве оправдания для невыполнения договора.

Действие договора во времени и пространстве. В зависимости от срока де й 
ствия международные договоры можно объединить в три группы: срочные1, 
бессрочные и неопределенно-срочные. Чаще всего срок действия договора 
устанавливается положениями самого договора. Договор, заключенный 
на определенный срок, автоматически прекращает свое действие по исте 
чении этого срока, если стороны специально не договорятся о продлении 
этого срока или возобновления действия договора на новый срок.

К бессрочным договорам, как правило, относятся мирные договоры, 
договоры о территориальных разграничениях, универсальные или регио 
нальные конвенции о кодификации и прогрессивном развитии между 
народного права, разоружении. Иногда говорят, что такие договоры за
ключаются «на вечные времена». Например, таковой является Конвенции
о запрещении разработки, производства, накопления и применения 
химического оружия и о его уничтожении 1993 г. (ст. XVI). Если сторон 1.1 
не имеют в виду придать договору бессрочный характер и не определяю! 
конкретного срока его действия, то в договор включаются положении
о праве участника выйти из договора в любое время, обычно с заблаго 
временным предупреждением об этом других участников.

Довольно часто составляются неопределенно-срочные договоры. Так, 
многие двусторонние договоры заключаются на определенный срок.
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однако они предусматривают, что после этого срока договор будет оста-
11.1 гься в силе до тех пор, пока один из участников не заявит о своем на
мерении денонсировать договор. Часто в договоре устанавливается, что 
но истечении первоначального срока действия договор буде автоматиче-
1 1,11 продлеваться на определенные периоды, если одна из сторон до ис- 
гечения соответствующего срока не направит уведомление о намерении 
прекратить его действие.

От продления срока договора (пролонгации) следует отличать возоб
новление действие договора. Оно осуществляется в случае прекращения 
ими приостановления договора. Реновация (возобновление) договора мо- 
|,е| происходить автоматически (например, после прекращения военных 
п'йствий), молчаливо или путем обмена нотами. Так, в результате обмена 
мотами было возобновлено действие Советско-британского соглашения 
н научно-техническом сотрудничестве 1968 г.

11о сфере действия (в пространстве) различают: универсальные догово
ры, в которых предполагается участие государств всего мира (например, 
\'етав ООН, Венская конвенция 1969 г., Договор о нераспространении 
м «срного оружия 1968 г.); региональные, в которых предполагается участие 
|оц|)КО государств данного географического района (например, Договор 
н безъядерной зоне южной части Тихого океана 1985 г.); субрегиональные
1 например, Андский пакт — «Картахенский договор» 1969 г. и др.); локаль
ные, сфера действия которых ограничена пределами небольшого числа 
юсударств. Особняком стоят договоры, регулирующие режим определен
ных видов территории, например Договор об Антарктике 1959 г., Договор
0 принципах деятельности государств по исследованию и использованию 
1 ' н'мического пространства, включая Луну и другие небесные тела, 1967 г.

И соответствии с международным правом государства обязаны обе-
• печить применение положений договора на всей своей территории. 
Договоры международных организаций распространяются на все их орга
ны, филиалы, представительства, где бы они ни находились.

§ 6. Толкование международного договора

Толкование договора (точное выяснение смысла и содержания дого- 
иора либо его отдельных положений или терминов) может быть офици- 
| и.пым и неофициальным. Официальным толкованием считается толко- 
нпмие договора заключившими его государствами либо международными 
органами, указанными в самом договоре, в том числе институциональ
ными органами (например, органами системы ООН, международным 
арбитражем), или создаваемыми специально для целей договора самим 
юговором (например, Комитет по ликвидации расовой дискриминации 

по Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискри
минации 1965 г.).

Толкование, осуществляемое по соглашению государств — участников 
«оговора, является аутентичным, оно обязательно для участников дого- 
нора, т. е. основано на их согласии. Аутентичное толкование может быть 
ш и шощено в любой форме специального договора или протокола, обмена 
нотами, толкования отдельных положений в самом договоре.

Толкование, осуществляемое международными органами, предусмо-
1 ре иными в самом договоре, называется международным. Международный 
| уд ООН и ряд других органов уполномочены государствами давать
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обязательное для участников договора толкование, если сами участники 
не достигнут соглашения о смысле того или иного положения междуна
родного договора. Возможность международного судебного или арби 
тражного толкования может быть предусмотрена как в двусторонних, так 
и в многосторонних договорах.

В процессе толкования международных договоров используется специ
альные приемы. Наиболее часто используются грамматическое, логиче 
ское, систематическое и историческое толкование.

К основным общим принципам толкования международного договора 
относятся принцип добросовестности, принцип единства всех его частей, 
принцип эффективности, т. е. придание силы и смысла толкуемым поло
жениям договора.

§ 7. Условия действительности и недействительности 
международного договора

Действительным считается международный договор, если он в целом 
или в какой-либо части не противоречит нормам международного пра 
ва. Эта общепризнанная точка зрения закреплена в Венской конвенции 
1969 г. В ст. 53 этой Конвенции говорится: «Договор является ничтожным, 
если в момент заключения он противоречит императивным нормам обще 
го международного права».

Только по действительным международным договорам стороны могу! 
приобретать законные, а не мнимые права и обязанности, на достижение 
которых была направлена воля участников договоров.

Одним из важнейших условий действительности договоров является со 
блюдение установленных правил при его заключении. В ст. 45—53 Венской 
конвенции 1969 г. указано на конкретные обстоятельства недействитель 
ности международного договора, в частности, заключение с явным нару 
шением внутренних конституционных норм, касающихся компетенции 
и порядка заключения договора; согласие на обязательство по договору 
дано по ошибке; государство заключило договор под влиянием обманных 
действий; представитель государства дал согласие на условия договори 
в результате принуждения; имело место принуждение государства посред 
ством угрозы силой или ее применения; договор в момент заключении 
противоречит основным принципам международного права.

Недействительность международного договора может быть относитель
ной и абсолютной. Основаниями относительной недействительности ян 
ляются: нарушение внутренних конституционных норм, ошибка, обман, 
подкуп представителя государства. К основаниям абсолютной недействи 
тельности относятся принуждение государства или его представителя, 
противоречие договора основным принципам или императивной норме 
общего международного права (]их со§ет).

§ 8. Прекращение и приостановление действия международного договора

Прекращение действия международного договора означает, что он 
утратил свою обязательную силу в отношениях между его участниками 
и перестал порождать права и обязанности между ними. Прекращение до 
говора или выход из него могут иметь место в соответствии с положения м 11
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договора или в любое время с согласия всех участников по консультации
I пругими договаривающимися сторонами.

1. Истечение срока, на который был заключен договор. В этом случае до-
II тор автоматически утрачивает силу.

2. Исполнение международных договоров. По ряду договоров (например, 
и торговле, товарообороте) исполнение предусмотренных мероприятий 
исчерпывает обязательства, вытекающие из таких договоров, и они пре
кращают свое действие.

3. Денонсация договора означает правомерный отказ государства от до
ктора на условиях, предусмотренных соглашением сторон в самом до
кторе. Денонсация международных договоров осуществляется тем орга
ном государства, которому это право предоставлено законодательством 
| граны.

15 июне 2013 г. Киргизия денонсировала Соглашение с США об аренде 
п фопорта Манас, использовавшегося в военных целях с 2001 г. Манас 
| IVжил аэродромом для истребителей и бомбардировщиков стран анти- 
п'ррористической коалиции в Афганистане.

4. Аннулирование международного договора — односторонний отказ го- 
| упорства от заключенного договора. Правомерными основаниями анну- 
•шрования международного договора являются: существенное нарушение 
кон трагентом обязательств по договору, недействительность договора, 
коренное изменение обстоятельств и т. д.

5. Наступление отменительного условия. В настоящее время имеются 
и югосторонние и двусторонние договоры, которые заключены под от

менительным условием. В этих договорах содержатся условия, при насту-
11 1кч 1 ии которых прекращается действие договора.

(). Прекращение существования государства или изменения его статуса. 
Н данном случае международные договоры могут прекратить свое дей- 
| гмие автоматически или в силу специального заявления. Об этом сказано 
н от. 16 Венской конвенции о правопреемстве государств в отношении до-
11 торов 1978 г.

7. Сокращение числа участников многостороннего договора, в результате
I. торого оно становится меньше числа, необходимого для вступления дого- 
иори а силу. В соответствии со ст. XV Конвенции о предупреждении за не- 
ю 1948 г. Конвенция прекратит действие, если число участников станет 
менее 16 государств.

8. Возникновение новой императивной нормы общего международного 
права 0ш  со§ет). Как известно, императивная норма обладает высшей 
юридической силой, и, естественно, при ее возникновении любые про- 
1 пиоречащие ей нормы подлежат отмене, а сам договор — пересмотру или 
аннулированию.

9. Коренное изменение обстоятельств (геЪш ж  $1апйЬт). В соответствии 
со ст. 62 Венской конвенции 1969 г. при прекращении договора лишь 
и двух случаях можно ссылаться на коренное изменение обстоятельств: 
и) если наличие таких обстоятельств составляло существенное основание 
| огласия участников на обязательность для них договора; б) если послед- 
| 1 вне изменения обстоятельств коренным образом изменяет сферу дей- 
I 1 вия обязательств, все еще подлежащих выполнению по договору.

10. Приостановление действия договора. Приостановление действия 
договора есть временный перерыв в действии договора под влиянием 
различных обстоятельств. Оно освобождает участников от обязанности
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выполнять договор в течение всего периода. Действие международного 
договора может быть возобновлено автоматически, без подписания до 
полнительного соглашения, но после устранения обстоятельств, вызван 
ших приостановку договора.

Приостановление действия договора ймеет следующие последствия 
(если участники не согласились об ином): а) освобождает участником, 
во взаимоотношениях которых приостанавливается действие договора, 
от обязательства выполнять его в течение периода приостановления;
б) не влияет на другие установленные договором правовые отношения 
между участниками (ст. 72 Венской конвенции 1969 г.).

Государство, заявляющее о своем делании приостановить действие до
говора, должно придерживаться определенной процедуры, изложенной 
в самом договоре или в ст. 65 Венской конвенции 1969 г. и в ст. 65 Венской 
конвенции 1986 г.

Осенью 1990 г. правительство ГДР обратилось к советскому руковод 
ству с предложением прекратить на основании ст. 62 Конвенции 1969 г. 
действие Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между 
СССР и ГДР ввиду предполагавшегося объединения Германии. СССР со 
гласился с этим предложением.

§ 9. Российская Федерация и международные договоры

В соответствии с ч. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации обще 
признанные принципы и нормы международного права и международ
ные договоры России являются составной частью ее правовой системы. 
Если международным договором Российской Федерации установлен:.! 
иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила 
международного договора. В постановлении Пленума Верховного Суда 
РФ от 31 октября 1995 г. (п. 5) предусматривается, что «суд при рассмотре
нии дела не вправе применять нормы закона, регулирующего возникшие 
правоотношения, если вступившим в силу для Российской Федерации 
международным договором, решение о согласии на обязательность кото
рого для Российской Федерации было принято в форме федерального за
кона, установлены иные правила, чем предусмотренные законом. В этих 
случаях применяются правила международных договоров Российской 
Федерации».

В том случае, если правила международного договора Российской 
Федерации расходятся с правилами законов и подзаконных актов, то:
а) международные договоры Российской Федерации, решения о согласии 
на обязательность которых для Российской Федерации приняты в форме 
федерального закона, обладают приоритетом в применении по отноше 
нию к законам, а также по отношению ко всем подзаконным правовым 
актам; б) международные договоры Российской Федерации, решения
о согласии на обязательность которых для Российской Федерации при
няты президентом, обладают приоритетом в применении по отношению 
к указам президента, а также по отношению ко всем нижестоящим право
вым актам; в) международные договоры Российской Федерации, реше
ния о согласии на обязательность которых для Российской Федерации 
приняты правительством, обладают приоритетом в применении по от
ношению к постановлениям и распоряжениям правительства, а также 
по отношению к актам федеральных органов исполнительной власти;
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) I международные договоры Российской Федерации межведомственного 
фпктера пользуются приоритетом в применении только по отношению 

| нктам федерального органа исполнительной власти, принявшего реше
ние о заключении договора.

И Конституции 1993 г. закреплен порядок заключения и осуществления 
I ' п сийской Федерацией международных договоров. Конституционные 
псионы договорной деятельности Российской Федерации детально ре
ши монтированы Федеральным законом «О международных договорах 
Российской Федерации», принятым Государственной Думой 16 июня 
I г. Этот Закон применяется в отношении международных договоров 
Российской Федерации (межгосударственных, межправительственных 
ш(говоров и договоров межведомственного характера) независимо от их 
пипа и наименования (договор, соглашение, конвенция, протокол, обмен 
письмами или нотами, иные виды и наименования международных дого- 
иоров). Закон распространяется на международные договоры, в которых 
Российская Федерация является стороной в качестве государства — пра- 
иомреемника СССР.

И соответствии с Конституцией РФ (ст. 71) заключение, прекраще
ние и приостановление действия международных договоров Российской 
Федерации находятся в ведении Российской Федерации. Международные 
моговоры Российской Федерации заключаются с иностранными государ-
I I нами, а также с международными организациями от имени Российской 
■14"дерации (межгосударственные договоры), от имени Правительства 
Российской Федерации (межправительственные договоры), от имени 
федеральных органов исполнительной власти (договоры межведомствен
ного характера).

Международный договор Российской Федерации, затрагивающий 
иопросы, относящиеся к ведению субъекта Российской Федерации, за- 
к почается по согласованию с органами государственной власти заинтере- 
сонанного субъекта Российской Федерации, на которые возложена соот- 
ие гствуюшая функция.

Основные положения или проект международного договора, затра-
I и мающего полномочия субъекта Российской Федерации по предметам 
сонместного веления Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации, направляются федеральными органами исполнительной вла
сти заинтересованного субъекта, на которые возложена соответствующая 
функция. Поступившие предложения рассматриваются при подготовке 
проекта договора. Непредставление в определенный срок (как прави
мо, не менее двух недель) ответа не препятствует внесению федераль
ным ведомством предложения о заключении международного договора 
Российской Федерации. Орган, принимающий решение о подписании 
международного договора, в данном случае сможет исключить или изме
нить положения проекта договора, затрагивающие полномочия субъекта, 
направить проект договора на согласование органам государственной 
иласти заинтересованного субъекта или возвратить соответствующие до
кументы федеральному ведомству с требованием обеспечить согласование 
с субъектом.

Согласие Российской Федерации на обязательность для нее междуна
родного договора может выражаться путем подписания договора, обмена 
документами, образующими договор; ратификации договора; утвержде
ния договора; принятия договора; присоединения к договору; применения
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любого другого способа выражения согласия, о котором условились д о т  
варивающиеся стороны.

В Российской Федерации исполнение международных договором 
включает в себя как правовое обеспечение исполнения международных 
договоров (создание необходимых правовых условий для обеспечении 
их исполнения), так и непосредственное, фактическое выполнение норм 
договора.

Под правовым обеспечением выполнения международных договором 
Российской Федерации понимается государственная санкция исполнении 
международного договора, включающая в себя в случае необходимости 
принятие высшими органами государственной власти и управления не 
обходимых нормативных мер, направленных на обеспечение выполнении 
заключенных международных договоров.

В Российской Федерации актами, приводящими в действие нормы 
международных договоров, являются главным образом так называемые 
трансформационные акты, а также нормы, отсылающие к международ
ным договорам.

В результате трансформации происходит изменение субъекта транс 
формируемой нормы: наряду с государством в целом (в международном 
плане) им становится орган государства (в национальном плане).

Когда международный договор не требует внесения изменений или до 
полнений в действующее российское законодательство, он применяется 
на территории Российской Федерации непосредственно. Правительство 
принимает решение, обязывающее компетентные государственные 
и иные органы обеспечить выполнение положений данного международ
ного договора.

Важную роль в механизме осуществления норм международных дого 
воров в Российской Федерации играют отсылочные нормы. Юридическая 
сущность их состоит в том, что они не вводят в российское право новые 
материальные нормы, а лишь допускают, санкционируют применение 
международно-правовых норм для регламентации конкретных отноше
ний, возникающих на территории России.

Российское законодательство регламентирует полномочия субъектом 
Российской Федерации по вопросам заключения соглашений об осущест
влении международных и внешнеэкономических связей. В соответствии 
с Федеральным законом «О координации международных и внешнеэко
номических связей субъектов Российской Федерации» от 4 января 1999 г. 
органы государственной власти субъекта РФ в пределах полномочий, 
предоставленных Конституцией РФ, федеральным законодательством, 
законодательством субъектов РФ, имеют право на заключение с ино
странными партнерами соглашений по конкретным вопросам сотрудни
чества. Проект такого соглашения не позднее чем за месяц до подписания 
представляется для согласования в МИД России, а при необходимости 
и в другие федеральные органы исполнительной власти. Тексты соглаше 
ний подлежат опубликованию.

В соответствии со ст. 7 Закона от 4 января 1999 г. соглашения об осу 
ществлении международных и внешнеэкономических связей, заклю 
ченные органами государственной власти субъекта РФ, независимо 
от формы, наименования и содержания не являются международными, 
межгосударственными договорами.
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11равительство РФ 7 февраля 2003 г. утвердило Положение о подготов-
• г и подписании международных межправительственных актов, не явля
ющихся международными договорами Российской Федерации.

Цоктрина. Право международных договоров основывается на принци- 
1и' '.договоры должны соблюдаться» (рас1азип1зеп>апс1а), который, по мне
нию А. Н. Талалаева и И. И. Лукашука, имеет императивный характер,
| пк норма]ш со$епз. И. И. Лукашук считал, что в современных условиях 
. \нцсственно упрочились позиции этого принципа1.

11о мнению А. Кассезе, государства вправе выбрать свободную про
цедуру заключения соглашения, поскольку не существует письменных 
привил, определяющих процедуру или формальные требования. Однако 
п последние годы сформировались два главных способа заключения до-
11 торов. Первый способ — договор заключается в «пышной (торжествен
ной) форме»; второй — в «упрощенной форме» (так называемые исполни- 
и'ньные соглашения)2.

I’. М. Валеев считает, что проблема международного контроля связа- 
ип IX) всеми отраслями современного международного права, и в первую 
очередь с правом международных договоров, хотя в Венской конвенции 
и праве международных договоров 1969 г. отсутствуют какие-либо поло- 
| еп ия, предусматривающие способы обеспечения выполнения междуна
родных договоров, кроме ст. 26, закрепившей принципрас1а зип! зегуапйа?.

Судебная практика. В деле Никарагуа против США от 26 ноября 1984 г. 
Международный суд ООН отметил, что принципрас1а $ип(зегуапйа в Ира
не договоров основан на добросовестности.

Конституционный суд РФ в своем постановлении от 27 марта 2012 г.
0 1 метил, что РФ вправе согласиться на временное применение междуна
родного договора в полном объеме или частично, оговорить предельный
1 рок его временного применения, а также обусловить временное приме
нение международного договора (его части) до его вступления в силу со
ответствием Конституции РФ, законам и иным нормативным правовым 
пктам РФ. Согласие на временное применение международного договора
0 тачает, что он становится частью правовой системы РФ и подлежит
1 |рп менению наравне со вступившими в силу международными договора- 
ми (если иное специально не было оговорено РФ), поскольку в противном 
случае временное применение лишалось бы смысла.

Контрольные вопросы

1. Какие конвенции являются источниками права международных 
договоров?

2. Каков порядок заключения и прекращения международных 
договоров?

3. Создают ли договоры обязательства для третьих государств?
4. Что такое альтернат, парафирование и ратификация?

1 См.: Талалаев А. Н. Венская конвенция о праве международных договоров. 
Комментарий. М., 1977. С. 65—66; Лукашук И. И. Современное право международных 
договоров. Т. 2. М., 2006. С. 28.

1 См.: С аш зеА. 1п1егпаИопа1 Ьа\у. Ох&гй 1Муега1у Ргезз, 2005. Р. 172.
' См.: Валеев Р. М. Контроль в современном международном праве. Казань. 2001. 

С. 16.
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5. Каково основное содержание законодательства Российски!!
Федерации о международных договорах?
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Глава VIII 
Международное право прав человека

I! настоящей главе рассмотрены следующие вопросы:
Три поколения прав человека и современные тенденции развития 
международного права прав человека.
Всеобщая хартия прав человека.
Понятие и классификация международных механизмов обеспече
ния прав человека.
Международные договорные органы в сфере прав человека.
Совет ООН по правам человека и иные недоговорные органы обес
печения прав человека.
Региональные системы защиты прав человека.
Участие РФ в международном сотрудничестве в сфере прав 
человека.

§ 1. Три поколения прав человека и современные тенденции развития 
международного права прав человека

Международное право прав человека — это отрасль международного 
права, принципы и нормы которой устанавливают международные стан-
111 рты прав человека или международно-правовые обязательства госу- 
щрств по соблюдению и обеспечению основополагающих прав и свобод 
человека.

Поколение прав человека — совокупность прав человека, нормативно 
скрепленных в определенный исторический период. Три поколения 
прав человека соотносят с элементами лозунга Великой французской 
революции: «Свобода, равенство и братство». Первое поколение прав 
чеповека — это «права свободы», традиционные либеральные ценности, 
провозглашенные в ходе буржуазных революций в Европе. Оно включает 
и себя личные (гражданские) и политические права, представляющие со- 
Пой совокупность адресованных государству запретов произвольно вме
шиваться в сферу личной жизни граждан или устанавливать ограничения 
и политической жизни общества. На формирование первого поколения 
прав человека огромное влияние оказала Великая французская револю
ция. Оформление этих прав рассматривается как вклад Запада в дело обе- 
| печения прав человека.

Второе поколение — это «права равенства». Экономические, социаль
ные и культурные права, направленные на обеспечение подлинного равен-
■ I на людей, были сформулированы под влиянием социалистических идей 
п прежде всего Октябрьской социалистической революции в России. Если 
первое поколение прав человека акцентировало идею индивидуальной
• иободы и ее защиту от государственного вмешательства, то социально- 
жоп омические и культурные права, напротив, могут быть реализованы 
ипиь в случае планомерных усилий государства, создающего социальные 
программы и совершенствующего внутреннее законодательство для реа- 
нпации провозглашенных прав.

I’ретье поколение — «права солидарности», или коллективные права, — 
' шло оформляться благодаря усилиям развивающихся стран Африки 
и Латинской Америки начиная с 60—70-х гг. XX в. Исторически первым
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из коллективных прав является право народов на самоопределение (ст. I 
Пактов по правам человека 1966 г.). Иные права получили нормативное 
закрепление в Африканской хартии прав человека и народов 1981 г.: право 
на национальную и международную безопасность и мир, на развитие, 
на благоприятную окружающую среду, равноправный доступ к общему 
наследию человечества.

Тенденции развития международного права прав человека. Развитие био 
медицинских технологий влечет за собой необходимость закрепления 
на международном уровне четвертого поколения прав человека — сома
тических прав, регулирование которых, вероятно, будет связано с регла
ментацией терапевтического клонирования и запретом репродуктивного 
клонирования, обеспечением иных непродуктивных прав, решением во- 
проса об эвтаназии (см. судебную практику ЕСПЧ в § 6). Наиболее замет 
ными тенденциями на современном этапе являются развитие процедур 
и механизмов международного контроля (см. подробнее в § 3-5) и фор 
мирование убежденности в том, что суверенитет государства предполагай'!1 
его обязанность защищать свой народ от геноцида, военных престушс 
ний, этнических чисток и преступлений против человечности (концепция 
«ответственности по защите»). Если суверен не может или не желает это 
делать, ответственность по защите несет и международное сообщестно 
в лице Организации Объединенных Наций (ООН). Впервые такое по
нимание проблемы было обозначено в 2001 г. в докладе Международной 
комиссии по вопросам вмешательства и государственного суверенитет» 
под руководством Г. Эванса. Этот подход отражен в п. 138—139 Итоговою 
документа Всемирного саммита глав государств и правительств 2005 г.

Доктрина. Авторство концепции трех поколений прав человека при 
надлежит французскому юристу К. Вазаку1. В соответствии с концепцией 
«ответственности по защите»2 каждое государство и международное сооб 
щество в лице ООН несут ответственность по защите населения от грубых 
и массовых нарушений прав человека (там аггоспу спте$). Вместе с тем 
Концепция внешней политики РФ 2013 г. указывает на недопустимость 
того, «чтобы под предлогом реализации концепции «ответственности 
по защите» осуществлялись военные интервенции и прочие формы сто
роннего вмешательства, подрывающие устои международного права, ос 
нованные на принципе суверенного равенства государств» (п. 31 «б»).

Судебная практика. В консультативном заключении по Намибии от 21 июни 
1971 г. Международный суд ООН в ответ на запрос Совета Безопасности указал 
Южной Африке на незаконность ее присутствия в Намибии и на ее обязанность 
прекратить оккупацию, открыв путь народу Намибии для реализации его прав# 
на самоопределение и на обретение независимости. В соответствии с Уставом 
ООН бывший мандатарий (Южно-Африканский Союз) принял обязательств 
соблюдать и уважать на территории, имеющей международный статус, праваче 
ловека и основополагающие свободы для всех без различия расы; установление 
и соблюдение различий, исключений и ограничений, основанных исключи 
тельно на расе, цвете кожи, происхождении или национальной или этнической 
принадлежности, были признаны «несоблюдением основополагающих прим 
человека» и «грубым нарушением целей и принципов Устава» (п. 131).

1 Уашк К. ТЫгй Оепега1юп оГ Нишап Ш§Ы:8. Рап§: 1Ш Е8СО, 1984.
2 Еуат  О. ТЬе КезрогшЫШу 1о РпЛей: Епсйп§ Ма88 АйосИу С п т ез  Опсе апй Рог ЛИ 

\Уа$Ыпе1:оп, 2008.
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§ 2. Всеобщая хартия прав человека

Всеобщая хартия, или Всеобщий билль о правах, — так собирательно 
именуют три принятые на универсальном уровне международных доку
мента, устанавливающих международные стандарты в сфере прав челове
ке Всеобщую декларацию прав человека и два Пакта по правам человека.

Всеобщая декларация прав человека — это резолюция Генеральной 
Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 г., ставшая первым в истории универ- 
(лльным документом в сфере прав человека. ООН провозгласила 10 дека
бри Днем прав человека. Декларация обладает рекомендательной силой. 
Пип состоит из преамбулы и 30 статей, представляющих собой каталог 
иссч прав человека «без какого бы то ни было различия расы, цвета кожи, 
Иола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального 
пни социального происхождения, имущественного, сословного или ино-
10 положения» (ст. 2). К гражданским (личным) правам относятся права, 
скрепленные в ст. 3—19 (право на жизнь, свободу и личную неприкос- 
иоменность; свобода от рабства или подневольного состояния; свобода
111 пыток или жестокого, бесчеловечного, унижающего достоинство обра
щения или наказания; презумпция невиновности; запрет произвольного 
вмешательства в личную и семейную жизнь и т. д.). Провозглашенные в 
| I 20—21 политические права включают свободу мирных собраний и ас-
■ оциаций, свободу от принуждения вступать в какую-либо ассоциацию, 
прано принимать участие в управлении своей страной непосредственно 
и ни через свободно избранных представителей, равный доступ к государ- 
( | пенный службе и т. д. Среди закрепленных в ст. 22-25 экономических 
п социальных прав — право на труд, на справедливые и благоприятные 
ус ловия труда и на защиту от безработицы, право на равную оплату за рав
ны й труд, право на социальное обеспечение, право на отдых и досуг, право 
на жизненный уровень, необходимый для поддержания здоровья и благо-
11 (стояния. К культурным правам следует отнести указанные в ст. 26—27 
право на образование, право участвовать в культурной жизни общества, 
наслаждаться искусством, участвовать в научном прогрессе и пользовать-
■ ч его благами, авторские права. В качестве гарантии в ст. 28 признается 
нрано каждого на социальный и международный порядок, при котором 
могут быть полностью осуществлены все права и свободы человека. 
| г. 29 указывает на обязанности каждого человека перед обществом 
и па возможность правомерных ограничений прав и свобод человека в де
мократическом обществе.

16 декабря 1966 г. были приняты два международных Пакта о правах 
человека — Международный пакт о гражданских и политических правах 
и Международный пакт об экономических, социальных и культурных 
ирамах. В ст. 1 обоих Пактов провозглашается право на самоопределе
ние, в силу которого народы свободно устанавливают свой политический 
статус, обеспечивают свое экономическое, социальное и культурное раз- 
мнгие, распоряжаются своими естественными богатствами и ресурсами, 
каждый из Пактов содержит примерно тот же перечень гражданских 
и политических или экономических, социальных и культурных прав 
| ((ответственно, что и Всеобщая декларация 1948 г., но развивает, кон
кретизирует их. Например, ст. 6 Международного пакта о гражданских 
и политических правах, провозглашая право на жизнь, также закрепляет 
новые положения: в странах, не отменивших смертной казни, смертные
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приговоры могут выноситься только за самые тяжкие преступления, 
каждый приговоренный к смертной казни имеет право просить о по 
миловании или смягчении приговора, смертный приговор не выносится 
за преступления, совершенные лицами моложе 18 лет, и не приводите» 
в исполнение в отношении беременных женщин. Второй Факультативный 
протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах 
от 15 декабря 1989 г. отменил смертную казнь. Статья 6 Международною 
пакта об экономических, социальных и культурных правах в целях пол 
ного осуществления права на труд возлагает на государства обязанность 
реализации программ профессионально-технического обучения и подго 
товки, использования иных методов достижения неуклонного эконом и 
ческого, социального и культурного развития и полной производительной 
занятости.

В отношении каждого из Пактов действует самостоятельный контрол:, 
ный механизм. Статьи 28-43 Международного пакта о гражданских и по 
литических правах посвящены порядку создания и функционировании 
Комитета по правам человека, состоящего из 18 экспертов, избираемых 
на 4 года. Первоначально компетенция Комитета сводилась к рассмо 
трению докладов государств о ходе исполнения их обязательств по пакту 
(ст. 40). Однако первый Факультативный протокол к Международному 
пакту о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 г. расши 
рил компетенцию Комитета по правам человека, наделив его также правом 
рассмотрения индивидуальных сообщений. Резолюцией Экономического 
и социального совета ООН № 1985/17 от 28 мая 1985 г. был учрежден 
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам. В ни 
стоящее время он рассматривает доклады государств, предусмотренные 
ст. 16 Пакта. Государства, ратифицировавшие Факультативный протокол 
к Международному пакту об экономических, социальных и культурных 
правах от 10 декабря 2008 г., также признают компетенцию Комитета по 
лучать и рассматривать индивидуальные сообщения.

Доктрина. Хотя Всеобщая декларация прав человека носит рекомеи 
дательный характер, по мнению ряда ученых, ее положения с течением 
времени превратились в международный обычай1.

Судебная практика. Конституционный Суд РФ в Определении от 19 но 
ября 2009 г. № 1344-О-Р указал на невозможность назначения или приме 
нения смертной казни в России. РФ связана требованием ст. 18 Венской 
конвенции о праве международных договоров 1969 г. не предпринимать 
действий, которые лишили бы объекта и цели подписанный ею 16 апрели 
1997 г. Протокол № 61983 г. к Европейской конвенции о защите прав че 
ловека и основных свобод 1950 г. до тех пор, пока она официально не им 
разит свое намерение не быть его участником. «Поскольку основным 
обязательством по Протоколу № 6 является полная отмена смертной кат 
ни, включая изъятие из законодательства данного вида наказания за все 
преступления, за исключением «действий, совершенных во время войны 
или при неизбежной угрозе войны», и отказ от его применения за тем же 
исключением, в России с 16 апреля 1997 г. смертная казнь применятьен 
не может, т. е. наказание в виде смертной казни не должно ни назначать 
ся, ни исполняться» (п. 4.3).

1 Международное право /  под ред. Ю. М. Колосова, В. И. Кузнецова М., 1998. С. V  
23; Международное право /  под ред. А. А. Ковалева, С. В. Черниченко М., 2008. С. 3 11.
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# 3. Понятие и классификация международных механизмов обеспечения
прав человека

Международные механизмы обеспечения прав человека — это между
народные органы, которые контролируют добросовестное выполнение го-
> удирствами международно-правовых обязательств в сфере прав человека.

Международные контрольные механизмы могут быть классифицирова
ны по компетенции: универсальные механизмы действуют в рамках ООН 
н основных девяти международных договоров по правам человека, регио- 
||||1П.ные механизмы — в рамках сформировавшихся в отдельных регионах
• не гем защиты прав человека.

И зависимости от числа лиц в составе международной контрольной 
, фуктуры можно выделить коллективные (комитеты, комиссии, рабочие 
I руппы) или единоличные органы (специальные докладчики, изучающие 
проблемы тематического характера или ситуации в отдельных странах).

Основанием классификации может быть и способ создания между
народного механизма — в результате заключения международного дого- 
иора или в рамках международной организации в целях осуществления 
международной защиты прав человека в широком смысле, без привязки
I какому-либо международному договору. В зависимости от этого меж- 
нупародные механизмы могут быть договорными (конвенционными) 
н недоговорными. Сейчас действуют девять универсальных договорных 
органов (подробнее см. в §4). Примерами недоговорных механизмов,
| отдаваемых резолюциями международных организаций, могут служить 
| оиет ООН по правам человека и Верховный комиссар ООН по правам 
человека (подробнее см. в § 5).

§ 4. Международные договорные органы в сфере прав человека

II настоящее время действуют девять универсальных договорных 
органов, созданных для контроля за выполнением международных до-
II торов в сфере прав человека: Международного пакта о гражданских 
и политических правах от 16 декабря 1966 г., Международного пакта 
ни жономических, социальных и культурных правах от 16 декабря 1966 г., 
Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении жен- 
аН111 от 18 декабря 1979 г., Конвенции о ликвидации всех форм расовой 
шскриминации от 21 декабря 1965 г., Конвенции против пыток и других 
жестоких, бесчеловечных и унижающих достоинство видов обращения 
и наказания от 10 декабря 1984 г., Конвенции о правах ребенка от 20 ноя- 
прн 1989 г., Конвенции о защите прав трудящихся-мигрантов и членов их 
| емей от 18 декабря 1990 г., Конвенции о правах инвалидов от 13 декабря
4)06 г., Конвенции для защиты всех лиц от насильственных исчезновений
■ >I 20 декабря 2006 г. (см. схему 1).

И компетенцию всех девяти комитетов входит рассмотрение периоди
ческих докладов государств о ходе выполнения договорных обязательств, 
после чего комитеты составляют заключительные замечания, в кото
рых отмечают положительные аспекты и формулируют рекомендации 
по улучшению состояния дел. В замечаниях общего порядка комитеты вы
рабатывают стандарты толкования и применения норм соответствующих 
а (говоров. Несмотря на то что комитеты обладают компетенцией рассма- 
фпвать межгосударственные жалобы, до сих пор эта процедура не была
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использована на практике ни в одном из них. Все комитеты, за исключс 
нием Комитета по правам ребенка, могут рассматривать индивидуальны!' 
сообщения (петиции) о нарушениях прав, допущенных государством -  
участником договора, если это государство признает соответствующую 
компетенцию комитета. 19 декабря 2011 г. был открыт для подписании 
Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка 1989 г., касаю 
щийся процедуры рассмотрения индивидуальных сообщений Комитетом 
по правам ребенка, однако в настоящее время протокол не вступил в силу 
По завершении рассмотрения индивидуального сообщения комитеты вы 
рабатывают рекомендации государству — участнику договора, в том числе 
предложения пересмотреть национальные правовые нормы или практику 
и информировать их о предпринятых мерах.

Доктрина. Начиная с 1990-х гг. в науке выдвигалось предложение по р<п 
работке Хартии прав человека для XXI в., в соответствии с которым следо 
вало бы объединить все действующие на универсальном уровне между ни 
родные договоры в сфере прав человека, а также создать единый постоя пин 
действующий международный орган по правам человека1. Частично эти 
предложения были учтены при создании Совета ООН по правам человеки 
с его процедурой универсального периодического обзора.

1 6го5$ В., К аП аМ т  V. Ооа1$ Гог а 81гогщег 1М1ес1 Кайовд /  Н итап Ш§1И:$ Гог Ше 71“ 
СепШгу, Роипйайоп &г КезрошМ е Норе. А Ш-Ро$1 8сте1 В1а1о§ие. Уогк, 1УМ 
Р. 228-233.
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( 'удебная практика. 12 августа 2008 г. Грузия инициировала судебное 
разбирательство против России в Международном суде ООН. Россия 
Обвинялась в осуществлении на территории Абхазии и Южной Осетии 
шн'криминации этнического грузинского населения после обретения 
I рушей независимости в период 1990-х гг., что нарушало, по мнению гру- 
ишской стороны, положения Конвенции о запрещении всех форм расо-
111 ||| дискриминации 1965 г. Россия указывала на отсутствие по состоянию 
ик момент подачи иска Грузией спора о соблюдении Конвенции 1965 г. 
н на нарушение порядка урегулирования споров, предусмотренного ст. 22 
Конвенции 1965 г. (путем переговоров или обращения в Комитет по лик- 
иидации расовой дискриминации). Кроме того, по мнению российской
> троны, Суд не обладал при разрешении спора юрисдикцией гайопае 1ос1 
I пп. — по причине места) — Грузия обвиняла Россию в совершении дей-
■ I ний за пределами территории РФ и гайопае Шпрот (лат. — по причине 
ирсмени) — Грузия присоединилась к Конвенции 1965 г. только в 1999 г.
I апреля 2011 г. 10 голосами против 6 судьи Международного суда ООН 
ш.шесли решение в пользу России.

§ 5. Совет ООН по правам человека и иные недоговорные 
органы обеспечения прав человека

( 'овет по правам человека был учрежден 15 марта 2006 г. резолюцией 
N1)60/251 Генеральной Ассамблеи ООН в качестве ее вспомогательного 
прпша вместо упраздненной Комиссии по правам человека, действовав
ши! в рамках Экономического и Социального совета (ЭКОСОС). Совет 
находится в г. Женеве (Швейцария) и проводит там не менее трех сессий 
и I од. В резолюции, которая определила полномочия и порядок создания
• о пета по правам человека, заявлено, что он призван содействовать «эф
фективной координации и интеграции деятельности, касающейся прав 
мгновека, в рамках системы Организации Объединенных Наций» (п. 3).
II частности, Совет должен служить форумом для обсуждения тематиче- 
| к их вопросов по всем правам человека и быстро реагировать на чрезвы
чайные ситуации, связанные с нарушениями прав человека в конкретных

I ранах, содействовать полному выполнению государствами их обяза- 
м мьств в области прав человека посредством тесного сотрудничества
• правительствами, региональными организациями, национальными уч-
I и1 ждениями по правам человека и гражданским обществом, вырабатывать 
рекомендации Генеральной Ассамблее для дальнейшего развития между
народного права в области прав человека и конкретным государствам.

11омым элементом в работе Совета является процедура универсальных пе
риодических обзоров (УПО) выполнения каждым государством его обяза- 
и м|>ств в области прав человека (п. 5). Кроме того, Совет должен выполнять 
п пжершенствовать все мандаты, процедуры, функции и обязанности 
Комиссии по правам человека для сохранения системы специальных проце- 
>\ р, экспертных консультаций и процедуры подачи жалоб (п. 6), в частно-
• ш знаменитой процедуры 1503, существовавшей в Комиссии по правам 
чсиовека1.

1 Резолюция №  1503 (ХЬУГН) ЭКОСОС от 27 мая 1970 г. впервые в системе ООН уч-
I - мили процедуру рассмотрения сообщений о систематических грубых нарушениях прав 
41 ионика в любом государстве мира, направленных отдельными лицами или группами 
п т  жертвами таких нарушений.
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Примером другого недоговорного механизма, учрежденного на уни 
версальном уровне, может служить институт Верховного комиссара 0 0 1 1 
по правам человека. Он действует на основе резолюции Генеральной 
Ассамблеи ООН № 48/141 «Верховный комиссар по поощрению и защите 
всех прав человека» от 20 декабря 1993 г. Верховный комиссар координи
рует деятельность в области прав человека в рамках всей системы ООН, 
содействует поощрению и защите эффективного осуществления всех 
гражданских, политических, экономических, социальных, культурных 
прав человека, оказывает консультативные услуги, техническую и финаи 
совую помощь по просьбе заинтересованного государства и региональных 
организаций по правам человека, однако не рассматривает частные жало 
бы о нарушении прав и свобод человека тем или иным государством.

§ 6. Региональные систем^ защиты прав человека

Европейская система, учрежденная при Совете Европы (схема 2), ям- 
ляется первой по времени создания и наиболее эффективной из действу 
ющих региональных систем защиты прав человека. Она действует на ос
нове Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод 
от 4 ноября 1950 г. (ЕКПЧ) и 14 протоколов к ней. Первоначально они 
включала в себя Европейскую комиссию по правам человека, Европейский 
суд по правам человека (ЕСПЧ) и Комитет министров Совета Европы. 
Комиссия была упразднена Протоколом № 11, вступившим в силу в 1998 г. 
Суд по правам человека, находящийся в г. Страсбурге (Франция), актин 
но действует, ныне он состоит из 47 судей1. В компетенцию ЕСПЧ входи I 
рассмотрение межгосударственных и индивидуальных жалоб, а также дачи 
консультативных заключений по правовым вопросам, касающимся толко
вания ЕКПЧ и протоколов к ней.

Схема 2

1 Судьей от России с 1 ноября 2012 г. является Д. Дедов.
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I! 2004 г. был принят Протокол № 14 к ЕКПЧ, который позволил Суду 
существенно сократить количество рассматриваемых дел, так как теперь 
мои рос о приемлемости жалобы судья решает в единоличном порядке. 
Чтобы индивидуальная жалоба была признана приемлемой, должны со- 
н податься следующие условия. Предметом жалобы является только на
рушение права, гарантируемого ЕКПЧ или протоколами к ней; жалоба 
исходит от потерпевшего; исчерпаны внутренние средства правовой 
ш щиты; жалоба направлена не позднее 6 месяцев после окончательного 
рассмотрения вопроса компетентным государственным судом; незначи- 
I г н ьность ущерба может воспрепятствовать приемлемости жалобы. Кроме 
юго, принимаются только жалобы на нарушения, допущенные после 
Ратификации государством ЕКПЧ. Готовится к подписанию Протокол 
N1" 15, в котором будут закреплены субсидиарный характер юрисдикции
I ( ПЧ и пределы усмотрения для государств — участников ЕКПЧ.

Уставом Содружества Независимых Государств (СНГ) 1993 г. было
II родусмотрено создание Комиссии по правам человека со штаб-квартирой 
н I Минске в качестве консультативного органа СНГ. 26 мая 1995 г. была 
принята Конвенция СНГ о правах и основных свободах человека, в кото
рой получили закрепление все гражданские, политические, экономиче- 
| кие и социальные права, перечисленные во Всеобщей декларации 1948 г. 
пн международных Пактах о правах человека 1966 г. Конвенция СНГ до
полняет этот перечень гарантиями эффективного осуществления прав ра
ботающих женщин, более подробно регламентирует права на социальное 
п медицинское обеспечение. Комиссия СНГ по правам человека призвана 
наблюдать за выполнением государствами — участниками Содружества 
их обязательств в сфере прав человека. Она вправе рассматривать запро
сы государств — участников Конвенции СНГ, а также индивидуальные 
и коллективные обращения любых лиц и неправительственных организа
ций по вопросам, связанным с нарушением прав человека любым из госу- 
ирств-участников. Защита прав человека по Конвенции СНГ задумыва
лась как приоритетное направление деятельности, однако постановления 
I С 'ГТЧ играют сегодня более заметную роль в обеспечении прав человека 
на пространстве СНГ.

Межамериканская система защиты прав человека развивается в рам
ках Организации американских государств (ОАГ). В соответствии 
с Американской конвенцией о правах человека от 22 ноября 1969 г. ее 
образуют Межамериканская комиссия по правам человека, состоящая 
из 7 членов, и Межамериканский суд по правам человека, в состав которо
го входят 7 судей. В Комиссию могут обращаться с петициями о наруше
ниях прав любые лица, группы лиц, неправительственные организации, 
I осударства — она рассматривает индивидуальные и межгосударственные 
жалобы, проводит расследования нарушений на месте. Суд в г. Сан-Хосе 
(Коста-Рика) разрешает споры между государствами — участниками 
Конвенции 1969 г. и осуществляет толкование Конвенции 1969 г. и других 
цоговоров, касающихся защиты прав человека в американских государ
ствах. В Суд могут направлять жалобы лишь сама Комиссия или заинтере
сованное государство. Индивиды таким право не обладают, хотя с 2001 г., 
когда были приняты новые Правила процедуры, они могут выступать 
и Суде для обоснования своей позиции. В Суд, как правило, обжалуются 
I’л у чаи невыполнения государствами рекомендаций Комиссии.
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Африканская система защиты прав человека возникла с подписамп 
ем 27 июня 1981 г. в рамках Организации африканского единства (ныне 
Африканский союз) Африканской хартии прав человека и народов, ко 
торая предусматривала создание Африканской комиссии прав человеки 
и народов. Африканский суд по правам человека и народов был учрежден 
протоколом к Хартии от 10 июня 1998 г, „ вступившим в силу в 2004 I 
и приступил к исполнению своих обязанностей в г. Аруше (Танзании) 
в 2006 г.

Африканская комиссия прав человека и народов состоит из 11 членов 
и обладает квазисудебными полномочиями: она рассматривает межгосу 
дарственные и индивидуальные жалобы на нарушения, по результатам 
регулярных докладов государств вырабатывает рекомендации государ 
ствам и выносит по запросу государств — участников Африканского союза 
и признанных Африканским союзом межправительственных организаций 
консультативные заключения, в которых осуществляет толкование по 
ложений Хартии. Однако полномочия по рассмотрению жалоб, которые 
имеются у Африканской комиссии, более ограниченные, чем полно 
мочия аналогичных органов европейской и межамериканской систем, 
Результаты работы Комиссии не могут быть преданы огласке без разрешс 
ния Ассамблеи глав государств и правительств Африканского союза — по 
литического органа, традиционно не склонного предпринимать серьезные 
меры против нарушителей прав человека. Полномочия Комиссии по рас 
смотрению индивидуальных жалоб, кроме того, ограничены требованием 
«серьезных» или «масштабных» нарушений прав человека и народов.

Юрисдикция Африканского суда по правам человека и народов, напро 
тив, шире, чем у Европейского или Межамериканского судов по правам 
человека. Африканский суд может рассматривать споры, возникающие 
не только из нарушений самой Хартии, но и из иных договоров в сфере 
прав человека, ратифицированных заинтересованными государствами. 
В Суд могут обращаться как государства или Африканская комиссия 
по правам человека и народов, так и индивиды и неправительственные 
организации при выполнении определенных условий. Суд может давал, 
консультативные заключениям по вопросам толкования Африканской 
хартии прав человека и народов, а также иных международных договором 
в сфере прав человека.

В рамках Лиги арабских государств действует постоянная Арабская 
комиссия по правам человека, которая подготовила в 2004 г. новую ре
дакцию Арабской хартии прав человека 1994 г. — ключевого для арабского 
мира международного договора, закрепившего исламский подход к пра
вам человека. С 2009 г. приступил к работе предусмотренный Хартией 
контрольный механизм — Арабский комитет по правам человека из 
7 экспертов. Комитет призван рассматривать периодические доклады 
государств — участников Хартии о ходе выполнения своих обязательств 
и делать им необходимые рекомендации. В последнее время как от уче
ных, так и от политических деятелей звучат предложения по учреждению 
Арабского суда по правам человека.

В рамках Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в ию
ле 2009 г. была учреждена Межправительственная комиссия по правам 
человека АСЕАН. Она будет действовать в качестве консультативного 
органа для государств-членов, повышая общественную осведомлен
ность в сфере прав человека, занимаясь подготовкой тематических
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исследований, вырабатывая общие подходы к вопросам прав человека,
! и 11 сресующим АСЕАН. Планируется, что Комиссия будет заниматься 
|щ 1работкой проекта декларации прав человека АСЕАН, отражающей 
региональную специфику. В качестве слабого места формирующейся 
и Юго-Восточной Азии системы защиты прав человека следует указать 
1И1 отсутствие у Комиссии полномочий по рассмотрению частных жалоб 
1111 и крушения прав человека.

Доктрина. Из всех региональных систем защиты инструментарий, 
предоставляемый ЕКПЧ, исследователи называют наиболее развитым1.
I (Т1Ч опережает по своей активности Межамериканский суд по пра- 
1ш м человека, что обусловлено постепенностью развития демократиче- 
гких процессов на американском континенте2 и тем фактом, что только 

из 35 государств — участников Организации американских государств 
признают его обязательную юрисдикцию (США и Канада до сих пор 
ис ратифицировали Американскую конвенцию о правах человека 1969 г.). 
Но сравнению с ЕКПЧ ряд прав, закрепленных в Африканской хартии 
прав человека и народов, сформулированы «весьма расширительно, 
но в то же время гораздо менее содержательно», что делает возможным 
I пбкое толкование ее положений, но заставляет исследователей проявлять 
,п торожность при оценке эффективности Африканского суда по правам 
человека3. Толкование ряда прав, закрепленных в Арабской хартии прав 
человека 2004 г., осуществляется в соответствии с предписаниями ислам
ского шариата и вследствие этого критично воспринимается представите- 
иями других конфессий4.

Судебная практика. В постановлении по делу «Хаас против Швейцарии»
(жалоба № 31322/07) от 20 января 2011 г. ЕСПЧ констатировал отсутствие 
консенсуса относительно возможности эвтаназии и указал на значи
тельные пределы усмотрения, которыми пользуются государства в по
добных вопросах: «Хотя содействие в самоубийстве декриминализовано 
(но крайней мере частично) в ряде государств-участников, значительное 
большинство, по-видимому, придает больше значения защите права лица 
на жизнь, чем его права прекратить ее».

§ 7. Участие Российской Федерации в международном сотрудничестве 
в обеспечении прав человека

Закрепление во Всеобщей декларации 1948 г. широкого перечня 
социальных и экономических прав было результатом усилий СССР.
I |редставители западных держав считали необходимым ограничить ее со
держание гражданскими и политическими правами. Однако предложения 
СССР были приняты во внимание, и впервые в Декларации была отра
жена идея о неделимости и взаимообусловленности всех основных прав 
и свобод человека. При голосовании по Декларации Советский Союз 
поздержался, указав на отсутствие в документе права на самоопределение

1 Гомьен Д., Харрис Д., Зваак Л. Европейская конвенция о правах человека 
и Е в р о п е й с к а я  социальная хартия: п р а в о  и практика. М., 1998. С. 29.

2 Н и та п  КщЫз. М ешайопа1 РгоТесИоп, Могиютц», Е дГ огсетет /  Ед Ву I  §утотс1е$ 
1’апз, 2003. Р. 199.

3 Р е г и о н а л ь н ы е  с и с т е м ы  з а щ и т ы  п р а в  ч е л о в е к а  /  п о д  р е д .  А. X. Абашидзе М 2012
С. 188-189,214-215. ' "

! См.: там же.
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народов и прав этнических, религиозных и языковых меньшинств, запрв 
та пропаганды войны и деятельности фашистских организаций.

Критические замечания СССР были учтены при выработке двух Пактом 
по правам человека 1966 г. (см. соответственно ст. 1 обоих Пактов, ст. 27 
и ст. 20 Международного пакта о гражданских и политических правах), 
Этот процесс также сопровождался острой идеологической борьбой меж 
ду западными государствами, подчеркивавшими первостепенную значи 
мость личных и политических прав, и социалистическими государствами, 
которые, формально провозглашая равноценность и неразрывное едим 
ство прав человека, на деле уделяли больше внимания обеспечению эко 
номических и социальных прав1. СССР ратифицировал оба Пакта в 1973 г. 
и первый Факультативный протокол к Международному пакту о граждан 
ских и политических правах 1966 г. — в 1991 г. С этого момента граждане РФ 
обрели право направлять индивидуальные сообщения в Комитет по пра
вам человека. Во втором Факультативном протоколе к Международному 
пакту о гражданских и политических правах 1989 г. об отмене смертной 
казни и в Факультативном протоколе к Международному пакту об эконо
мических, социальных и культурных правах -2008 г. о рассмотрении инди
видуальных сообщений Россия не участвует.

СССР ратифицировал Конвенцию о ликвидации всех форм дискрими
нации в отношении женщин 1979 г. в 1981 г. (Факультативный протокол 
1999 г. о рассмотрении индивидуальных сообщений был ратифициро 
ван РФ только в 2004 г.), Конвенцию о ликвидации всех форм расовой 
дискриминации 1965 г.— в 1969 г., Конвенцию против пыток и других 
жестоких, бесчеловечных и унижающих достоинство видов обращения 
и наказания 1984 г.— в 1987 г. (РФ не участвует в Факультативном про
токоле 2002 г., предусматривающем создание системы регулярных посе
щений мест лишения свободы членами Подкомитета по предупреждению 
пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 
видов обращения и наказания), Конвенции о правах ребенка 1989 г. — 
в 1990 г. (Факультативный протокол, касающийся участия детей в воору 
женных конфликтах, 2000 г. был ратифицирован в 2008 г.; в 2013 г. был 
ратифицирован Факультативный протокол 2000 г., касающийся торговли 
детьми, детской проституции и детской порнографии; в Факультативном 
протоколе 2011 г., касающемся процедуры сообщений, РФ не участвует). 
В 2012 г. Россия ратифицировала Конвенцию о правах инвалидов 2006 г. 
(в Факультативном протоколе 2006 г. о рассмотрении индивидуальных 
сообщений РФ не участвует). Россия не участвует в Конвенции о защите 
прав трудящихся-мигрантов и членов их семей 1990 г. и Конвенции для 
защиты всех лиц от насильственных исчезновений от 20 декабря 2006 г.

Идея учреждения поста Верховного комиссара по правам человека под
вергалась жесткой критике со стороны советских ученых, главным образом 
из-за стремления не допустить возможность вмешательства во внутренние 
дела государства. В ходе демократических преобразований подходы к во
просам соблюдения прав человека существенно изменились, о чем сви
детельствует гл. 2 Конституции новой России: «В Российской Федерации

1 Марксизм трактовал содиополитические условия жизни общества (надстройка) как 
производную от экономического строя (базис), и вследствие этого советская концепция 
прав человека провозглашала, что только гарантированность экономических и соци
альных прав граждан создает реальные условия для эффективного использования ими 
своих личных, политических и культурных прав.
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ири'шаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина 
п и ласно общепринятым принципам и нормам международного права 
и и соответствии с настоящей Конституцией» (ст. 17). При вступлении 
и < овет Европы в феврале 1996 г. Россия обязалась ратифицировать ЕКПЧ 
(гг ратификационная грамота была передана в Страсбург 5 мая 1998 г.), 
мшершенствовать свое законодательство в целях более эффективного 
обеспечения прав человека, в т. ч. разработать закон об Уполномоченном 
по правам человека. 25 декабря 1996 г. был принят Федеральный консти-
I уционный закон № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека 
н Российской Федерации», в соответствии с которым главными направле
ниями российского омбудсмена (от швед. итЪий — представитель, адвокат) 
шшяются восстановление нарушенных прав граждан, совершенствование 
шконодательства о правах человека и гражданина и приведение его в со
ответствие с общепризнанными принципами и нормами международного 
права, развитие международного сотрудничества и правовое просвещение 
по вопросам прав и свобод человека, форм и методов их защиты. С 2009 г. 
при Президенте РФ действует Уполномоченный по правам ребенка.

Россия является членом Совета ООН по правам человека с момента его 
го здания в 2006 г. и готовится к прохождению процедуры УПО в 2014 г.
II марте 2012 г. распоряжением Президента РФ была сформирована рабо
чая группа для координации подготовительных работ.

Контрольные вопросы

1. Какие поколения прав человека оформились к настоящему времени 
п и каких нормативных источниках они получили закрепление?

2. Какие существуют международные контрольные механизмы, пред
усмотренные договорами в сфере прав человека, и каковы их полномочия?

3. В чем заключается процедура универсального периодического обзо
ра, осуществляемого в рамках Совета ООН по правам человека?

4. Каковы отличительные черты оформившихся региональных систем 
защиты прав человека?
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Глава IX 
Право внешних сношений

I! настоящей главе рассматриваются следующие вопросы:
Право внешних сношений и его источники. 
Внутригосударственные органы внешних сношений. 
Правовой статус зарубежных органов внешних сношений. 
Порядок назначения и отзыва глав дипломатических 
представительств.
Дипломатические иммунитеты и привилегии. 
Консульское право.
Дипломатический протокол и церемониал.
Право внешних сношений и Российская Федерация.

§ 1. Право внешних сношений и его источники

11раво внешних сношений, представляющее собой систему принци- 
1101! и норм, определяющих правовой статус и функции органов внешних 
^ношений государств, является одной из старейших отраслей междуна
родного права. В ее составе можно выделить такие подотрасли, как право 
мпутригосударственных органов внешних сношений, дипломатическое 
право, консульское право (схема 1).

Основными источниками права внешних сношений являются между
народный договор и международный обычай. Среди наиболее значимых 
универсальных договоров: 1) Венская конвенция о дипломатических сно
шениях 1961 г.; 2) Венская конвенция о консульских сношениях 1963 г.;
I) Конвенция о специальных миссиях 1969 г.; 4) Венская конвенция
о представительстве государств в их отношениях с международными орга
низациями универсального характера 1975 г.; 5) Конвенция о предотвра
щении и наказании преступлений против лиц, пользующихся междуна
родной защитой, в том числе дипломатических агентов, 1973 г.

Также заключаются региональные соглашения, например, Гаванская 
конвенция о дипломатических чиновниках, подписанная 20 странами 
1атинской Америки в 1928 г., или Европейская конвенция о консульских 

функциях 1967 г. и двусторонние договоры.

§ 2. Внутригосударственные органы внешних сношений

Внутригосударственные органы внешних сношений — государствен
ные органы, расположенные на территории данного государства, одной 
из задач которых является представление его в официальных отношениях

иностранными государствами и иными субъектами международного 
права. Внутригосударственные органы внешних сношений можно подраз
делить на: 1) конституционные и 2) специализированные.

Конституционными органами внешних сношений являются органы, 
создание и деятельность которых непосредственно регламентируются 
конституцией государства. К их числу относятся: глава государства, пар
ламент, правительство, ряд других органов.

Рассмотрим деятельность таких органов на примере Российской Феде
рации. Главой Российской Федерации является Президент. Конституция
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Источииш дипломатического и консульского права

Венская конвенция о 
дипломатических
смешениях 1961 г.

Ианаенцмя а 
специальных

МИССИЯХ Д 9 в  г.

йшй®яцйй о Конвенция о предотвращай и
представитп&сгае И наказании преступлений

гш эдарот в. т л р д ав  лиц.
с м е ж $ # ы в р т защитой, а

ш2эду«арадк&(г*ш т.ом числе Дишюматичешвс
организациями агентов,, 1973 г..

— умидердощнага т р т т р ш
1975 г.

Венская конвенция о консульских 
сношениях 196 3  г.

Консульские конвенции (н а
д ву сто р о н н е м  у р о вн е)

Схема 1

наделила Президента РФ широкими полномочиями в области внешней 
политики и международных отношений.

В указанной сфере Президент Российской Федерации имеет право:
1) определять основные направления внешней политики страны (п. 3 

ст. 80);
2) представлять Россию в международных отношениях (п. 4 ст. 80);
3) осуществлять руководство внешней политикой страны (п. «а» ст. 86);
4) вести переговоры и подписывать международные договоры России 

(п. «б» ст. 86);
5) подписывать ратификационные грамоты (п. «в» ст. 86);
6) принимать верительные и отзывные грамоты аккредитуемых при нем 

дипломатических представителей (п. «г» ст. 86);
7) назначать и отзывать после консультаций с соответствующими коми

тетами или комиссиями палат Федерального Собрания дипломатических 
представителей России в иностранных государствах и международных 
организациях (п. «м» ст. 83).



И I, 11 равовой статус зарубежных органов внешних сношений 151

Федеральное Собрание Российской Федерации в рамках своих консти- 
I уционных полномочий ведет законодательную работу по обеспечению 
мнешнеполитического курса Российской Федерации и выполнению ее 
международных обязательств; решает вопрос о возможности использова
нии Вооруженных Сил РФ за пределами ее территории (Совет Федерации);
■ к'уществляет ратификацию и денонсацию международных договоров; ре
шает вопросы войны и мира.

Правительство России реализует внешнеполитический курс Прези- 
н!ита страны. Согласно ст. 21 Федерального конституционного закона 
11рнвительство России:

1) осуществляет руководство в сфере обеспечения отношений 
Российской Федерации с иностранными государствами, международны
ми организациями;

2) обеспечивает представительство Российской Федерации в иностран
ных государствах и международных организациях;

3) в пределах своих полномочий заключает международные дого- 
иоры Российской Федерации, обеспечивает выполнение обязательств 
Российской Федерации по международным договорам, а также на- 
ошодает за выполнением другими участниками указанных договоров их 
обязательств;

4) отстаивает геополитические интересы Российской Федерации, за
щищает граждан России за пределами ее территории.

Совет Безопасности Российской Федерации осуществляет подготовку 
решений Президента в области обеспечения международной безопасно
сти и контроль за их выполнением.

К. специализированным органам внешних сношений относится 
внешнеполитическое ведомство. В России им является Министерство 
иностранных дел (МИД) Российской Федерации — федеральный орган 
исполнительной власти, осуществляющий государственное управление 
н области внешних сношений России. МИД России действует на основе 
11оложения, утвержденного Указом Президента Российской Федерации 
от 11 июля 2004 г. № 865 «Вопросы Министерства иностранных дел 
Российской Федерации».

МИД России осуществляет координацию внешнеполитической дея
тельности федеральных органов исполнительной власти и контроль за ней 
н соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 8 ноября 
2011 г. № 1478 «О координирующей роли Министерства иностранных дел 
Российской Федерации в проведении единой внешнеполитической ли
нии Российской Федерации».

§ 3. Правовой статус зарубежных органов внешних сношений

Зарубежные государственные органы внешних сношений подразделя
ются на постоянные и временные.

К постоянным органам внешних сношений относятся: 1) дипломати
ческие представительства — посольства и миссии; 2) консульские учреж- 
дения; 3) торговые представительства; 4) постоянные представительства 
государств при международных организациях.

К временным зарубежным органам внешних сношений относятся:
I) специальные миссии, направляемые в иностранные государства для уча
стия в переговорах, церемониальных мероприятиях, в иных специальных
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целях; 2) делегации и группы наблюдателей на международных конфереи 
циях; 3) делегации для участия в работе сессий международных организа
ций и др.

Дипломатическое представительство — орган одного государства, на
ходящийся на территории другого государства для осуществления с ним 
официальных отношений. Существуют два вида дипломатических пред
ставительств: посольство и миссия.

Посольство — дипломатическое представительство первого клас 
са. Миссия — дипломатическое представительство второго класса, 
Государства сами договариваются, какими видами дипломатических 
представительств они будут обмениваться.

В Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961г. (ст. Л) 
определен ряд функций дипломатических представительств, в числе 
которых:

1) представительство аккредитующего государства в государстпс 
пребывания;

2) защита в государстве пребывания интересов аккредитующего госу
дарства и его граждан в пределах, допускаемых международным правом;

3) ведение переговоров с правительством государства пребывания;
4) выяснение всеми законными средствами условий и событий в госу 

дарстве пребывания и сообщение о них правительству аккредитующего 
государства;

5) поощрение дружественных отношений между аккредитующим го 
сударством и государством пребывания и развитие их взаимоотношении 
в экономической, культурной и научной областях.

Указанные функции конкретизированы в Положении о Посольстве 
Российской Федерации, утвержденном Указом Президента России 
от 28 октября 1996 г.

Персонал дипломатического представительства делится на три группы 
дипломатический; административно-технический и обслуживающий.

К дипломатическому персоналу относятся дипломаты, торговые пред 
ставители, военные атташе. Их число может быть от одного-двух до не 
скольких сотен.

Различают классы и ранги дипломатов. Классы относятся к главам ди
пломатических представительств. Они делятся на классы: первый — по
слы и нунции (послы Ватикана), аккредитуемые при главах государстн; 
второй — посланники и интернунции (посланники Ватикана), аккреди
туемые также при главах государств; третий класс — поверенные в делах, 
аккредитуемые при главах внешнеполитических ведомств.

Дипломатический ранг — личный ранг дипломата, который присваина 
ется ему в соответствии с действующими в данном государстве законами 
и правилами о прохождении дипломатической службы. Ранги диплома 
тов — компетенция национального, а не международного права. Каждое 
государство самостоятельно определяет их название и количество.

Указом Президента Российской Федерации от 15 октября 1999 г. уста
новлены следующие дипломатические ранги: атташе; третий секретарь; 
второй секретарь 2-го класса; второй секретарь 1-го класса; первый се
кретарь 2-го класса; первый секретарь 1-го класса; советник 2-го клас
са; советник 1-го класса; Чрезвычайный и Полномочный Посланник 
2-го класса; Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1-го класса; 
Чрезвычайный и Полномочный Посол.



, I. 11орядок назначения и отзыва глав дипломатических представительств 153

Административно-технический персонал: заведующие канцеляриями, 
оухгалтеры, переводчики и другие сотрудники представительства, испол
няющие административные и технические функции.

Обслуживающий персонал: шоферы, курьеры, швейцары, дворники 
п другие лица.

$ 4. Порядок назначения и отзыва глав дипломатических представительств

Перед назначением аккредитующее государство запрашивает у при
нимающего государства согласие — агреман — на принятие конкретного 
-ища в качестве главы дипломатического представительства. Для этого 
н к кредитующее государство по дипломатическим каналам передает ак- 
к редитуемому государству имя нового главы дипломатического пред- 
ггавительства. Ответ на запрос агремана принято давать в короткий срок 
(оГ)ычно три-четыре недели). Если с ответом происходит задержка, зна
чит, данное лицо по каким-либо причинам не подходит аккредитуемому 
тсударству в качестве главы представительства. Нужно готовить новую 
Пумагу с новым именем будущего главы представительства. О мотивации 
нежелательности такого лица спрашивать не принято.

После получения агремана глава аккредитующего государства под
писывает указ (или другой документ) о назначении данного лица главой 
и 1псоматического представительства в государстве пребывания, ко- 
юрый публикуется в печати. Затем глава аккредитующего государства 
подписывает верительные грамоты, завизированные главой внешне
политического ведомства, которые адресованы главе принимающего 
государства.

Глава дипломатического представительства в государстве пребывания 
| читается приступившим к своим обязанностям либо с момента вручения 
ИМ верительных грамот главе государства, либо с момента его прибытия 
и государство пребывания и вручения копий верительных грамот главе 
ипешнеполитического ведомства. Какой из названных вариантов будет 
иыбран, зависит от практики государства пребывания, которая должна 
применяться единообразно.

Прекращение функций главы дипломатического представительства 
наступает в случаях: 1) его отзыва аккредитующим государством; 2) объяв
ления его регзопа поп §га!а, т. е. нежелательным лицом государством пре
пинания; 3) разрыва дипломатических отношений между аккредитующим 
и принимающим государствами; 4) начала военных действий между ними;
5) прекращения существования государства в качестве субъекта междуна
родного права.

В случае отзыва главы дипломатического представительства глава ак
кредитующего государства направляет главе государства пребывания от-
и.пзную грамоту, в которой сообщает, что им принято решение отозвать
I паву своего дипломатического представительства. Отзывная грамота 
иручается главе государства пребывания либо самим отъезжающим, либо 
его преемником.

§ 5. Дипломатические иммунитеты и привилегии

Под дипломатическими иммунитетами понимаются изъятия из-под 
идминистративной, уголовной и гражданской юрисдикции государства
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пребывания. Дипломатические привилегии — это льготы, преимущества, 
которыми обладают дипломатические представительства и их персонал 
в странах пребывания.

Дипломатические иммунитеты и привилегии предоставляются в це
лях создания наиболее благоприятных.условий для осуществления 
функций дипломатическими представительствами. Дипломатические 
иммунитеты и привилегии подразделяются на иммунитеты и при 
вилегии дипломатического представительства и личные иммунитет:,I 
и привилегии.

Иммунитеты дипломатического представительства:
1) неприкосновенность помещений дипломатического представитель 

ства, предметов их обстановки и другого находящегося в них имущества, 
а также средств передвижения сотрудников представительств;

2) фискальный иммунитет, т. е. освобождение от всех налогов, сборой 
и пошлин, кроме платы за конкретные виды обслуживания;

3) неприкосновенность архивов и документов дипломатических пред 
ставительств в любое время и в любом месте.

Привилегии дипломатического представительства:
1) право пользования флагом и эмблемой своего государства на по 

мещениях представительства, включая резиденцию его главы, а также 
на средствах передвижения главы представительства;

2) таможенные привилегии, т. е. право ввозить на территорию госу 
дарства пребывания и вывозить с этой территории предназначенные для 
официального пользования представительств товары с освобождением 
от уплаты таможенных пошлин, налогов;

3) свобода сношений со своим государством, его представительствами 
и консульскими учреждениями в других странах.

К личным иммунитетам и привилегиям относятся:
а) неприкосновенность дипломатов, их резиденций, средств передви 

жения, имущества, бумаг и корреспонденции.
б) освобождение от всех налогов, сборов и пошлин в государстве пре

бывания, кроме косвенных налогов, налогов на наследство и ряда сборой;
в) освобождение от всех трудовых, государственных и военных 

повинностей;
г) иммунитет от обыска, реквизиции, ареста и других исполнительных 

действий;
д) иммунитет от административной, уголовной и гражданской юрис 

дикции государства пребывания.

§ 6. Консульское право

Консульское право — это система правовых норм, определяющих пра 
вовой статус консульских учреждений, их глав и сотрудников, в том числе 
порядок открытия консульских учреждений, назначения и отзыва консу 
лов, консульские функции, их привилегии и иммунитеты. Основой кои 
сульского права является Венская конвенция о консульских сношениях 
1963 г. Существует богатая практика заключения двусторонних консуль 
ских конвенций, в которых детально регулируются вопросы консульски\ 
отношений между конкретными государствами.

Статья 5 Венской конвенции о консульских сношениях 1963 г. опреде 
ляет следующие консульские функции:
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1) защита в государстве пребывания интересов представляемого го
сударства, его физических и юридических лиц в пределах, допускаемых 
международным правом;

2) содействие развитию торговых, экономических, культурных и на
учных связей между двумя государствами, а также содействие развитию 
фужественных отношений между ними;

3) выяснение всеми законными путями условий и событий в торговой, 
жономической, культурной и научной жизни государства пребывания, 

сообщение о них правительству представляемого государства и предостав- 
мсмие сведений заинтересованным лицам;

4) выдача паспортов и проездных документов гражданам представляе
мою государства и виз или соответствующих документов лицам, желаю
щим поехать в представляемое государство;

5) оказание помощи и содействия физическим и юридическим лицам 
представляемого государства;

6) исполнение обязанностей нотариуса, регистратора актов граждан
ского состояния и других подобных обязанностей, а также выполнение 
некоторых функций административного характера, если ничто не проти- 
иоречит законам и правилам государства пребывания;

7) охрана в рамках, установленных законами и правилами государства 
пребывания, интересов несовершеннолетних и иных лиц, не обладающих 
полной дееспособностью, которые являются гражданами представляемо- 
к) государства, в особенности когда требуется установление над такими 
|п нами какой-либо опеки или попечительства;

8) представительство граждан представляемого государства в судебных 
п иных учреждениях государства пребывания с целью получения, в соот- 
мстствии с законами и правилами прибрежного государства, распоряже
ний о предварительных мерах, ограждающих права и интересы этих граж
дан, если такие граждане не могут своевременно это сделать сами;

9) передача судебных и несудебных документов или исполнение судеб- 
пых поручений или поручений по снятию показаний для судов представ- 
и немого государства;

10) осуществление предоставляемых законами и иными правилами 
представляемого государства прав надзора и инспекции в отношении су
пин, имеющих национальность представляемого государства, и самолетов, 
шрегистрированных в нем, их экипажа, оказание им помощи.

Согласно ст. 3 Венской конвенции 1963 г. консульские функции вы
полняются консульскими учреждениями, а также дипломатическими 
представительствами.

Консульские учреждения делятся на четыре вида: 1) генеральное кон
сульство; 2) консульство; 3) вице-консульство; 4) консульское агентство. 
')ти учреждения возглавляются соответственно: генеральным консулом; 
консулом; вице-консулом; консульским агентом.

Глава консульского учреждения назначается представляемым государ- 
стком, а допускается к выполнению своих функций государством пребы- 
шшия. Представляемое государство выдает главе консульского учрежде
нии консульский патент или подобный ему акт, в котором удостоверяет 
его должность, указывает полное имя и фамилию, класс, к которому он 
принадлежит, консульский округ и местонахождение консульского уч
реждения. Представляемое государство направляет патент правительству 
юсударства, на территории которого глава консульского учреждения
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должен выполнять свои функции. При согласии государства пребывании 
представляемое государство может вместо патента направить государства 
пребывания уведомление, содержащее указанные выше сведения.

Глава консульского учреждения допускается к выполнению своп1, 
функций разрешением со стороны государства пребывания, называем им 
экзекватурой. Это может быть отдельный документ или соответствующий 
надпись на патенте. Государство, отказывающее в выдаче экзекватуры, 
не обязано сообщать представляемому государству мотивы такого откана 
До выдачи экзекватуры глава консульского учреждения может быть вре 
менно допущен к выполнению своих функций.

Консульское должностное лицо означает любое лицо, включая глаиу 
консульского учреждения, котором* поручено в этом качестве выполно 
ние консульских функций. Существуют два вида консульских должное I 
ных лиц: штатные и почетные. Последние не состоят на государственно!! 
службе представляемого государства. Ими могут быть как граждане со(» 
ственного государства, так и иностранные граждане.

Функции работников консульских учреждений прекращаются в случа 
ях: 1) уведомления государства пребывания представляемым государством
о прекращении его функций; 2) аннулирования экзекватуры; 3) уведом 
ления государством пребывания представляемого государства о том, что 
государство пребывания перестало считать его работником консульскою 
персонала.

Консульские преимущества, привилегии и иммунитеты прелостям 
ляются консульским учреждениям и их персоналу в объеме, который 
определяется международными договорами и обычаями, а также законо
дательством государства пребывания.

Консульские учреждения и официальный персонал всегда пользопа 
лись особым статусом. Их преимущества, привилегии и иммунитеты по
степенно расширялись. Эта тенденция сохранилась до сих пор. Однако 
они еще не сравнялись с дипломатическими преимуществами, привило 
гиями и иммунитетами. Главное отличие состоит в том, что консульские 
преимущества, привилегии и иммунитеты носят функциональный харак 
тер, т. е. они предоставляются консульскому персоналу не во всех случаях, 
а только при совершении ими своих официальных обязанностей. Именно 
это отличие зафиксировано в положениях Венской конвенции о консул!, 
ских сношениях 1963 г.

Вместе с тем в практике многих государств прослеживается тенденция 
к сближению, а иногда и к полному слиянию консульских и дипломатиче 
ских преимуществ, привилегий и иммунитетов.

§ 7. Дипломатический протокол и церемониал

В Средние века под термином «протокол» понимались правила 
оформления документов и ведения архивов. Позднее слово «протокол" 
стало употребляться применительно к дипломатии и дипломатической 
службе. Расширялось и его содержание: помимо правил оформления 
дипломатических документов к дипломатическому протоколу стали 
относить вопросы этикета и церемониала. И теперь дипломатический 
протокол из года в год претерпевает изменения под воздействием по 
литических причин, достижений науки, техники и факторов междуна 
родной жизни.
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Нормы дипломатического протокола не есть изобретение какой-то 
Одной страны или группы дипломатов, а итог многовекового обще
ния государств. С давних пор человеческий опыт накапливал и отбирал 
и I бесконечных повторений поведения те правила, условности и тради
ции, которые отвечали интересам поддержания общения. С появлением
11 шударств и с развитием связей между ними стали складываться нормы 
ношения, включая протокольные. В процессе исторического развития 
протокол претерпевал глубокие изменения, но всегда за условностями 
церемониала стояли вопросы большой политики государств, престижа 
церковной власти.

Дипломатический протокол по своему назначению является междуна
родной категорией. Его основные нормы должны соблюдаться более или 
менее одинаково всеми государствами. Вместе с тем дипломатический 
протокол каждой страны имеет свои особенности. Государства вносят 
и него поправки, изменения и дополнения, исходя из социально-эконо
мического строя, идеологии, национальных особенностей и исторических 
фпдиций.

I) настоящее время четкое соблюдение норм дипломатического про
юкола необходимо, когда происходит признание новых государств, уста
новление дипломатических отношений, при назначении главы диплома- 
I ических представительств, вручении верительных грамот, осуществлении 
шпломатических визитов, проведении бесед, переговоров, подписании 
договоров и соглашений и т. д. Однако в последнее время в междуна
родной протокольной практике наблюдается стремеление сделать нормы 
протокола более простыми и удобными.

В России, а теперь и во многих других странах, при вручении послами 
мерительных грамот отменено чтение речей. Более демократичным стал 
подход к форме одежды дипломатов на церемонии вручения верительных 
I рамот. Постепенно отмирает практика участия дипломатического кор
пуса в проводах окончательно отъезжающего посла или при его встрече. 
Упрощается церемония встречи высоких гостей. Исключением являются 
елучаи, связанные с национальными традициями, во время пребывания 
иысокого гостя в стране с государственным визитом. Отпала практика ор- 
I анизации ответного протокольного мероприятия со стороны гостя.

Правила международной вежливости не имеют обязательной силы. 
11о, как свидетельствует международная протокольная практика, государ- 
I' I па и дипломаты стремятся соблюдать их. В ходе международного обще
ния встречаются представители различных государств, они могут иметь 
различные (иногда конфликтующие, непримиримые) идеологические, 
религиозные взгляды, политические установки, моральные принципы 
и т. п.

Правила протокола делают их контакты возможными, а общение — при
яты м . Известный французский дипломат Жюль Камбон писал: «Знать 
е грану — значит проникнуться ее духом, жить в атмосфере ее идей и на
учиться понимать связь ее внешней политики с внутренним положением...

Правила протокола в настоящее время кажутся несколько старомодны
ми. Но не соблюдать их так же глупо, как не снимать шляпу при входе 
и церковь или обувь при входе в мечеть. В сущности, не все уж так бес
смысленно в этих торжественных пустяках...»1

1 Камбон Ж . Дипломат. М., 1946. С. 53.
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§ 8. Право внешних сношений и Российская Федерация

Российская Федерация является активным участником международны* 
отношений. На 1 апреля 2013 г. Россия поддерживала дипломатические 
и консульские отношения со 190 странами мира.

В России создана определенная база нормативных актов в сфере внеш 
них сношений (см. схему 2). Правовой статус Посольства Российской 
Федерации определен Положением о нем, которое утверждено Указом 
Президента РФ от 28 октября 1996 г. Посольство РФ возглавляет 
Чрезвычайный и Полномочный Посол, который является высшим 
официальным представителем страны, аккредитованным в государств 
пребывания. '

й а р м и н в ж ш  и сты  Р в с с и в с и я  Федерации: 
в  еф ере в в ш и и и  ш ошемиЯ:

Положение о Министерстве иностранных дел РФ. утвержденное Указом 
Президента РФ от 11.07.2004 К: 865;

Доложив* » П о со л ьств  р ф , утверждена* Указом Президента РФ от 
ДМ .1Ш .

Положение о Постоянном представительстве РФ ври международных 
организациях, утвержденное Указом Президента РФ от 29.09.) 999.

Положение о  Чрезвычайном и Пшеномочном После РФ в иностранном 
государстве, утвержденное Указом Президента РФ от 07,09-1999.

Крисутский. ус гав Российской Федерации, (в ред. Федеральных законов ап 
03.12.2011 N  386-ФЭ, от Ш 1 2 1 1 2 К  183-ФЗ)

Положение о Консульском учреждении РФ, утвержденное Указом Президента 
РФ « г  3 ноября 1991 г,

Пшюжеше о п о ч еш и  ш е у о е  РФ, у п ш а п т ю е  Приказам МИД РФ от 13.10.195®.

В России действует Положение о Чрезвычайном и Полномочном После 
Российской Федерации в иностранном государстве, утвержденное Указом 
Президента России от 7 сентября 1999 г. Чрезвычайный и Полномочный 
Посол представляет Россию в государстве пребывания, обеспечивает ди 
пломатическими средствами проведение ее внешнеполитического курса, 
защиту национальных интересов, суверенитета, безопасности, территори 
альной целостности страны, прав и интересов ее граждан и юридических 
лиц в государстве пребывания.

Возглавляя Посольство России в государстве пребывания, Чрезвычай 
ный и Полномочный Посол РФ непосредственно руководит его работой, 
определяет структуру этого зарубежного органа власти в соответствии 
с нормативными актами МИДа России, распределяет должностные 
обязанности между сотрудниками Посольства. Он несет персональную 
ответственность за выполнение возложенных на Посольство задач и осу 
ществление им функций в соответствии с Положением о Посольстве 
РФ, отчитывается перед МИДом России за выполнение его указаний 
и поручений.

Указом Президента Российской Федерации от 3 ноября 1998 г. утверж 
дено Положение о Консульском учреждении Российской Федерации 
Первоочередной задачей российских консульских учреждений явля
ется защита прав и интересов России, ее граждан и юридических лиц, 
На консульские учреждения возлагаются также задачи оказания содей 
ствия развитию двусторонних отношений с государствами пребывания,
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расширению торгово-экономических, научно-технических и культурных 
| ииэей. Консульские учреждения занимаются распространением офици-
I и.мой информации о внешней и внутренней политике России, ее соци- 
и н ыю-экономической и духовной жизни.

Приказом МИД России от 13 октября 1998 г. утверждено Положение
111 ючетном консуле Российской Федерации. Почетный консул России — 
ио любое лицо, не являющееся штатным консульским должностным 
шцом, которому поручено выполнение отдельных консульских функций
и,| территории государства пребывания от имени Российской Федерации.

Почетным консулом может быть как гражданин России, так и граж
данин иностранного государства из числа лиц, занимающих видное 
общественное положение в государстве пребывания и обладающих 
необходимыми личными качествами, а также имеющих возможность 
полжным образом выполнять возложенные на него консульские функ
ции. Почетный консул не состоит на государственной службе России. 
Почетные консулы подразделяются на следующие классы: а) почетный 
минеральный консул, б) почетный консул, в) почетный вице-консул,
I) I ючетный консульский агент.

Почетный консул выполняет возложенные на него функции лично. Он 
может заниматься коммерческой или профессиональной деятельностью.

15 Положении о почетном консуле Российской Федерации определены 
п о функции в отношении: а) граждан и юридических лиц; б) опеки и попе
чительства; в) имущества граждан России; г) граждан России, пропавших 
Ос I вести, находящихся под арестом, задержанных или лишенных свободы 
и иной форме или отбывающих наказание; д) по вопросам истребования 
документов; е) морских и воздушных судов России; ж) автомобильного 
и железнодорожного транспорта и судов речного флота России; з) по са
нитарной, фитосанитарной и ветеринарной охране; и) обязанности по со
хранности консульской корреспонденции; к) отчетности.

15 России принят и действует Федеральный закон от 5 июля 2010 г. 
№ 154-ФЗ, которым утвержден Консульский устав Российской Феде
рации. В нем содержится 41 статья, регламентирующая правовой статус 
и деятельность консульской службы нашей страны.

Доктрина. Уделили много внимания дипломатическому и консуль
скому праву отечественные авторы: А. X. Абашидзе, И. П. Блищенко,
I В. Бобылев, А. Ф. Борунков, Ю. Г. Демин, В. Н. Дурденевский, 
Л. Л. Ковалев, Э. Л. Кузьмин, Д. Б. Левин, Ф. Ф. Молочков, А. В. Сабанин, 
К. К. Сандровский, О. П. Селянинов и др.

Среди зарубежных авторов, чьи труды переведены на русский язык, сле- 
дует назвать Д. Вуда, М. Геновски, Р. Залета, Ж. Камбона, Г. Киссинджера, 
I . Никольсона, Э. Сатоу, Ж. Серре, М. Фарага, Р. Дж. Фельтхэма, Франсуа 
до Кальера.

Контрольные вопросы

1. Что понимается под правом внешних сношений?
2. Каковы полномочия Президента Российской федерации в области 

внешних сношений?
3. Каков правовой статус дипломатических представительств?
4. Что понимается под консульскими учреждениями и каковы их 

функции?
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5. Каковы дипломатические и консульские привилегии и имму 
нитеты?

6. Что такое дипломатический протокол и церемониал?
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Глава X 
Право международных организаций

В настоящей главе рассмотрены следующие вопросы:
Понятие и классификация международных организаций. 
Правосубъектность межправительственных организаций. 
Правовой статус и деятельность ООН.
Правовой статус специализированных учреждений ООН.
Правовой статус Содружества Независимых Государств.
Правовой статус международных неправительственных организа
ций.
Правовой статус международных конференций.

§ 1. Понятие и классификация международных организаций

В настоящее время в мире существует более 50 тыс. международных ор- 
ииизаций. По признаку членства они подразделяются на две категории: 
межправительственные и неправительственные.

Межправительственная организация должна обладать по крайней мере 
иодующими шестью правовыми признаками.

1. Создание в соответствии с международным правом. Этот признак, 
по существу, имеет решающее значение. Любая международная органи- 
ш ция должна быть создана на правомерной основе. Учредительный доку
мент организации должен соответствовать общепризнанным принципам 
и нормам международного права, и прежде всего п р и н ц и п а м со§еп$.

Если международная организация создана неправомерно или ее дея- 
гсльность противоречит международному праву, то учредительный акт 
шкой организации должен быть признан ничтожным и действие его пре
кращено в кратчайший срок.

2. Учреждение на основе международного договора. Как правило, меж
правительственные организации создаются на основе международного 
ноговора (устава, конвенции, соглашения, трактата, протокола и т. д.). 
()6ъектом такого договора является поведение субъектов и самой между-
I ш родной организации. Сторонами учредительного договора являются су- 
иеренные государства и другие межправительственные организации (чаще 
моего ЕС).

3. Осуществление сотрудничества в конкретных областях деятельности. 
Международные организации создаются для координации усилий госу- 
дпрств в той или иной области.

Международные организации становятся посредниками между госу- 
нпрствами-членами. Государства зачастую передают в организации для 
обсуждения и решения наиболее сложные вопросы международных от
ношений. Международные организации как бы оттягивают на себя значи
тельное количество вопросов, по которым до этого отношения между го- 
гударствами имели двусторонний или многосторонний характер. Однако 
никакая организация не может претендовать на равное с государствами 
положение в соответствующих областях международных отношений. 
Пюбые правомочия таких организаций являются производными от прав 
еим их государств.
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4. Наличие соответствующей организационной структуры. Этот при 
знак является одним из важнейших признаков наличия международно!! 
организации. Он как бы подтверждает постоянный характер организации 
и тем самым отличает ее от других форм международного сотруднйчес'1 ни 
(например, от международных конференций, саммитов, форумов).

Межправительственные организации объединяют членов в лице супе 
ренных государств, имеют штаб-квартиры и необходимую систему глап 
ных и вспомогательных органов. Высшим органом является сессия, со:»ы 
ваемая один раз в год (иногда один раз в два-три года). Исполнительным 
органом является совет. Административный аппарат возглавляет испои 
нительный секретарь (генеральный Эректор). Все организации имени 
постоянные или временные исполнительные органы с различным право 
вым статусом и компетенцией.

5. Наличие прав и обязанностей организации. Выше подчеркивалось, чю 
права и обязанности организации производны от прав и обязанности! 
государств-членов. От сторон, и только от сторон зависит, что данпмн 
организация обладает именно таким (и не иным) комплексом прав, что 
на нее возложено выполнение данных обязанностей. Ни одна орган и 
зация без согласия государств-членов не может предпринять действии, 
затрагивающие интересы своих членов. Права и обязанности любой орга 
низации в общей форме закреплены в ее учредительном акте, резолюциях 
высших и исполнительных органов, в соглашениях между организация м 11 
Государства вправе запретить организации предпринять те или иные дей 
ствия, и организация не может превысить свои полномочия.

6. Самостоятельные международные права и обязанности организации. 
Речь идет об обладании международной организацией автономной волей, 
отличной от воль государств-членов. Этот признак означает, что в преде 
лах своей компетенции любая организация вправе самостоятельно изби 
рать средства и способы выполнения прав и обязанностей, возложенных 
на нее государствами-членами. Последним в известном смысле не важно, 
каким образом организация реализует порученные ей мероприятия или 
уставные обязанности в целом. Именно сама организация как субъем 
международного публичного и частного права вправе избрать наиболее 
рациональные средства и методы деятельности. В этом случае государ 
ства-члены осуществляют контроль за тем, правомерно ли организация 
реализует свою автономную волю.

Таким образом, международная межправительственная организация 
это добровольное объединение суверенных государств и международных 
организаций, созданное на основе международного договора для управ 
ления деятельностью своих участников в конкретной области сотрудни 
чества, имеющее соответствующую систему главных и вспомогательных 
органов, обладающее автономной волей, отличной от воль ее членов.

Любая такая организация не обладает качествами наднациональности 
(иногда говорят «надгосударственности»).

В статьях КМП об ответственности международных организаций 
2011г. сказано, что международная организация — это организация, 
учрежденная договором или другим документом, регулируемым между
народным правом и обладающая своей собственной международной
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" I >а1 юсубъектностью. Международные организации могут включать в ка
честве членов, помимо государств, и другие образования1.

Доктрина. Г. И. Тункин еще в 1956 г. пришел к следующему бесспор
ному заключению по рассматриваемому вопросу: межгосударственный, 
и не надгосударственный характер международных организаций являет-
I и и современных условиях отражением объективных закономерностей, 
и г точки зрения интересов укрепления международного мира и безопас
ное ги международные организации межгосударственного типа представ-
I н ют собой наилучшую форму международной организации наших дней2.

Дж. Альварес (США) пишет, что среди юристов имеется единство отно-
I I цельно трех важных элементов определения международной организа
ции, а именно: 1) создана на основе международного соглашения, заклю
ченного между государствами; 2) имеет по крайней мере один постоянный 
орган, состоящий из государств-участников; 3) создана на основе между
народного права3.

11. Амерасинх (США) предлагает следующие критерии международной 
организации: а) созданная соответствующим соглашением государств;
и) имеющая свой устав; в) имеющая органы, отличные от органов своих 
чменов; г) созданная по международному праву; д) состоящая преимуще-
I гнснно из государств или правительств4.

Судебная практика. Международный суд ООН в своем консультативном 
шключении от 20 декабря 1980 г. по вопросу об толковании Соглашения 
между ВОЗ и Египтом 1951 г. отметил: «Международная организация — 
субъект международного права, связанный как таковой всеми обязан
ностями, вытекающими для него из общих норм международного права, 
и также из учредительного акта и из договора, в которых эта организация 
участвует».

§ 2. Правосубъектность межправительственных организаций

Международная организация не может рассматриваться как простая 
еумма государств-членов или даже как их коллективный уполномочен
ный, выступающий от имени всех членов. Для того чтобы выполнить 
то ю  активную роль, организация должна обладать особой правосубъек- 
июстыо, отличающейся от простого суммирования правосубъектности 
ее членов. Только при такой предпосылке деятельность международной 
организации имеет какой-либо смысл.

В Статьях об ответственности международных организаций, одобрен
ных 66-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН 9 декабря 2011 г., указано 
пи то, что международная организация обладает своей собственной меж
дународной правосубъектностью (п. «а» ст. 2).

Правосубъектность международной организации включает следу
ющие четыре элемента: а) правоспособность, т. е. способность иметь 
права и обязанности; б) дееспособность, т. е. способность организации 
своими действиями осуществлять права и обязанности; в) способность

1 См.: Док. ООН. А/Кез/100. 27 РеЬгиагу 2012.
1 См.: Тункин Г. И. Основы современного международного права. М., 1956. С. 5—6.
1 См.: АЫагег/ .  1п1ешайопа1 Ощашгайопз аз Ь а^-такегз. ОхГогй 11шуегеку Ргезз. 2006.

IV 6.
* См.: Атега$т%ке С. Рппс1р1ез оГ 1Ье 1пз1ки1юпа1 Ь а^  оГШе 1п1:егпа1юпа1 Огватга1юпз. 

( птЬпс1§е ИтуегаГу Ргезз. 2-ес1. 2003. Р. 10.
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участвовать в процессе международного правотворчества; г) способное' I к 
нести юридическую ответственность за свои действия.

Каждая международная организация обладает только ей предписанным 
объемом правосубъектности, и пределы такой субъектности определен м 
прежде всего в учредительном акте. Организация не может совершать йнш 
действия, чем те, которые предусмотрены в ее уставе и других документ л

Наиболее важными чертами правосубъектности международных орт 
низаций являются следующие качества.

1. Признание качества международной личности со стороны субъещан 
международного права. Сущность данного критерия заключается в том, ч к< 
государства-члены и международные.организации признают и обязуюп н 
уважать права и обязанности соответствующей международной органи ш 
ции, их компетенцию, круг полномочий, наделять организацию и ее со 
трудников привилегиями и иммунитетами и т. д. Согласно учредительным 
актам все межправительственные организации являются юридическими 
лицами. Государства-члены наделяют их правоспособностью в таком об ь 
еме, в каком это необходимо для выполнения их функций.

2. Наличие обособленных прав и обязанностей. Этот критерий правосубь 
ектности межправительственных организаций означает, что организации 
обладают такими правами и обязанностями, которые отличны от прпи 
и обязанностей государств и могут быть осуществлены на международном 
уровне. В уставе каждой организации подробно перечисляются общие 
обязанности и обязанности в специальных областях.

3. Право на свободное выполнение своих обязанностей. Каждая межпрами 
тельственная организация имеет свой учредительный акт (в виде устами, 
договора, конвенции, соглашения, трактата и т. д.), правила процедуры, 
финансовые правила, правила о персонале и другие документы, составля 
ющее внутреннее право организации. Чаще всего при выполнении своих 
функций межправительственные организации исходят из подразумема 
емой или имманентной компетенций. При выполнении своих функций 
они вступают в определенные правоотношения с государствами-нечлена 
ми. Например, ООН обеспечивает государствами соблюдение принципом, 
изложенных в ст. 2 Устава, поскольку это может оказаться необходимым 
для поддержания международного мира и безопасности.

Самостоятельность межправительственных организаций выражает 
ся в реализации предписаний норм, составляющих внутреннее прамо 
этих организаций. Они вправе создавать любые вспомогательные орга 
ны, которые необходимы для выполнения функций таких организаций 
Межправительственные организации могут принимать правила и ад- 
министративные регламенты. Организации имеют право лишить голоси 
любого члена, имеющего задолженность по взносам. Наконец, межпра 
вительственная организация может потребовать у своего государства 
члена объяснения, если он не выполняет рекомендации по вопросам се 
деятельности.

4. Право на заключение договоров. Договорную правоспособность между 
народных организаций можно отнести к числу главных критериев между- 
народной правосубъектности, так как одну из характерных черт субъекта 
международного права составляет его способность к выработке норм 
международного права.

Договорная правоспособность международной организации базирует
ся на положениях его учредительного акта (устава) и Венской конвенции
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' | праве договоров между государствами и международными организация
ми нлимеждумеждународными организациями 1986 г. «Правоспособность 
международной организации заключать договоры регулируется правила
ми этой организации», — говорится в ст. 6 Конвенции. К «правилам орга
низации» ст. 2 этой Конвенции относит учредительный акт организации, 
принятые в соответствии с ним решения и резолюции, а также установив
шуюся практику организации. Все соглашения и договоры, заключенные 
организацией или государствами-членами по вопросам, интересующим
■ >1>1 анизацию, являются частью соответствующих правил организации.

11 о своей правовой природе и юридической силе договоры международ- 
пых организаций не отличаются от соглашений, заключенных между пер
вичными субъектами международного права, что отмечено в ст. 3 Венской 
конвенции о праве международных договоров 1969 г.

5. Участие в создании норм международного права. Правотворческий про
цесс международной организации включает деятельность, направленную 
пи создание правовых норм, а также их дальнейшее совершенствование, 
п пленение или отмену.

Следует особо подчеркнуть, что никакая международная организация, 
и том числе и такая универсальная, как ООН, не обладает «законодатель
ными» полномочиями. Это, в частности, означает, что любая норма, со
держащаяся в принятых международной организацией рекомендациях, 
правилах и проектах договоров, должна быть признана государством, 
но-первых, как международно-правовая норма, во-вторых, как норма, 
обязательная для данного государства.

Правотворчество международной организации не является беспредель
ным. Объем и виды правотворчества организации строго определены в ее 
учредительном договоре. Поскольку устав каждой организации инди
видуален, то объем, виды и направления правотворческой деятельности 
международной организации отличаются друг от друга. Конкретный объ
ем полномочий, предоставленных международной организации в области 
правотворчества, можно выяснить только на основе анализа ее учреди
тельного акта.

Одним из главных критериев возможности правотворчества междуна
родных организаций является их правосубъектность. Международные не
правительственные организации не обладают международной правосубъ
ектностью и поэтому не могут одобрять нормы международного права.

Правотворчество международной организации правомерно только 
и том случае, если оно направлено на прогрессивное развитие междуна
родного права. Это вытекает из положений Устава ООН, в частности пре
амбулы, ст. 1 и 13. Непременным условием правотворческой деятельности 
международной организации является и то, что вырабатываемые таким 
образом нормы должны соответствовать императивным нормам, обще
признанным принципам общего международного права.

Международные организации играют значительную роль в формиро
вании обычных норм международного права. Решения этих организаций 
содействуют зарождению, становлению и прекращению норм обычая.

Таким образом, содержание правотворчества международной орга
низации может иметь различные формы: от участия во вспомогательном 
процессе до создания самой организацией правовых предписаний, обя
зательных для государств-членов, а в некоторых случаях даже для госу
дарств — нечленов организации.
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6. Право обладать привилегиями и иммунитетами. Без привилегий 
и иммунитетов невозможна нормальная практическая деятельность лю 
бой международной организации. Объем их определяется в общей формг 
в учредительном документе, а более детально — в специальных соглашс 
ниях и соглашениях о штаб-квартире. Например, в соответствии со ст. 10,1 
Устава ООН эта организация пользуется на территории каждого из своих 
членов такой правоспособностью, какая может оказаться необходимой 
для выполнения ее функций и достижения целей. Эти положения кои 
кретизированы в Конвенции о привилегиях и иммунитетах ООН 1946 I 
Генеральная Ассамблея ООН 13 февраля 1946 г. приняла резолюцию, 
предусматривающую установление, поскольку это представляется вон 
можным, единообразия в привилегиях и иммунитетах, которыми поль 
зуется ООН и различные специализированные учреждения. Генеральная 
Ассамблея резолюцией 179 (II) от 21 ноября 1947 г. утвердила Конвенцию
о привилегиях и иммунитетах специализированных учреждений. В не II 
определен статус имущества, фондов и активов этих организаций; объем 
привилегий и иммунитетов представителей членов специализированных 
учреждений; признаки злоупотребления привилегиями. Эта Конвенция 
содержит стандартные статьи. В отношении любого специализированною 
учреждения положения Конвенции должны толковаться в свете тех фуик 
ций, которые возложены на это учреждение его учредительным актом.

Однако привилегии и иммунитеты предоставляются соответствующим 
лицам в интересах организации, а не для их личной выгоды. Высшее 
должностное лицо (генеральный секретарь, генеральный директор, не 
полнительный секретарь и т. д.) имеет право отказаться от иммунитет, 
предоставленного какому-либо лицу в тех случаях, когда иммунитет про 
пятствует отправлению правосудия и от него можно отказаться без ущерба 
для интересов организации.

Любая организация не может ссылаться на иммунитет во всех случаях, 
когда она по своей инициативе вступает в гражданские правоотношения 
в стране пребывания.

7. Право на обеспечение выполнения норм международного право, 
Наделение международных организаций полномочиями по обеспечению 
выполнения норм международного права свидетельствует о независимом 
характере организаций по отношению к государствам-членам и является 
одним из важных признаков правосубъектности.

При этом основными средствами являются институты международною 
контроля и ответственности, включая применение санкций. Контрольные 
функции осуществляются двумя способами: путем представления докла» 
дов государствами-членами, наблюдением или обследованием контроли 
руемого объекта или ситуации на месте.

Международно-правовые санкции, которые могут применяться между
народными организациями, можно подразделить на две группы: а) санк
ции, осуществление которых допустимо всеми международными орга
низациями; б) санкции, полномочия на осуществление которых имею! 
строго определенные организации.

К санкциям первой группы, в частности, относятся: приостановление 
членства государства в организации; исключение из организации; откй! 
в членстве; лишение права голоса; исключение из международного обще 
ния по определенным вопросам сотрудничества.
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Межправительственн ы м организациям предоставлено право прини
мать непосредственное участие в разрешении споров, возникающих у них
■ международными организациями и государствами. При разрешении
• поров они вправе прибегнуть к тем же мирным средствам разрешения 
г поров, какие обычно используют первичные субъекты международного 
права — государства (см. гл. 6 настоящего учебника).

К. Международно-правовая ответственность. Выступая как самостоя- 
нмп.ные образования, международные организации являются субъектами 
международно-правовой ответственности. Виды и формы ответственно-
I ги межправительственных организаций указаны в Статьях об ответствен
ности международных организаций, разработанных Комиссией междуна
родного права ООН и одобренных Генеральной Ассамблеей ООН на ее 
(|(> й сессии 9 декабря 2011 г.

Каждое международно-правовое деяние международной организации 
мнечет за собой международную ответственность этой организации.

Международно-противоправное деяние международной организации 
имеет место, когда поведение, состоящее в действии или бездействии: 
и I присваивается международной организации по международному праву 
и (>) представляет собой нарушение международно-правового обязатель-
I I на этой международной организации.

Нарушение международной организацией международно-правового 
обязательства имеет место, когда деяние данной международной органи- 
IIи I,ии не соответствует тому, что требует от нее данное обязательство, неза- 
нпсимо от происхождения или характера соответствующего обязательства.

Международная организация, ответственная за международно-проти
воправное деяние, несет политическую и материальную ответственность. 
( >сповными формами такой ответственности являются сатисфакция, ре- 
с титуция, компенсация, проценты и т. д.

Обстоятельствами, исключающими противоправность международной 
прганизации, могут быть форс-мажор, бедствие, состояние необходимо
сти и др.

Международные организации должны нести ответственность за проти- 
ноправные действия своих должностных лиц. Ответственность организа
ций может наступить в случае злоупотребления ими привилегиями и имму-
111 ттетами. Можно предположить, что политическая ответственность может 
наступить в случае нарушения организацией своих функций, невыполне
нии соглашений, заключенных с другими организациями и государствами, 
ш вмешательство во внутренние дела субъектов международного права.

Материальная ответственность организации может возникнуть в случае 
нарушения законных прав своих сотрудников (например, необоснованное 
увольнение с должности), экспертов и др. лиц. Они также обязаны нести 
ответственность перед правительствами, в государствах которых находят
ся их штаб-квартиры, за противоправные действия, например, за необо
снованное отчуждение земли, неоплату коммунальных услуг, нарушение 
санитарных норм и т. д.

Доктрина. По мнению В. М. Шуршалова, любая международная ор
ганизация не имеет своей суверенной воли и все ее действия являются 
реализацией воли ее создателей. Данный вывод полностью относится 
и к правотворческой деятельности международных организаций, рамки



168 Глава X. Право международных организации

и пределы которой предопределены учредительным актом, в котором ш 
фиксирована суверенная воля соответствующих государств1.

Е. А. Шибаева считала, что «воля межгосударственной организации 
итог согласованных воль государств-членов, она относительно независи 
ма от их воли»2. ...

Я. Броунли полагает, что наличие правосубъектности международно!! 
организации само по себе еще не служит подтверждением права заключач 1< 
международные договоры, и все зависит от положений учредительного 
документа данной организации». Как правило, учредительными докумем 
тами не предусматривается предоставление организациям права на закшо 
чение международных договоров, но такое право может быть установле! и > 
посредством интерпретации всего документа, взятого в целом, и применс 
ния доктрины подразумеваемых полномочий, заключает он3.

Судебная практика. В своем Консультативном заключении от 8 июли 
1996 г. по ядерному оружию Международный суд ООН отметил, что меж 
правительственные организации могут обладать подразумеваемой ком 
петенцией, которая хотя и не указана непосредственно в самом Устам1, 
выводится из его положений.

§ 3. Правовой статус и деятельность ООН

Краткая история создания ООН и ее правовой статус. Решение о создании 
всемирной международной организации по поддержанию международно 
го мира и безопасности было принято на территории бывшего СССР ■ 
государства, внесшего решающий вклад в разгром фашистских агрессором 
и руководящим принципом внешней политики которого являлся принцип 
мирного сосуществования государств различных общественно-полити 
ческих систем. Так, в п. 1 Московской декларации, подписанной ССС1\ 
США, Великобританией и Китаем 30 октября 1943 г., отмечено, что при 
вительства этих стран «признают необходимость учреждения в возможно 
короткий срок всеобщей международной организации для поддержания 
международного мира и безопасности, основанной на принципе суве
ренного равенства всех миролюбивых государств, членами которой могуч 
быть все такие государства — большие и малые». Решения Московской 
конференции получили всеобщее подтверждение на Тегеранской кон
ференции, где 1 декабря 1943 г. была подписана Декларация, в которой 
главы СССР, США, Великобритании заявили о следующем: «Мы пол 
ностью признаем высокую ответственность, лежащую на нас и на всех 
Объединенных Нациях за осуществление такого мира, который получит 
одобрение подавляющей массы народов земного шара и который устрани л 
бедствия и ужасы войны на многие поколения».

Окончательный текст Устава ООН был выработан и подписан в Сан 
Франциско 26 июня 1945 г. на Конференции Объединенных Наций 
по вопросу о создании международной организации. Устав вступил в силу 
24 октября 1945 г. после ратификации его СССР, США, Великобританией, 
Францией, Китаем и большинством других государств, подписавших

1 См.: Шуршалов В. М. Международные правоотношения. М., 1971. С. 24.
2 Шибаева Е. А. Право международных организаций. М., 1986. С. 37.
3 ВгстпИе /. Рппмр1ев оГ РиЬНс 1п1егпа1юпа1 Ь а^. ЗеуепШ ей. Охйэгд Цгауегеку Ргекн, 

2008. Р. 679.
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\ став ООН. Этот день был объявлен Днем Организации Объединенных
11|ЩИЙ.

В преамбуле Устава указано, что члены ООН преисполнены решимости 
и (бавить грядущие поколения от бедствий войны, вновь утвердить веру 
н основные права человека, в достоинство и ценность человеческой лич- 
мости, в равноправие мужчин и женщин и в равенство прав больших и ма- 
п,IX наций и создать условия, при которых могут соблюдаться справед- 
пшость и уважение к обязательствам, вытекающим из договоров и других 
источников международного права, и содействовать социальному про- 
Iрессу и улучшению условий жизни при большей свободе. В связи с этим 
'| юны ООН берут на себя обязательства проявлять терпимость и жить 
имеете в мире друг с другом, как добрые соседи, объединить свои усилия 
пня поддержания международного мира и безопасности, использовать 
международный аппарат для содействия экономическому и социальному 
прогрессу всех народов.

В то время положения Устава ООН отражали новое мышление. Цели 
и принципы, провозглашенные в нем, имеют преимущественную силу 
перед другими международными соглашениями (ст. 103).

В сентябре 2000 г. главы государств и правительств собрались на заре 
нового тысячелетия в штаб-квартире ООН, чтобы вновь подтвердить свою 
перу в Организацию и ее Устав как нерушимые основы более процветаю
щего и справедливого мира. Они вновь заявили о приверженности всех 
стран целям и принципам ООН, которые доказали свою неподвластность 
мремени и универсальный характер. Участники саммита 8 сентября 2000 г. 
консенсусом одобрили Декларацию тысячелетия ООН, в которой провоз-
I нншено уважение к принципу верховенства права, причем как в междуна
родных, так и во внутренних делах, а также содержится призыв повышать 
•ффективность ООН в деле поддержания мира и безопасности.

ООН не является конфедерацией, поскольку не обладает государствен
ной властью. Она не является наднациональной организацией или миро- 
нм м правительством. Она с самого начала создавалась как организация 
сотрудничества государств в самых различных (практически во всех) об
ластях международных отношений.

Основные черты правосубъектности ООН закреплены в ее Уставе, 
Конвенции о привилегиях и иммунитетах Объединенных Наций 1946 г., 
соглашениях ООН со специализированными учреждениями, Соглашении 
ООН и США по вопросу о местоположении центральных учреждений 
(ЮН 1947 г. и во многих других международных договорах.

Согласно ст. 104 Устава Организация пользуется на территории каж
дого из своих членов такой правоспособностью, которая может оказаться 
необходимой для выполнения ее функций и достижения ее целей.

В Уставе ООН нет четких положений о ее правосубъектности. Однако 
Международный суд ООН в своем консультативном заключении 
от 11 апреля 1949 г. отметил, что Организация является носителем прав 
п обязанностей, отличных от прав и обязанностей государств, и обладает 
и широкой степени правосубъектностью.

Конкретно основные черты правосубъектности ООН выражаются 
и следующем.

ООН вправе заключать договоры с государствами и другими организа
циями и требовать их неукоснительного соблюдения. Эти договоры явля
ются важными источниками международного права (ст. 17,26, 28 и др.)
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Согласно ст. 105 Устава Организация пользуется на территории каж 
дого из своих членов такими привилегиями и иммунитетами, какие не 
обходимы для достижения ее целей. Кроме того, представители членим 
ООН и ее должностные лица также пользуются такими привилегиями 
и иммунитетами, какие необходимы для самостоятельного выполнении 
ими своих функций, связанных с деятельностью Организации.

ООН является юридическим лицом и правомочна: а) заключать д о т  
воры имущественного характера; б) приобретать недвижимое и движима 
имущество и распоряжаться им; в) возбуждать дела в суде.

Как субъект международного права ООН вправе предъявлять претен 
зии юридического характера к государствам и другим международным 
организациям. *

Совет Безопасности вправе вести с государствами или группами госу 
дарств переговоры о заключении соглашения или соглашений и заклю 
чать такие соглашения.

Статья 64 Устава ООН предоставляет Экономическому и социальному 
совету право заключать соглашения с членами Организации по вопросам, 
входящим в его компетенцию.

Генеральная Ассамблея или Совет Безопасности могут запрашивать 
у Международного суда консультативные заключения по любому юриди 
ческому вопросу.

Перечень качеств правосубъектности ООН можно продолжить и да 
лее. Вместе с тем ООН не имеет качеств государства, а тем более сверх 
государства. Она всего лишь вторичный субъект международного права, 
созданный суверенными государствами.

В настоящее время ООН является самой представительной (в нее вхо
дят 193 государства) и подлинно универсальной межправительственной 
организацией.

Тем не менее жизнь требует иных подходов ООН к глобальным и другим 
проблемам современности, особенно к операциям по поддержанию мира, 
Чтобы справиться со всеми проблемами, ООН сама нуждается в обновле 
нии и адаптации к новым условиям, с тем чтобы она продолжала играть 
свою уникальную роль в сохранении и укреплении международного мира 
и безопасности, в объединении усилий государств для решения наиболее 
злободневных проблем.

В Декларации тысячелетия от 8 сентября 2000 г. члены ООН сформу 
лировали четкие указания относительно того, как адаптировать деятель 
ность ООН к реалиям нового тысячелетия. «Мы приложим все усилия 
к тому,— отмечается в Декларации,— чтобы превратить Организацию 
Объединенных Наций в более эффективный инструмент для решения 
всех этих первоочередных задач: борьбы с нищетой, невежеством и болез
нями; борьбы с несправедливостью; борьбы с насилием, террором и пре
ступностью; борьбы с деградацией и разрушением нашего общего дома».

Структура ООН. В соответствии с п. 1 ст. 7 Устава ООН главными орга
нами Организации являются Генеральная Ассамблея, Совет Безопасности, 
Экономический и социальный совет, Совет по опеке, Международный 
суд и Секретариат. Все они расположены в центральных учреждениях 
в Нью-Йорке, за исключением Международного суда, который находится 
в Гааге.

Генеральная Ассамблея является самым представительным органом 
Организации. Она состоит из всех членов Организации. Этот орган вправе
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■ Осуждать любые вопросы в пределах Устава ООН и делать соответствую
щие рекомендации государствам — членам ООН и Совету Безопасности.

Генеральная Ассамблея собирается на очередные ежегодные сессии 
п I ш такие специальные сессии, которые могут потребовать обстоятельства.

) (елегация государства — члена ООН на сессии Генеральной Ассамблеи
14 (с тоит не более чем из пяти представителей и пяти заместителей и из не- 
чиходимого делегации числа советников, технических советников, экс-
I к-ртов и лиц, занимающих подобное положение.

Генеральная Ассамблея может учреждать комитеты, которые она со- 
чтет необходимыми для выполнения ее функций. Наиболее детальное 
| Осуждение вопросов проходит в следующих шести главных комитетах: 
н 11ервом комитете — по политическим вопросам и вопросам междуна
родной безопасности, включая вопросы разоружения; Втором комитете — 
по экономическим и финансовым вопросам; Третьем комитете — по со
циальным, гуманитарным вопросам и вопросам культуры; Четвертом 
комитете — по специальным политическим вопросам и проблемам деко- 
нопизации; Пятом комитете — по административным и бюджетным во
просам; Шестом комитете — по правовым вопросам. Кроме этих комите
н т  имеется Специальный политический комитет, которому передаются 
политические вопросы, входящие в компетенцию Первого комитета.

Генеральная Ассамблея на своих сессиях принимает постановления, 
решения и рекомендации.

В соответствии со ст. 22 Устава ООН Генеральная Ассамблея уполно
мочивается учреждать такие вспомогательные органы, которые она сочтет 
необходимыми для осуществления своих функций. В настоящее время 
функционируют около 100 таких органов. По правовому статусу их можно 
объединить в три группы: а) органы, являющиеся по своей значимости 
и авторитету международными организациями (ЮНЕП, ЮНКТАД и др.); 
0) постоянные органы (например, Конференция по разоружению); в) вре
менные органы.

Совет Безопасности состоит из 15 членов Организации. Из них пять яв
ляются постоянными: Россия, Китай, Франция, Великобритания и США. 
Генеральная Ассамблея избирает 10 других членов ООН в качестве непо
стоянных членов. Последние избираются на двухгодичный срок. Места 
непостоянных членов Совета Безопасности распределяются следующим 
образом от государств: Азии и Африки — 5, Восточной Европы — 1, 
Патинской Америки и стран Карибского бассейна — 2, Западной Европы, 
Канады, Новой Зеландии и Австралии — 2 члена.

В последние годы на сессиях Генеральной Ассамблеи весьма активно 
обсуждается вопрос об увеличении числа членов Совета Безопасности 
до 20 и более, в том числе постоянных — до 7—10.

Функции и полномочия Совета Безопасности сводятся к следующему: 
а) поддерживать международный мир и безопасность в соответствии с це
лями и принципами ООН; б) расследовать любые споры или ситуации, 
которые могут вызвать международные трения; в) делать рекомендации 
относительно методов урегулирования таких споров или условий их раз
решения; г) вырабатывать планы для создания системы регулирования 
вооружений, определять наличие угрозы миру или акта агрессии и делать 
рекомендации о мерах, которые надлежит принять; д) призывать государ
ства — члены ООН к применению экономических санкций и других мер, 
не связанных с использованием вооруженных сил, для предупреждения
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или прекращения агрессии; е) предпринимать военные действия протпи 
агрессора; ж) делать рекомендации относительно приема новых чле 
нов и условий, на которых государства могут стать участниками Статут 
Международного суда; з) осуществлять в стратегических районах функ 
ции ООН по опеке; и) делать рекомендации Генеральной Ассамблее сп 
носительно назначения Генерального секретаря и вместе с Генеральном 
Ассамблеей выбирать судей Международного суда; к) представлять еже 
годные и специальные доклады Генеральной Ассамблее.

В Уставе ООН предусмотрено, что Совет Безопасности принимает 
меры лишь для предотвращения межгосударственных вооруженных коп 
фликтов. Но в последние годы он прцнимает меры и для предотвращении 
внутригосударственных вооруженных конфликтов.

Роль Совета Безопасности в поддержании мира и обеспечении между 
народной безопасности сводится к осуществлению следующих четырех 
мероприятий: а) превентивная дипломатия; б) миротворчество; в) подцер 
жание мира; г) миростроительство в постконфликтный период.

Эти четыре вида деятельности в совокупности, осуществляемые при 
поддержке всех членов, способны стать целостным вкладом ООН в обе 
спечение мира в духе ее Устава.

Совет Безопасности наделен правом применять вооруженную силу дли 
предупреждения и пресечения актов агрессии.

Совет Безопасности проводит свои заседания практически ежедневно 
с целью рассмотрения вопросов повестки дня, предупреждения угро ч,1 
миру, принятия различных мер по контролю за конфликтами и их урегу
лированию и мобилизации региональной и межрегиональной поддержки 
этих действий.

Совет Безопасности на своих заседаниях принимает решения и реко 
мендации. В любом случае они именуются резолюциями, которые явлн 
ются юридически обязательными (ст. 25, 48 и др.).

Согласно ст. 29 Устава Совет Безопасности может учреждать такие 
вспомогательные органы, какие он найдет необходимыми для выпол 
нения своих функций. Все эти органы подразделяются на постоянные 
и временные. К числу постоянных, например, относятся Военно-штабноН 
комитет, Комитет по приему новых членов.

Временные органы создаются Советом Безопасности для расследова
ния конкретной ситуации и подготовки соответствующего доклада.

Операции по поддержанию мира учреждаются Советом Безопасности, 
осуществляются под руководством Генерального секретаря в различных 
регионах мира (т. е. «горячих» регионах). С 1948 г. в операциях по подцер 
жанию мира приняли участие военнослужащие, силы полиции и граждан 
ские лица общей численностью свыше 750 тыс. чел. из почти 130 стран, 
Такие операции проводились в Грузии (1993 г.), Сьерра-Леоне (1999 г.), 
Либерии (2003 г.), Гаити (2004 г.) и др. странах.

Экономический и социальный совет (ЭКОСОС) является одним из глан 
ных органов ООН. Он координирует экономическую и гуманитарную 
деятельность. Основные направления ЭКОСОС определены в ст. 55 и 
ст. 61—72 Устава ООН. С целью создания условий стабильности и благо
получия Совет содействует: а) повышению уровня жизни, полной занято
сти населения и условиям экономического и социального прогресса и раз
вития; б) разрешению международных проблем в области экономической, 
социальной, здравоохранения и подобных проблем; международному
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| щ рудничеству в области культуры и образования; в) всеобщему уваже
нию и соблюдению прав человека и основных свобод для всех, без раз- 
щчия расы, пола, языка и религии.

Ж ОСОС состоит из 54 членов, избираемых Генеральной Ассамблеей.
( (шовная сессия Совета продолжительностью в 4 недели проходит в июле 
поочередно в Нью-Йорке и Женеве.

Согласно ст. 68 Устава ООН ЭКОСОС создает комиссии в экономиче-
I кой и социальной областях и по поощрению прав человека, а также дру- 
| не комиссии, которые могут потребоваться для выполнения его функций.

15 состав вспомогательных органов входят: а) восемь функциональных 
комиссий (например, Статистическая комиссия, Комиссия по положе
нию женщин); б) пять региональных комиссий (Экономические комис- 
| ии для Африки, Европы, Азии и Тихого океана, Латинской Америки 
и Карибского бассейна, Западной Азии); в) постоянные комитеты (на
пример, Комитет по программе и координации, Комитет по неправи- 
гсльственным организациям); г) ряд экспертных органов и организаций 
(например, комитет по политике в области развития, постоянный форум 
по вопросам коренных народов).

ЭКОСОС уполномочивается вступать с любым из специализирован
ных учреждений в соглашения, определяющие условия, при которых со-
111 пстствующие учреждения устанавливают связь с ООН. Таких специали- 
шрованных учреждений насчитывается 17, и все они имеют соглашения 
с ООН (подробнее см. § 4 настоящей главы).

ЭКОСОС вправе проводить надлежащие мероприятия для кон- 
гультации с неправительственными организациями, заинтересован
ными в вопросах, входящих в его компетенцию (ст. 71 Устава ООН). 
Консультативный статус при ЭКОСОС предоставлен около 2500 неправи
тельственным организациям.

Такие неправительственные организации могут направлять своих на
блюдателей на открытые заседания Совета и его вспомогательных ор- 
1Лпов, а также могут представлять письменные заявления, касающиеся 
работы ЭКОСОС.

Совет по опеке под своим руководством учредил систему опеки для 
управления теми территориями, которые включены в нее индивиду
альными соглашениями, и для наблюдения за этими территориями. 
>ти территории именуются территориями под опекой. В 1945 г. та

ковыми были 11 подопечных территорий, переданных в управление
7 I осударствам-Членам.

Совет по опеке, являясь одним из главных органов ООН, действует под 
руководством Генеральной Ассамблеи ООН и оказывает ей помощь в вы
полнении функций ООН относительно международной системы опеки.

В Совет по опеке входят пять постоянных членов Совета Безопасности — 
Российская Федерация, Китай, Франция, Великобритания и США.

Цели системы опеки были осуществлены в такой степени, что все по
допечные территории достигли самоуправления и независимости. В ноя
бре 1994 г. Совет по опеке принял решение о прекращении Соглашения 
об опеке в отношении последней подопечной территории — Палау. 
() гныне Совет собирается на свои сессии лишь по мере необходимости.

Международный суд является главным судебным органом ООН. Его 
( татут составляет неотъемлемую часть Устава ООН.
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Международный суд состоит из 15 судей, причем в его составе не мо 
жет быть двух граждан одного государства. Члены Суда избираются 
Генеральной Ассамблеей и Советом Безопасности из числа лиц, внесен 
ных в список по предложению национальных групп Постоянной палач ы 
третейского суда.

К ведению суда относятся все дела, которые будут переданы ему споря 
щими сторонами, и все вопросы, специально предусмотренные Уставом 
ООН или действующими договорами и конвенциями.

Сторонами в споре, рассматриваемом Судом, могут быть только госу 
дарства и только участники Статута Суда. Однако по ст. 35 Статута могу| 
быть согласованы особые условия для других государств. Суд не можп 
рассматривать споры между физическими и юридическими лицами 
и международными организациями.

В компетенцию Суда входят правовые вопросы, касающиеся толко 
вания договора; любого вопроса международного права; наличия факта, 
который, если он будет установлен, представит собой нарушение между 
народного обязательства; характера и размеров возмещения, причитаю 
щегося за нарушение международного обязательства.

Помимо рассмотрения споров Суд может давать консультативные за 
ключения по любому юридическому вопросу по запросу любого учрежде 
ния, уполномоченного делать запросы самим Уставом ООН или согласии 
Уставу. По установленному порядку четыре главных органа ООН, дни 
вспомогательных органа Генеральной Ассамблеи, 17 специализирован 
ных учреждений ООН и МАГАТЭ вправе запрашивать такое заключение 
Суда.

Секретариат обслуживает главные и все другие органы ООН и осущест 
вляет руководство их программами. Секретариат состоит из Генерального 
секретаря и сотрудников, работающих в центральных учреждениях 
и во всем мире, и занимается решением вопросов, связанных с повседнем 
ной деятельностью ООН.

Центральный аппарат состоит из департаментов и управлений.
В состав Секретариата ООН входят 8900 представителей примерно 

из 160 стран мира. В качестве международных гражданских служащих он и, 
как и Генеральный секретарь, подотчетны в своей деятельности только 
ООН. Каждый из них дает присягу не запрашивать и не получать инстру к 
ций от какого бы то ни было правительства или любой другой власти, 
не имеющей отношения к Организации. Согласно ст. 100 Устава каждое 
государство — член ООН обязуется уважать строго международный ха 
рактер обязанностей Генерального секретаря и персонала Секретариата 
и не пытаться оказывать на них влияния при исполнении ими своих 
обязанностей.

Руководителем Секретариата является Генеральный секретарь, и в этом 
качестве он действует на всех заседаниях Генеральной Ассамблеи, Сове та 
Безопасности, ЭКОСОС и Совета по опеке и выполняет другие функ 
ции, которые возлагаются на него этими органами. Генеральный секре
тарь представляет Генеральной Ассамблее ежегодный отчет о работе 
Организации.

С октября 2006 г. Генеральным секретарем ООН является Пан Ги Мун 
(Республика Корея).

Согласно ст. 7 Устава ООН все органы Организации подразделяются 
на две группы: главные и вспомогательные органы. В отличие от главных
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органов в Уставе подробно не раскрываются понятие и правовой статус 
испомогательных органов. Они создаются на постоянной и временной 
основах.

Постоянными вспомогательными органами ООН являются Детский 
фонд (ЮНЕСЕФ), Программа развития ООН (ПРООН), Конференция 
НО торговле и развитию (ЮНКТАД), Комиссия ООН по праву между
народной торговли (ЮНСИТРАЛ), Комиссия международного права 
(К М П), Университет ООН (УООН) и др.

Практическая деятельность. ООН является универсальной организаци
ей и вправе заниматься любыми проблемами современности. Наиболее 
иажными из них являются укрепление международного мира и безопасности 
(предотвращение конфликтов, миротворчество, поддержание мира, сило- 
пые решения, санкции, санкционирование военных действий, миростро
ительство, разоружение, мирное использование космического простран-
< I на и т. д.); экономическое и социальное развитие (официальная помощь 
ми цели развития, кредитование развития, инвестиции и развитие, торгов- 
пи и развитие, развитие сельского хозяйства, трудовые отношения, интел- 
пактуальная собственность, наука и технология в целях развития, борьба 
с голодом, образование и др.); права человека (обеспечение выполнения 
юкументов о правах человека, право на развитие, право на труд, борь- 
Оп против дискриминации, права женщин, а также детей, меньшинств, 
коренных народов, инвалидов и трудящихся-мигрантов); гуманитарная 
помощь (координация гуманитарной помощи, предоставление помощи 
и защиты, международная защита и помощь беженцам, палестинские бе
женцы); международное право (развитие и кодификация международного 
права, право международной торговли, экологическое право, морское 
право, международное гуманитарное право, международные трибуна- 
пи, международный терроризм); деколонизация (международная система 
опеки, несамоуправляющиеся территории, осуществление Декларации
о предоставлении независимости колониальным странам и народам).

Разумеется, указанными мероприятиями не ограничивается практиче
ская деятельность ООН.

В последние годы активно обсуждается вопрос о реформировании
< )ОН. В Декларации тысячелетия ООН 2000 г. государства согласились 
г тем, что Организации необходимо играть более активную роль в фор
мировании нашего общего будущего. Российская Федерация в целом под- 
перживает усилия по реформированию этой Организации. Президент РФ 
I!. В. Путин предупредил, что процесс этот должен быть созидательным. 
( )м должен учитывать как уроки, так и все приобретения ООН1.

Доктрина. Детально изучив резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, 
М. В. Яновский отметил, что правотворческая роль этого главного органа 
ООН, его влияние на прогрессивное развитие современного междуна
родного права значительны и важны. Резолюции Генеральной Ассамблеи 
могут: 1) являться начальной фазой образования норм международного 
права; 2) являться доказательством сложившейся обычной нормы между
народного права; 3) быть единодушным (или неединодушным) толко
ванием принципов, содержащихся в Уставе ООН; 4) повторять и под
тверждать те или иные принципы и нормы международного права; 5) быть

1 См.: Российская газета. 2005.16 сент.
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актами, утверждающими соглашение, придающими ему юридическую 
силу (на основании положений Устава ООН)1.

Судебная практика. Генеральная Ассамблея ООН своей резолюдив! 
от 24 ноября 1947 г. запросила у Международного суда консультативной 
заключение. Вопрос был сформулирован следующим образом: «Может ли 
государство быть принято в члены ООН в силу ч. 2 ст. 4 Устава ООП 
на основе решения Генеральной Ассамблеи, если Совет Безопасное т  
не сделал рекомендацию, относящуюся к его принятию, либо по той при 
чине, что государство-кандидат не получило требуемого числа голосом, 
либо по той причине, что постоянный член Совета Безопасности голосо 
вал против принятия этого государства?»

Суд в своем Консультативном заключении от 28 мая 1948 г. 12 голосами 
при 2 против ответил отрицательно на этот вопрос.

§ 4. Правовой статус специализированных учреждений ООН

Согласно ст. 57 и 63 Устава ООН различные специализированные 
учреждения, созданные межправительственными соглашениями и об л с 
ченные широко международной, определенной в их учредительных актах, 
ответственностью в областях экономической, социальной, культуры, 
образования, здравоохранения и подобных областях, будут поставлены 
в связь с Организацией посредством заключения соглашения.

Таким образом, любое специализированное учреждение имеет следую 
щие четыре признака: а) межправительственный характер учредительного 
акта; б) широкая международная ответственность в рамках его компс 
тенции; в) осуществление деятельности в специальной области, предуе ■ 
мотренной положениями Устава ООН; г) связь с ООН. Если первые три 
признака присущи многим другим межправительственным организаци 
ям, то последний — связь с ООН — характерен только для специализиро 
ванных учреждений.

В настоящее время следующие организации являются специализиро 
ванными учреждениями ООН: Международная организация труда (МОТ, 
создана в 1919 г., стала специализированным учреждением в 1946 г.), 
Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО, 1945 г.). 
Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки 
и культуры (ЮНЕСКО, 1946 г.), Всемирная организация здравоохра
нения (ВОЗ, 1948 г.), Международный банк реконструкции и развития 
(МБРР, 1945 г.), Международная финансовая корпорация (МФК, 1956 г.), 
Международная ассоциация развития (МАР, 1960 г.), Международный ва 
лютный фонд (МВФ, 1944 г.), Международная организация гражданской 
авиации (ИКАО, 1944 г.), Международная морская организация (ИМО, 
1959 г.), Международный союз электросвязи (МСЭ, 1865 г., стал специа
лизированным учреждением в 1947 г.), Всемирный почтовый союз (ВПС, 
1874 г., стал специализированным учреждением в 1948 г.), Всемирная 
метеорологическая организация (ВМО, стала специализированным 
учреждением в 1951 г.), Всемирная организация интеллектуальной соб
ственности (ВОИС, стала специализированным учреждением в 1974 г.), 
Международный фонд сельскохозяйственного развития (ИФАД, 1977 г.),

1 См.: Я н овский  М . В. Генеральная Ассамблея ООН. Кишинев, 1971. С. 299.
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| (рганизация Объединенных Наций по промышленному развитию 
IК >НИДО, 1966 г.), Всемирная туристическая организация (ВТО, 1974 г.).

К специализированным учреждениям ООН полностью применяются 
положения Устава ООН о суверенном равенстве государств-членов, об их 
тайнейшей обязанности «развивать дружественные отношения между 
опциями на основе уважения принципа равноправия и самоопределения 
ипродов» (п. 2 ст. 1 Устава ООН).

Специализированные учреждения ООН являются субъектами между
народного права и обладают полномочиями публично-правового харак- 
к'ра. Они вправе заключать соглашения, при них аккредитованы по
стоянные представительства государств-членов, сами организации и их 
должностные лица обладают привилегиями и иммунитетами. Они вправе 
г разрешения Генеральной Ассамблеи ООН запрашивать консультатив
ные заключения у Международного суда ООН. Специализированные 
учреждения разрабатывают международные конвенции, имеют свой ав- 
юмомный бюджет. Они способны обеспечить международно-правовыми 
| редствами выполнение субъектами международного права решений сво
их высших органов.

11равоспособность специализированных учреждений ООН определена 
Уставом ООН, учредительными актами самих организаций, Конвенцией
0 привилегиях и иммунитетах специализированных учреждений 1947 г., 
соглашениями этих организаций с ООН и с государствами пребывания.

Согласно ст. 58 Устава ООН Организация делает рекомендации по со-
1 пасованию политики и деятельности специализированных учреждений. 
Таким образом, взаимоотношения между ООН и специализированными 
учреждениями строятся на принципе координации, что подтверждает их 
самостоятельное бытие.

Устав ООН уполномочивает ЭКОСОС вступать с любым из специализи
рованных учреждений в соглашения, определяющие условия, на которых 
соответствующие учреждения будут поставлены в связь с Организацией. 
Га кие соглашения подлежат утверждению Генеральной Ассамблеей (ст. 63 
Устава ООН).

Каждое соглашение межцу ООН и конкретным специализированным 
учреждением состоит из 18-20 статей. В принципе эти соглашения схожи 
между собрй-и регламентируют следующие вопросы.

Правовой статус специализированного учреждения. В соглашении ука
чивается на то, что ООН признала соответствующую организацию специ
ализированным учреждением, ответственным за проведение таких меро
приятий, которые согласно его учредительному акту будут способствовать 
достижению изложенных в нем целей.

Взаимное представительство. Представители ООН приглашаются 
к участию без права голоса в прениях, происходящих на сессиях выс
шего и исполнительного органов специализированного учреждения. 
Представители ООН могут также участвовать в заседаниях технических 
комиссий и иных заседаниях, созываемых таким специализированным 
учреждением.

В свою очередь, представители специализированного учреждения при
глашаются присутствовать на заседаниях ЭКОСОС, его комиссий и коми
тетов и принимать участие без права голоса в происходящих в этих органах 
прениях. Представители специализированного учреждения приглаша
ются также участвовать в заседаниях Генеральной Ассамблеи и Совета
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по опеке и их подразделений по пунктам повестки дня, относящимся к их 
компетенции.

Предложение пунктов повестки дня. В результате проведения необхо 
димых предварительных консультаций специализированное учрежденш 
включает в повестку дня своих сессий высшего и исполнительного орт 
нов вопросы, предложенные ООН. Равным образом ЭКОСОС и Совп 
по опеке включают в повестку дня вопросы, предложенные специали ш 
рованным учреждением ООН.

Рекомендации Организации Объединенных Наций. ЭКОСОС представляй 
специализированному учреждению доклады и рекомендации по во про 
сам в экономической, социально^, культурной областях, образования 
и здравоохранения.

Обмен информацией и документами. ООН и специализированное уч 
реждение производят возможно полный и быстрый обмен информацией 
и материалами в целях удовлетворения требований обеих организации, 
Специализированные учреждения представляют ООН годовые доклады
о своей работе.

Взаимоотношения с Международным судом. Специализированное учреж 
дение обязуется представлять все сведения, которые могут быть запрошс 
ны Международным судом на основании ст. 34 Статута Международною 
суда ООН. Генеральная Ассамблея предоставляет специализирован 
ному учреждению право запрашивать консультативные заключения 
у Международного суда по правовым вопросам, возникающим в пределах 
компетенции специализированного учреждения, за исключением вопро 
сов, касающихся связи такого учреждения с ООН и другими специализи
рованными учреждениями.

Статистические службы. ООН и специализированное учреждение 
обязуются приложить все усилия к установлению возможно более тесно
го сотрудничества, к устранению нежелательного дублирования работы 
и к наиболее успешному использованию своего технического персонала 
при сборе, анализе, опубликовании, стандартизации, дальнейшей разра
ботке и распространении статистических данных.

Таким образом, в соглашениях между ООН и специализированным 
учреждением доминируют принципы сотрудничества, координации 
и консультации.

Вместе с тем в отличие от других межправительственных организаций 
взаимоотношения специализированных учреждений с ООН имеют свои 
особенности. В частности, их взаимоотношениям присущи отдельные 
элементы субординации. Во-первых, согласно п. 2 ст. 63 Устава ООП 
ЭКОСОС уполномочивается согласовывать деятельность специализиро
ванных учреждений и адресовать им соответствующие рекомендации. Во- 
вторых, ЭКОСОС уполномочивается принимать надлежащие меры для по
лучения от этих организаций регулярных докладов. Специализированные 
учреждения обязаны выполнять эти условия и представлять соответству
ющий отчет об этом органам ООН. Основные аспекты правового статуса 
специализированных учреждений отражены в соглашениях этих органи
заций с государствами пребывания о штаб-квартире.

Генеральная Ассамблея ООН резолюцией 179 (II) от 21 ноября 1947 г. 
утвердила Конвенцию о привилегиях и иммунитетах специализирован
ных учреждений. Цель этой Конвенции — установление единообразия
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и привилегиях и иммунитетах, которыми пользуются ООН и различные 
и!к'анализированные учреждения.

Согласно ст. 2 специализированные учреждения имеют статус юриди
ческого лица. Они обладают правоспособностью: а) заключать контракты; 
0) приобретать недвижимое и движимое имущество и располагать тако- 
нмм; в) возбуждать судебное преследование.

Специализированные учреждения с имуществами и активами, где бы 
п в чьем распоряжении они ни находились, пользуются иммунитетом 
ш л юбой формы судебного вмешательства, кроме случаев, когда они опре - 
поденно отказываются от иммунитета в каком-либо отдельном случае.

Помещения специализированных учреждений неприкосновенны.
11 мущества и активы этих организаций, где бы они ни находились, не под
нажат обыску, реквизиции, конфискации, экспроприации или какой-либо 
н ругой форме вмешательства в виде исполнительных, административных, 
судебных и законодательных действий.

Специализированные учреждения могут располагать фондами, золотом 
или валютой любого рода и производить операции в любой валюте. Активы, 
походы и другая собственность освобождаются от всех прямых налогов, та
моженных сборов, импортных и экспортных запрещений и ограничений.

Представители членов специализированных учреждений при исполне
нии ими своих обязанностей и при поездках к месту заседаний и обратно 
пользуются следующими привилегиями и иммунитетами:

а) иммунитетом от личного ареста или задержания и от наложения 
ареста на личный багаж, а также всякого рода судебно-процессуальным 
иммунитетом в отношении всего сказанного, написанного или совершен-
I юго ими в качестве должностных лиц;

б) неприкосновенностью всех бумаг и документов;
в) правом пользоваться шифром и получать бумаги или корреспонден

цию посредством курьеров или вализы;
г) изъятием ограничений для них самих и их жен по иммиграции, реги

страции иностранцев и государственной служебной повинности в стране, 
и которой они временно пребывают или через которую они проезжают 
11ри исполнении своих обязанностей;

д) теми же льготами в отношении валютных ограничений и ограниче
ний псбёмену денег, какие представляются представителям иностранных 
правительств, находящимся во временных служебных командировках;

е) теми же таможенными иммунитетами и льготами в отношении их 
пичного багажа, какие предоставляются дипломатическим представите
лям соответствующего ранга.

Каждое специализированное учреждение определяет категории долж
ностных лиц, по отношению к которым должны применяться положе
ния о перечисленных иммунитетах и привилегиях. Они представляют 
пу информацию правительствам государств — участников Конвенции 
и Генеральному секретарю ООН.

Доктрина. По мнению Е. А. Шибаевой, специализированные учрежде
ния координируют свою деятельность с деятельностью ООН, что дости
гается с помощью специальных соглашений. Однако это обстоятельство 
не лишает специализированные учреждения функциональной независи
мости. Это самостоятельные международные организации1.

1 См.: Курс международного права. В 6 т. Т. 6. М., 1992. С. 118.
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Судебная практика. Секретариат ИМО 25 марта 1953 г. напрашщ 
в Международный суд ООН запрос о консультативном заключении 
по следующему вопросу: «Являются ли выборы 1959 г. в Комитет по без 
опасности на море соответствующими Конвенции об ИМО?»

Дело в том, что Либерия, занимавшая -3-е место в мире по тоннажу су 
дов, и Панама, занимавшая по этому показателю 8-е место, не были из 
браны в состав Комитета.

Суд 9 голосами против 5 вынес отрицательное заключение. Суд устано 
вил, что Ассамблея ИМО не могла отказать в избрании в состав Комитет 
по безопасности на море государству, входящему в число 8 государств, оО 
ладающих наибольшим тоннажем.

§ 5. Правовой статус Содружества Независимых Государств

Содружество Независимых Государств (СНГ) образовано 8 декабри 
1991 г. руководителями Республики Беларусь, Российской Федерации 
и Украины, подписавшими Соглашение о его создании.

21 декабря 1991 г. в Алма-Ате главы 11 суверенных государств под 
писали Протокол к этому Соглашению, в котором подчеркнули, что 
Азербайджанская Республика, РеспубликаАрмения, Республика Беларусь, 
Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Молдова, 
Российская Федерация, Республика Таджикистан, Туркменистан, 
Республика Узбекистан и Украина на равноправных началах образуюI 
Содружество Независимых Государств.

Участники встречи единодушно приняли Алма-Атинскую декларацию, 
подтвердившую приверженность бывших союзных республик к сотруд 
ничеству в различных областях внешней и внутренней политики, провоз 
гласившую гарантии выполнения международных обязательств бывшею 
Союза ССР.

22 января 1993 г. в Минске на саммите СНГ был принят Усти 
Содружества. Его не подписали Украина и Туркменистан, которые 
де-юре не являются государствами — членами СНГ, а могут быть отне 
сены только к государствам-учредителям и государствам — участникам 
Содружества. Туркменистан на казанском саммите СНГ (2005 г.) заявил
о том, что будет участвовать в Содружестве в качестве «ассоциированного 
члена».

В соответствии с Уставом СНГ целями Содружества являются: осу
ществление сотрудничества в политической, экономической, эколо
гической, гуманитарной, культурной и иных областях; всестороннее 
и сбалансированное экономическое и социальное развитие государств 
членов в рамках общего экономического пространства, межгосудар
ственная кооперация и интеграция; обеспечение прав и основных 
свобод человека в соответствии с общепризнанными принципами 
и нормами международного права и документами ОБСЕ; сотрудни 
чество между государствами-членами в обеспечении международною 
мира и безопасности, осуществление эффективных мер по сокращению 
вооружений и военных расходов, ликвидации ядерного и других видов 
оружия массового уничтожения, достижению всеобщего и полного 
разоружения; содействие гражданам государств-членов в свободном 
общении, контактах и передвижении в Содружестве; взаимная право 
вая помощь и сотрудничество в других сферах правовых отношений;
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мирное разрешение споров и конфликтов между государствами
• одружества.

СНГ — это форма сотрудничества равноправных независимых госу- 
мрств, признанная международным сообществом региональная межго

сударственная организация общей компетенции. Гибкий механизм орга
низации межгосударственных и межправительственных связей позволяет 
уч итывать разную степень готовности стран к интеграции и предоставляет 
возможность каждой из них участвовать в интеграционных процессах 
и той мере и на тех направлениях, которые отвечают их национальным 
интересам.

Взаимодействие в рамках Содружества осуществляется через его устав
ные органы: Совет глав государств, Совет глав правительств, Совет мини-
13 ров иностранных дел, Экономический совет, Совет министров оборо
н ы , Совет командующих Пограничными войсками, Межпарламентскую 
ассамблею, Экономический суд.

Наряду с вышеуказанными органами СНГ создано более 70 органов 
отраслевого сотрудничества. Они координируют совместные усилия госу- 
аарств-участников в важнейших отраслях экономики и социального раз
вития, вопросах гуманитарного сотрудничества, борьбы с преступностью 
и терроризмом, в других сферах жизнедеятельности государств — участ
ников СНГ.

Единым постоянно действующим исполнительным, административным 
и координирующим органом Содружества определен Исполнительный 
комитет СНГ со штаб-квартирой в г. Минске и отделением Исполкома 
в г. Москве.

Важной вехой для СНГ стало предоставление ему Генеральной 
Ассамблеей ООН в марте 1994 г. статуса наблюдателя.

На саммите СНГ в Душанбе (2007 г.) были одобрены Концепция даль
нейшего развития СНГ и План основных мероприятий по ее реализации. 
( овет глав правительств СНГ принял 14 ноября 2008 г. Стратегию эко
номического развития СНГ на период до 2020 г. Стратегия рассчитана 
на 3 этапа: первый — до 2011 г., второй — до 2015 г., третий — до 2020 г. 
и призвана обеспечить поиск взаимоприемлемых решений целого ряда 
жономических проблем. Она уточняет текущие и долговременные ин
тересы государств, определяет те направления, где консолидация усилий 
даст наибольший эффект.

Большим достижением, к которому СНГ шло много лет, стало созда
ние зоны свободной торговли (ЗСТ). Шесть из восьми стран, подписав
ших Договор о ЗСТ (Армения, Беларусь, Казахстан, Россия, Молдова, 
Украина), ратифицировали его, а Киргизия и Таджикистан завершают 
> тот процесс. К Договору намерен присоединиться Узбекистан. Очевиден 
прогресс переговоров по свободной торговле услугами.

Доктрина. Среди российских юристов-международников долго шла 
дискуссия по вопросу о правовом статусе СНГ. Свои точки зрения 
по этому вопросу высказывали Г. В. Игнатенко, Э. С. Кривчикова, 
11. А. Михалева, Г. Г. Шинкарецкая и другие авторы. В итоге возобладала 
точка зрения, согласно которой СНГ является региональной международ
ной организацией. Кстати, свою точку зрения по этому вопросу высказал 
и Экономический суд СНГ.

По праву СНГ известны работы таких авторов, как К. Калачян, 
И. М. Коротченя, М. И. Кротов, П. П. Кремнев, Е. Г. Моисеев.
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§ 6. Правовой статус международных неправительственных организаций

По данным Союза международных ассоциаций, в настоящее врем» 
насчитывается более 40 тыс. международных неправительственных орт 
низаций. Согласно резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 1296 (XIV) 
от 23 мая 1968 г. международная неправительственная организация — ли 
организация, не учрежденная на основании межправительственного со 
глашения. В соответствии с резолюцией ЭКОСОС 1996/31 от 25 июли 
1996 г. МНПО является любая неправительственная организация, уч 
режденная не на основе межправительственного договора и не преследу 
ющая цели извлечения коммерчески прибыли. По мнению К. Колья рн 
(Франция), «организации, иногда сокращенно именуемые НПО, являюI 
ся по своей природе частными организациями, они объединяют частных 
лиц, иногда даже государственных деятелей и общественные органюа 
ции, но не государства»1. Основными признаками МНПО являются: а) 01 
сутствие целей извлечения прибыли; б) признание по крайней мере одним 
государством или наличие консультативного статуса при международных 
межправительственных организациях; в) получение денежных средств бо 
лее чем из одной страны; г) осуществление деятельности по крайней мерс 
в двух государствах; д) создание на основе учредительного акта. В МНГЮ 
не могут входить в качестве членов субъекты международного права.

Неправительственные организации содействуют разработке новых до
говорных норм. Например, именно неправительственные организации 
предложили формулировки, касающиеся прав человека, которые затем 
были закреплены в Уставе ООН. МНПО могут участвовать в толковании 
действующих норм международного права и подготовке на этой основе 
соответствующих руководств. Так, Международная комиссия юристов 
и Международная ассоциация уголовного права участвовали в разработке 
Сиракузских принципов 1984 г., касающихся норм, приостанавливаю 
щих и ограничивающихся действий Международного пакта о граждан 
ских и политических правах 1966 г. В процессе разработки четверто!! 
Женевской конвенции Международный комитет Красного Креста на 
стоял, чтобы изнасилование было признанно преступлением по между 
народному гуманитарному праву. Эти организации выступают в качестве 
атгеив сипае (друзей суда) международных судов и трибуналов (кроме 
Международного суда ООН). Например, МНПО вправе обратиться с жа
лобой в Африканскую комиссию по правам человека в случае нарушения 
прав, закрепленных в Африканской хартии прав человека и народов.

Правовой статус МНПО определяется внутренним правом того госу 
дарства, по законодательству которого создана и зарегистрирована орга
низация. Однако в отношении некоторых МНПО объем прав и привиле
гий, а также иммунитетов устанавливается путем подписания соглашения 
с соответствующим государством. Например, Российская Федерация 
24 июня 1992 г. заключила Соглашение с Международным комитетом 
Красного Креста (МККК) о статусе М ККК и его Делегации (представи
тельства) на территории Российской Федерации. В соответствии со ст. I 
этого Соглашения статус МККК на территории Российской Федерации 
аналогичен статусу межправительственных организаций. МККК, его

1 См.: Кольяр К. Международные организации и учреждения /  пер. с франц. М., 1972, 
С. 472.
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имущество и активы, где бы и в чьем бы распоряжении они ни находи- 
'1ИСь, пользуются иммунитетом от любой формы судебного и админи
стративного вмешательства, за исключением конкретных случаев, когда 
МККК определенно отказывается от своего имущества. Помещения 
М ККК неприкосновенны, имущество и активы не подлежат обыску, рек- 
мизиции, конфискации, экспроприации или какой-либо другой форме 
имешательства как путем исполнительных, судебных или административ- 
иых, так и путем законодательных действий. Процессуальные извещения, 
направляемые МККК по почте, не имеют юридической силы.

Члены делегации МККК, не являющиеся гражданами Российской 
Федерации, и их семьи имеют статус, аналогичный статусу, предостав- 
п е п ному сотрудникам представленных в Российской Федерации между
народных межправительственных организаций, не являющимся гражда
нами Российской Федерации.

Таким образом, правовой статус МККК на территории Российской 
Федерации практически аналогичен статусу представительств межпра- 
иительственных организаций и в значительной степени дипломатических
11 рсдставительств.

МНПО играют активную роль во всех аспектах современных междуна
родных отношений. Более того, в ряде областей они являются лидерами.
II частности, Международный институт по гуманитарному праву (создан 
и 1970 г.) проводит большую работу по применению норм и принципов 
международного гуманитарного права. Институт регулярно созывает се
минары по изучению офицерами законов и обычаев войны и норм, на
правленных на защиту беженцев.

Ассоциация международного права (создана в 1873г.) координирует 
исследования по актуальным проблемам международного публичного 
и международного частного права. Организация уделяет внимание иссле
дованиям в области коллизионного права и права договоров.

Международная ассоциация по уголовному праву ('создана в 1924 г.) 
разрабатывает принципы и руководства по применению конвенций 
по международному уголовному праву. Она разработала рекомендации 
по модернизации национального законодательства и развитию науки 
международного уголовного права, созывает конференции и семинары 
и этой области.

Международный комитет Красного Креста (МККК), принципами дея
тельности которого являются гуманность, беспристрастность, нейтраль
ность, независимость, добровольность, единство и универсальность, внес 
огромный вклад в разработку принципов и норм международного гума
нитарного права. При его активном участии разработаны Женевская кон- 
иенция об улучшении участи раненых и больных в действующих армиях 
1906 г., Гаагская конвенция по применению к войне на море принципов 
Женевской конвенции о защите жертв войны 1949 г., два Дополнительных 
протокола к Женевским конвенциям 1949 г. Среди многочисленных 
и трудных задач, отнесенных гуманитарными конвенциями к компетен
ции МККК, следует особо отметить право посещать все места, где содер
жатся военнопленные или интернированные гражданские лица, а также 
организацию Центрального справочного агентства по делам военноплен
ных для сбора информации о них. Статья 3, общая для четырех Женевских 
конвенций от 12 августа 1949 г., гласит: «Беспристрастная гуманитарная 
организация, такая как Международный комитет Красного Креста, может
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предложить свои услуги сторонам, находящимся в конфликте». Являж м 
нейтральным посредником в случае вооруженных конфликтов или бсо 
порядков, МККК направляет свои усилия на обеспечение защиты жертв 
международных и гражданских войн1.

Многие МНПО активно сотрудничают;, с межправительственными Др 
ганизациями. Основной формой такого сотрудничества является консул I. 
тативный статус. Каждая межправительственная организация имеет сипи 
правила предоставления консультативного статуса МНПО. Получепп 
такого статуса не только означает признание полезной деятельное!и 
МНПО, но в то же время отражает рост международного авторитета и вл и 
яния международных неправительственных организаций на развитие С( > 
временных международных отношений.

Согласно ст. 71 Устава ООН ЭКОСОС уполномочивается проводи н, 
надлежащие мероприятия для консультации с неправительственны ми 
организациями, заинтересованными в вопросах, входящих в его ком не 
тенцию. Такие мероприятия могут быть согласованы с международными 
организациями, а в случае надобности — с национальными организация 
ми после консультации с заинтересованными членами ООН.

Отношения ООН с МНПО регламентируются резолюцией ЭКОС()( 
«Мероприятия по консультации с неправительственными организация 
ми», принятой в 1946 г. (в дальнейшем неоднократно пересматривались),

Консультативный статус при Совете предоставлен свыше 2 тыс. МНПО 
Они подразделяются на три категории: к категории I относятся организн 
ции, связанные с большинством аспектов деятельности Совета; к катет 
рии II о т н о с я т с я  организации, обладающие особым опытом в конкретны\ 
областях; к категории III относится обширный список организаций, 
оказывающих содействие Совету, его вспомогательным органам и другим 
органам ООН по мере необходимости.

Резолюция ЭКОСОС 1996/31 от 25 июля 1996 г. устанавливает сле
дующий основной принцип предоставления МНПО консультативного 
статуса: консультативные отношения устанавливаются в соответствии 
с Уставом ООН с целью достижения справедливого, сбалансированнот 
и подлинного вовлечения неправительственных организаций в ее работу, 
В этой резолюции изложена процедура приостановления действия кон 
сультативного статуса и лишения его. МНПО, которым предоставлен кон 
сультативный статус, могут направлять своих наблюдателей на открытые 
заседания ЭКОСОС и его вспомогательных органов, а также представлять 
письменные заявления, касающиеся работы Совета. Они могут также 
консультироваться с Секретариатом ООН по вопросам, представляющим 
взаимный интерес.

Специализированные учреждения ООН имеют свои правила предо
ставления консультативного статуса.

1 К ак отмечает Хуан Кодерке, на сегодняшний день роль М К К К  заключается в том, 
что он способствует дальнейшему развитию МГП и его имплементации, распространяет 
знания об этой отрасли права и гуманитарных принципах, а  также добивается соблю 
дения норм МГП. Здесь важно отметить, что М ГКК не может выступать в качестве 
полицейского или судьи. Эти функции принадлежат правительствам стран, которые 
являются участниками Ж еневских конвенций. (См.: Кодерке X. 150 лет гуманитарной 
деятельности: достижения и вызовы / /  Евразийский юридический журнал. 2013. №  4 
(59). С. 6.)
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§ 7. Правовой статус международных конференций

Международные конференции созываются для решения политических, 
экономических, военных и иных проблем. Как институт международного 
ирама и международных отношений они появились во второй половине 
\ IX в. В настоящее время ежегодно созывается более сотни конференций. 
Но мнению специалистов, в середине XXI в. будет проходить примерно 
М> тыс. международных конференций в год.

С 1990 г. состоялись более 20 значимых всемирных конференций, в том 
•I меле: Всемирная конференция по вопросам образования для всех (1990 г., 
(жомтьен), Международная конференция по вопросам питания (1992 г., 

Сим), Конференция ООН по окружающей среде и развитию (1992 г., 
Сио-де-Жанейро), Всемирная конференция по правам человека (1993 г., 
Нспа), Всемирный форум по вопросам образования (2000 г., Дакар), 
Международная конференция по финансированию развития (2002 г., 
Монтерей), Всемирная встреча на высшем уровне по устойчивому разви- 
I ию (2002 г., Йоханнесбург), Всемирная продовольственная конференция 
(2008 г., Рим), Конференция по изменению климата (2010 г., Копенгаген), 
Конференция ООН по устойчивому развитию (2012 г.).

Итоги некоторых из этих конференций рассматривались на сессиях 
I енеральной Ассамблеи ООН и получили одобрение.

Международные конференции не являются международными органи- 
шциями и субъектами международного права. Чаще всего их называют 
многосторонней и парламентской дипломатией. Любая конференция 
имеет строго определенные цели и задачи, которые должны соответство
вать основным принципам международного права (суверенного равенства 
участников, сотрудничества, мирного разрешения споров и т. д.).

В последние годы наиболее важные международные конференции со
зываются под эгидой ООН. Согласно ст. 55 Устава эта организация содей
ствует разрешению международных проблем в области экономической, 
социальной, здравоохранения и т. п.; международному сотрудничеству 
и области культуры и образования. Она способствует также всеобщему 
уважению и соблюдению прав человека и основных свобод для всех без 
различия расы, пола, языка и религии.

Чаще всего межправительственные конференции созываются для раз
работки и принятия международных договоров, заключительных актов, 
свода принципов по сотрудничеству в конкретной области междуна
родных отношений. Например, Венская встреча 1986 г. представителей 
государств — участников Совещания по безопасности и сотрудничеству 
в Европе одобрила Итоговый документ, в котором были определены ос-
I ювные направления сотрудничества в области экономики, науки и тех- 
пики и окружающей среды. Конференция ООН по окружающей среде 
и развитию 1992 г. приняла Декларацию по окружающей среде и разви
тию, являющуюся кодексом принципов международного экологического 
права.

Конференция ООН по устойчивому развитию 2012 г. одобрила итого
вый документ «Будущее, которого мы хотим».

Значительное количество международных конференций созывается для 
обсуждения насущных проблем современности. Так, в 1995 г. состоялся 
девятый Конгресс ООН по предупреждению преступности и обращению 
с правонарушителями.
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Определенный вклад в становление международного сотрудничест им 
вносят конференции, созванные для обмена мнениями и информацией 
по конкретным проблемам и выработки соответствующих рекомендаций

Таким образом, международная конференция — это временный кои 
лективный орган субъектов международного права, преследующий со 
гласованные цели и имеющий определенные организационные структуру 
и компетенцию. Различия в наименованиях международных конферсп 
ций юридического значения не имеют.

Для обеспечения успешной работы международных конференций ими 
принимаются правила процедуры, которые относятся к внутреннему при 
ву конференций. Ч

Правила процедуры являются результатом согласования воль участии 
ков конференции. Зачастую они разрабатываются в жесткой борьбе и я и 
ляются продуктом разумного компромисса. Правила процедуры обычно 
состоят из следующих основных положений.

1. Представительство и полномочия. Делегация каждого государства 
участника конференции включает аккредитованных представителей и дру 
гих необходимых заместителей и советников. В начале работы конференцп 11 
назначается комитет по проверке полномочий. Он проверяет полномочии 
представителей и незамедлительно представляет доклад конференции.

2. Должностные лица. Конференция избирает из числа представителей 
конференции государств — участников конференции следующих долж 
ностных лиц: председателя, трех заместителей председателя и докладчика, 
Эти должностные лица избираются с учетом справедливого географиче 
ского представительства. Правила подробно регламентируют права пред 
седателя и порядок его замены.

3. Секретариат конференции. Он обеспечивает устный перевод выступле 
ний на заседаниях; получает, переводит, размножает, издает и распространяе I 
документы; осуществляет звукозапись заседаний и обеспечивает их хранение, 
обеспечивает хранение и сохранность документов конференции в архивах 
ООН; выполняет всю другую работу, которая требуется для конференции.

4. Открытые конференции. На своем первом заседании конференции 
избирает председателя; утверждает правила процедуры, повестку дня; ш 
бирает должностных лиц конференции; принимает решение об организм 
ции соей работы.

5. Порядок ведения заседаний. Никто не может выступать на конферен 
ции, не получив предварительного разрешения конференции. Председател I. 
предоставляет слово ораторам в том порядке, в каком они заявили о своем 
желании выступать. Секретариату поручается составление списка выступа 
ющих. Конференция может ограничить время, предоставляемое каждому 
оратору. Любой представитель может в любое время внести предложение
о прекращении прений по обсуждаемому вопросу. Предложения и попран 
ки по существу вопросов представляются в письменной форме в секрета* 
риат конференции, который рассылает их всем делегациям.

6. Принятие решений. Как правило, любая конференция осуществляв! 
свою работу на основе общего согласия. Она может приступить к голосо
ванию лишь после того, как исчерпаны все возможности для достижения 
общего согласия. До начала голосования председатель информирует кон 
ференцию о том, что все возможности для достижения общего согласия 
исчерпаны. Каждое государство — участник конференции имеет один го
лос. Конференция по всем существенным вопросам принимает решения
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Полыпинством в две трети присутствующих и участвующих в голосовании 
представителей. Согласно правилам процедуры «присутствующие и уча- 
гтмующие в голосовании представители» обозначают представителей 
мсударств — участников конференции, голосующих «за» и «против».
11редставители, которые воздерживаются от голосования, рассматрива
ются как не участвующие в голосовании. Голосование обычно проводится 
поднятием руки, но если какой-либо представитель потребует поименно- 
н) голосования, то оно будет проводиться в английском алфавитном по
рядке названия государств — участников конференции.

7. Вспомогательные органы. Помимо комитета по проверке полномочий 
конференция может создавать такие вспомогательные органы, которые 
представляются необходимыми для осуществления ее функций. Решения 
испомогательных органов принимаются большинством присутствующих 
и участвующих в голосовании представителей.

8. Языки и отчеты о заседаниях. Обычно языками всемирной межпра- 
мп гельственной конференции являются английский и французский и язык 
юсударства, на территории которого проводится конференция. Если же 
конференция созывается под эгидой ООН, то языками такой конференции 
ниляются официальные и рабочие языки ООН. Однако любой представи
тель может выступать на языке, не являющемся языком конференции, 
если его делегация обеспечивает устный перевод на один из таких языков.

9. Другие участники и наблюдатели. Представители, назначенные ор
ганизациями, которые получили постоянное приглашение принимать 
участие в работе международной конференции, имеют право участвовать 
н качестве наблюдателей без права голоса в работе самой конференции 
и ее вспомогательных органов. Наблюдатели могут выступать с кратки
ми устными заявлениями, распространять соответствующие документы 
по тематике конференции.

Итогом работы конференции является принятие соответствующего до
кумента. Чаще всего им являются заключительный акт, конвенция, план 
действий и рекомендации.

Контрольные вопросы

1. Что такое «право международных организаций»?
2. Обладают ли межправительственные организации правосубъект

ностью?
3. Каковы основные правовые признаки специализированных учреж

дений ООН?
4. Каков правовой статус СНГ?
5. Являются ли международные неправительственные организации 

субъектами международного права?
6. Каковы важнейшие итоги международных конференций?
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Глава XI 
Право международной безопасности

И настоящей главе рассматриваются следующие вопросы:
Право международной безопасности: понятие и принципы. 
Коллективная международная безопасность.
Правовые основы разоружения.
Взаимодействие России и США в области обеспечения междуна
родной безопасности.
Россия и укрепление международной безопасности.

§ 1. Право международной безопасности: понятие и принципы

Международная безопасность — это такой миропорядок, в котором 
созданы необходимые условия для поступательного развития государств 
и иных субъектов международного права. Только в условиях междуна
родной безопасности государства могут наиболее полно осуществлять 
пюи внутренние функции по совершенствованию демократии, развитию 
государственности, формированию гражданского общества, повышению 
уровня жизни людей, свободному развитию личности, более полному обе- 
г печению прав и свобод человека и гражданина.

Международная безопасность тесно связана с внутригосударственной, 
национальной безопасностью, под которой понимается состояние защи
щенности личности, общества и государства. Международную безопас
ность рассматривают в широком и узком смыслах слова.

Международная безопасность в широком смысле включает в себя во
енно-политические, экономические, гуманитарные, информационные, 
экологические и иные аспекты безопасности. Международная безопас
ность в узком смысле включает в себя только ее военно-политические 
аспекты. В данной главе рассматривается международная безопасность 
и узком смысле.

Право международной безопасности — отрасль международного права, 
представляющая собой систему принципов и норм, регулирующих со
трудничество государств и иных субъектов международного права в во- 
епно-политической сфере в целях обеспечения мира и международной 
безопасности.

Источниками данной отрасли являются прежде всего международный 
договор и международный обычай, а также обязательные решения между
народных организаций, прежде всего Совета Безопасности ООН.

Основу права международной безопасности составляют общепризнан
ные принципы международного права, включая такие, как неприменение 
силы или угрозы силой, территориальная целостность государств, неру
шимость государственных границ, мирное разрешение международных 
споров. Кроме них право международной безопасности основывается 
11а специальных принципах.

Принцип неделимости международной безопасности означает, что в на
стоящее время международная безопасность, как и мир в целом, недели
мы. В условиях глобализации государства тесно связаны друт с другом. 
По сути, они представляют собой одну большую семью народов мира,
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которая, образно выражаясь, живет в одном «большом доме» по имени 
Земля, но в «разных квартирах» по имени «государство».

В наше время любые локальные катастрофы или чрезвычайные со 
бытия,— будь то природный катаклизм, техногенная катастрофа, но 
оружейный конфликт или акт международного терроризма,— мгновенно 
становится известным практически каждому человеку на нашей планете 
Безусловно, каждое такое событие негативно сказывается на общем со 
стоянии политического климата в мире.

Принцип ненанесения ущерба безопасности других государств означает, 
что каждое государство должно проводить такую внешнюю политику, 
которая в максимальной степени учитывает безопасность не только сио 
его государства, но и других стран Лира, а также всего международного 
сообщества. Высшие органы власти каждого государства обязаны прежде 
всего заботиться об обеспечении национальной безопасности, поскольку 
такая забота является одним из приоритетов их деятельности.

В то же время высшие органы власти любого государства при опредс 
лении приоритетов во внешней политике и ее осуществлении, развитии 
военно-политических и военно-технических связей с другими государ 
ствами должны просчитывать, как все это скажется на состоянии безопас 
ности других стран, регионов, всего международного сообщества.

Огромное значение в праве международной безопасности имеет прин 
цип стратегической стабильности и предсказуемости в области междуни 
родной безопасности. В каждый исторический период складывается то или 
иное состояние стратегической стабильности. И никто своими односто 
ронними действиями не должен его нарушать.

Состояние стратегической стабильности влечет за собой предсказу
емость в области международной безопасности. Ключевым аспектом 
стабильности и предсказуемости в области международной безопасности 
была и остается способность государств к разумному сдерживанию в раз 
витии и совершенствовании своих военно-политических потенциалом 
Проводимая политика разумного сдерживания не должна привести к на 
рушению сложившегося военно-политического статус-кво в том или ином 
регионе и в целом на нашей планете. Такая политика государств будс I 
в высшей степени соответствовать принципу стратегической стабильно 
сти и предсказуемости международной безопасности в мире.

Доктрина. Приоритет в разработке основ отрасли права международ 
ной безопасности несомненно принадлежит советской школе междуна 
родного права. Начиная с 60-х гг. XX в. советские ученые своими трудами 
формировали прочный фундамент права международной безопасности 
Именно в указанный период выходят в свет курсы, учебники, монографии, 
статьи таких корифеев науки международного права, как О. В. Богданом, 
В. Н. Дурденевский, И. И. Лукашук, С. А. Малинин, Г. И. Тункин,
Н. А. Ушаков и др.

Указанные авторы исследуют вопросы безопасности не только в тесной 
их увязке с военными и политическими аспектами, но также экономиче 
скими и гуманитарными. Ими предлагается всеобъемлющий комплекс 
мер, направленный на то, чтобы превратить мирное сосуществование 
в высший универсальный принцип межгосударственных отношений 
В числе этих мер можно назвать такие, как отказ ядерных держав от вой 
ны, конкретные меры по разоружению, справедливое политическое 
урегулирование международных кризисов, укрепление доверия, меры
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но обеспечению неприкосновенности границ, предотвращение террориз
ма, решение проблемы задолженности, сотрудничество в области прав че
ловека, мирное освоение космоса, решение других глобальных проблем1.

§ 2. Коллективная международная безопасность

Международная безопасность может быть только коллективной. Это 
и игчит, что она способна быть обеспечена только совместными усилиями 
государств всего мира либо конкретного региона. В связи с этим можно 
говорить о различных системах коллективной международной безопасно
сти, в том числе всеобщей и региональной.

Всеобщая (универсальная) система международной безопасности 
создается для всех государств мира независимо от того, в какой части 
планеты они расположены. В основу всеобщей системы международной 
безопасности положены многочисленные универсальные международные 
договоры.

Всеобщая система обеспечения международной безопасности сформи
рована в рамках ООН на основе ее Устава. Генеральная Ассамблея ООН 
м ходе работы своих сессий постоянно обращается к вопросам междуна
родной безопасности. Например, в резолюции 42/93 от 7 декабря 1987 г.

Всеобъемлющая система международного мира и безопасности» выраже
на твердая убежденность, «что обеспечение надежной безопасности для 
каждого государства и для всех государств вместе возможно только мир
ными политическими средствами и путем укрепления международных 
механизмов», прежде всего ООН.

Главным органом обеспечения всеобщей коллективной безопасности 
является Совет Безопасности ООН, на который государства возложили 
главную ответственность за поддержание международного мира и без
опасности. Совет Безопасности ООН действует в постоянном режиме 
п может незамедлительно реагировать на запросы государств, которые 
обеспокоены реальными угрозами их безопасности.

Региональная система международной безопасности создается и дей
ствует в отдельно взятом регионе Земли. Рассмотрим создание такой си
стемы на примере Европы. Во второй половине XX в. в данном регионе 
но многом сложилась система коллективной безопасности. Она создана 
и действует в рамках ряда европейских международных организаций, 
и том числе Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе 
(ОБСЕ) и Организации Североатлантического договора (НАТО).

Начало формированию коллективной европейской безопасности 
н рамках ОБСЕ было положено подписанием 1 августа 1975 г. в Хельсинки 
главами государств (правительств) 33 европейских государств, а также 
( 'ША и Канады Заключительного акта Совещания по безопасности и со
трудничеству в Европе (СБСЕ).

На основе Заключительного акта СБСЕ удалось договориться о мерах 
поенного доверия между государствами двух военно-политических бло
ков, снизить их военный потенциал2.

1 См., в частности: Малинин С. А. Концепция всеобъемлющей системы международной 
Гюзопасности и международное право / /  Правоведение. 1987. №  4. С. 16-25.

2 Как известно, один из двух указанных блоков — Организация Варшавского догово
ри — в 1991 г. прекратил свое существование. В ответ на это НАТО, наоборот, значитель
но расширила свою деятельность.
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На 1 января 2013 г. в состав ОБСЕ входили 56 государств. В рамках дин 
ной организации состоялось несколько встреч на высшем уровне, а так 
же проходят ежегодные заседания Совета министров иностранных дс и 
Их результатом стало принятие ряда документов, в том числе по вопросим 
обеспечения коллективной безопасности в Европе.

Однако в последние годы в деятельности ОБСЕ стали все более четки 
проявляться существенные недостатки. Организация не решала в полним 
объеме возложенные на нее задачи, особенно на военно-политическом 
направлении. Возникла необходимость реформирования ОБСЕ с тем, 
чтобы она вплотную могла заниматься своей непосредственной задачей 
обеспечением европейской безопасности.

Для обеспечения европейской безопасности в последние два десятшн 
тия был заключен ряд международных договоров.

В 1990 г. был принят Договор об обычных вооруженных силах в Еврот 
(ДОВСЕ). На этапе перехода от противостояния между Организацией 
Варшавского договора (ОВД) и НАТО к новому характеру отношений 
в Европе ДОВСЕ сыграл положительную роль. Он обеспечил суще 
ственные сокращения обычных вооружений, техники и личного состшш, 
а также укрепил доверие между государствами. Вместе с тем серьезные 
изменения обстановки в области безопасности в Европе поставили пои 
вопрос эффективность договорных механизмов, предназначенных дли 
поддержания баланса сил между двумя военно-политическими союзами 
Признав это, государства — участники данного Договора в ноябре 1999 г, 
в Стамбуле подписали Соглашение об адаптации ДОВСЕ, которое позно 
ляло поддерживать стабильность и безопасность в новых условиях.

Однако за минувшее с 1999 г. время не было выполнено ключевое по 
ложение данного Соглашения — обязательство всех его участников опс 
ративно предпринять меры для содействия завершению национальных 
процедур ратификации этого документа с тем, чтобы он вступило в силу 
Несмотря на обещания, Соглашение не было ратифицировано странами 
НАТО. Они предъявляли России все новые претензии, которые не выте
кали ни из буквы, ни из духа Соглашения. Тем самым была поставлена под 
вопрос судьба данного Соглашения в целом. 13 июля 2007 г. Президет 
РФ подписал Указ о приостановлении действия ДОВСЕ и связанных 
с ним международных договоров.

В настоящее время продолжается работа вокруг этого Договора. 29 сен 
тября 2011 г. в Вене состоялась очередная — четвертая — Конференция 
по рассмотрению действия ДОВСЕ. Она прошла в спокойном ключе, 
но безрезультатно, поскольку по ее итогам не было принято никаких 
документов.

В ноябре 2011г. страны НАТО объявили в Совместной консульта 
тивной группе по ДОВСЕ в Вене о приостановке представления России 
информации по Договору и приема российских инспекций на своей тер 
ритории, мотивируя это «необходимостью отреагировать на действующий 
с 2007 г. российский мораторий». Российская Федерация, в свою очередь, 
с декабря 2011г. приостановила представление краткой обобщенной 
информации о наличиях вооружений и техники, которую она в порядке 
доброй воли представляла остальным государствам — участникам ДОВСГ 
с декабря 2007 г.

В нынешних условиях ДОВСЕ 1990 г. и Соглашение об адапта 
ции 1999 г. безнадежно устарели. Необходимы новые договоренности
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и области контроля над обычными вооружениями в Европе, отвечающие 
сомременным военно-политическим реалиям и учитывающие интересы 
иоех сторон.

Договор по открытому небу (ДОН) 1992 г. подписали 27 государств — 
участников СБСЕ (вступил в силу 1 января 2002 г.). На 1 января 2013 г. 
н нем участвовали 34 государства, в том числе Россия. Цели Договора — 
содействие большей открытости и транспарентности военной деятель
ности, а также упрочение безопасности через меры укрепления доверия 
н с табильности на основе сотрудничества по созданию режима открытого 
неба.

В 2005 г. под председательством Германии была проведена Первая кон
ференция по рассмотрению выполнения положений Договора, а в 2010 г. 
под председательством США состоялась Вторая конференция. На послед
н е м форуме было рассмотрено функционирование ДОН входе пятилетнего 
периода, а также намечены пути повышения эффективности его реализа
ции в будущем. Конференция подтвердила мнение государств-участников 
и том, что ДОН является одним из наиболее успешных международных 
инструментов в сфере контроля над вооружениями, укрепления доверия 
и обеспечения транспарентности. Государства — участники Договора от
мстили ключевую роль России в его осуществлении.

Как было сказано выше, кроме ОБСЕ коллективная европейская 
|>е (опасность обеспечивается в рамках военно-политической организа
ции НАТО. Этот альянс имеет одно неоспоримое преимущество перед 
()БСЕ — он располагает вооруженными силами, переданными ему госу- 
дирствами-участниками. После роспуска ОВД в 1991 г. следовало ожидать 
реформирования НАТО, существенной корректировки его деятельности. 
()днако за последние два десятилетия никаких существенных изменений 
н деятельности альянса не произошло. Как и прежде, он расширяет свою 
пространственную деятельность, принимая в свои ряды новых участни- 
ков. На 1 января 2013 г. членами НАТО состояли 26 государств, в том чис- 
пс страны Восточной Европы и страны Балтии.

Принимая во внимание факт существования и деятельности НАТО, 
1‘оссия сотрудничает с альянсом по вопросам обеспечения безопасности 
н Европе, противодействия новым вызовам и угрозам. Международно- 
правовой основой такого сотрудничества является Соглашение о соз
дании Совета Россия — НАТО, заседания которого с 2002 г. проводятся 
ежегодно.

В связи с расширением НАТО Россия предложила его руководству по
думать о разработке специальных мер доверия и сотрудничества вдоль 
чинии соприкосновения сил России и стран альянса. Это необходимо 
сделать для того, чтобы обеспечить четкую координацию полетов рос
сийских гражданских и военных самолетов, проработать эффективную 
систему защиты на случай несанкционированных отклонений от марш
рутов или захватов судов террористами, а также в экстренных аварийных 
ситуациях — будь то из-за поломок двигателей, сбоев в навигационном 
оборудовании или сложных погодных условий. Представляется, что это 
иполне прагматичная и посильная задача, решение которой позволило бы 
спять риск ненужных осложнений в отношениях между Россией и НАТО, 
предотвратило бы использование инцидентов в политизированных це
пях. Пока, к сожалению, партнеры России не спешат пойти навстречу ее 
предложениям.
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Следует напомнить, что на пространстве СНГ действует созданная 
в 2003 г. Организация Договора о коллективной безопасности (ОД КI • I 
государств — участников СНГ. В состав ОДКБ входят семь государе I и 
Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и УзС>е 
кистан. ОДКБ оказалась востребованной ее участниками, посколы л 
в период возрастания вызовов и угроз международной и региональны! 
стабильности ее деятельность направлена на обеспечение военно-полити 
ческой безопасности государств-участников. ОДКБ зарекомендовала сейм 
на международной арене как эффективная военно-политическая регио 
нальная международная организация.

Как известно, наша страна постоянно выступает с разного рода ими 
циативами, направленными на дальнейшее укрепление европейском 
безопасности. Так, 5 июня 2008 г. Россия предложила странам Европы, 
Канаде и США, а также руководству НАТО разработать и принять юри 
дически обязывающий документ об обеспечении европейской безопас 
ности. Россия разработала и направила европейским партнерам, а также 
США и Канаде соответствующий проект документа. Сейчас он находите и 
на рассмотрении указанных адресатов. '

Универсальная и региональная системы коллективной безопасности, 
дополняя одна другую, действуют в тесном единстве. Понятно, что мир 
и безопасность на Земле будут обеспечены более надежно тогда, когда 
будет достигнуто полное взаимопонимание и синхронизация деятельно 
сти обоих видов систем международной безопасности — универсально!! 
и региональной.

§ 3. Правовые основы разоружения

Проблема разоружения была и остается одной из самых главных в сфе 
ре обеспечения международной безопасности. Созданы и действуют ряд 
международных форумов, на которых идет обсуждение проблем разору 
жения, в том числе в рамках ООН.

В 1978 г. решением специальной сессии Генеральной Ассамблеи 0 0 1 1 
был создан новый орган — Конференция по разоружению, штаб-квартира 
которой расположена в Женеве. Основная цель Конференции — прове
дение переговоров и разработка многосторонних договоров по вопросам 
нераспространения оружия массового уничтожения, контроля над воору 
жениями и разоружением. Принятие решений осуществляется на осноме 
консенсуса.

Конференция по разоружению является единым постоянно действу 
ющим многосторонним переговорным форумом в области разоруже
ния и контроля над вооружениями. Ее членами являются 65 государстм, 
включая все ядерные. Кроме того, еще до 40 различных стран ежегодно 
принимают участие в ее работе в качестве наблюдателей. Россия — член 
Конференции с 1991 г. (заняла место СССР как его продолжатель), 
Из СНГ ее членами также являются Беларусь, Казахстан и Украина.

В рамках Конференции и ее предшественниц были разработаны такие 
важные многосторонние договоры, как Конвенция о запрещении био 
логического и токсинного оружия (1972 г.), Конвенция о запрещении 
химического оружия (1993 г.) и Договор о всеобъемлющем запрещении 
ядерных испытаний (1996 г.).
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15 XX в. мир впервые столкнулся с оружием массового уничтожения 
ЮМУ). В арсеналах государств появились три его вида: бактериологи
ческое, химическое и ядерное. От применения указанных видов оружия 
могла бы полностью прекратиться жизнь на Земле. Чтобы уберечь нашу 
ичанету от уничтожения, было найдено единственно верное решение — 
т.(работать, принять и реализовать международные соглашения о запре
щении и уничтожении ОМУ.

Первые договоренности были достигнуты в отношении химического 
п бактериологического оружия. В 1925 г. в Женеве был принят Протокол
о запрещении применения на войне удушливых, ядовитых или других по- 
чобных газов и бактериологических средств (Женевский протокол 1925 г.). 
Он поставил юридическую преграду применению химического и бактери- 
| логического оружия, но не запретил их разработку, производство и на
копление. При подписании этого документа ряд государств, в том числе
< ССР в 1928 г., сделали оговорки, согласно которым предусматривалась 
позможность использования указанных средств в качестве ответной меры.
II 2000 г. Россией был принят закон о снятии всех оговорок к Женевскому 
протоколу, сделанных СССР в 1928 г.

В 1972 г. была открыта для подписания Конвенция о запрещении раз
работки, производства и накопления запасов бактериологического (био- 
чогического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО), которая 
иступила в силу в 1975 г. На январь 2013 г. в КБТО участвовали 166 госу
дарств, в том числе Россия.

Конвенция установила полный запрет на разработку, производство, 
накопление, приобретение и сохранение биооружия. С учетом того что 
изначально КБТО не предусматривала института контроля за ее соблю
дением, с 1995 г. в Женеве велись переговоры Спецгруппы государств — 
участников по выработке соответствующего юридически обязывающего 
документа (протокола). В 2001 г. США в одностороннем порядке блоки
ровали процесс принятия проекта такого протокола. Тогда же они заяви- 
чи, что отказываются от дальнейшего участия в выработке проверочного 
механизма КБТО. Позиция США по этому вопросу остается неизменной.

Российская Федерация приняла активное участие в разработке 
Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО), вступившей в си
лу 29 апреля 1997 г., и стала одним из первых государств, подписавших 
ее. 5 декабря 1997 г., завершив процедуру ратификации КЗХО, Россия во
шла в состав Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), 
участниками которой на 1 января 2013 г. являются 188 государств.

Основной задачей КЗХО является скорейшее уничтожение существу
ющих арсеналов химического оружия. Согласно КЗХО ее участники обя
зались ликвидировать свои запасы химоружия не позднее апреля 2007 г. 
Конвенцией была предусмотрена возможность продления срока уничто
жения, но не более чем на 5 лет — до апреля 2012 г. Ввиду того что три 
государства-обладателя (Россия, США и Ливия) не смогли завершить 
уничтожение к 29 апреля 2012 г., принято решение, дающее этим странам 
право самим обозначить возможно кратчайшие сроки полного уничтоже
ния своих запасов химического оружия.

Россия объявила конечной датой своей национальной программы хи
мического разоружения 31 декабря 2015 г., США — 30 сентября 2023 г., 
Ливия — 31 декабря 2016 г. Ирак, объявивший в марте 2009 г. о наличии 
у него запасов химоружия, а также объектов по его хранению и бывших
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объектов по производству, представит свой план уничтожения в 20 М I 
На 1 января 2013 г. уничтожено 78% (свыше 54 тыс. т) всех объявленные 
в мире запасов химоружия.

Что касается ядерного оружия, то оно не запрещено договорным 
международным правом. Однако на пути его совершенствования и рис 
пространения по планете поставлены серьезные международно-правоиые 
преграды. Первой из них стал Договор о запрещении испытаний ядерип 
го оружия в атмосфере, в космическом пространстве и под водой 1963 I 
Документ не запрещал лишь подземные ядерные испытания.

24 сентября 1996 г. был открыт для подписания Договор о всеобъемлю 
щем запрещении ядерных испытаний*(ДВЗЯИ), включая и подземные 
На 1 февраля 2013 г. его подписали 182 государства, 158 — ратифицирп 
вали, в том числе Россия. Однако Договор в силу еще не вступил. Дни 
вступления ДВЗЯИ в силу необходима его ратификация 44 государствам 11, 
перечисленными в Приложении 2 к Договору.

В настоящее время создана и работает Подготовительная комиссии 
Организации по ДВЗЯИ. Основной задачей Комиссии является провеле 
ние необходимых мероприятий для того, чтобы контрольный механизм 
Договора был создан к моменту его вступления в силу. В декабре 2006 I 
Россия ратифицировала Соглашение с Подготовительной комиссиеи 
Организации по ДВЗЯИ о проведении мероприятий в отношении объек 
тов Международной системы мониторинга, предусмотренной Договором 
Всего на территории России создаются 32 объекта этой системы, в том 
числе 6 основных и 13 вспомогательных сейсмологических станций.

Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) был откры! 
для подписания 1 июля 1968 г. и вступил в силу 5 марта 1970 г. Его чле ■ 
нами являются 190 государств. Договор не подписали Индия, Пакистан. 
Израиль. О выходе из ДНЯО заявила КНДР, однако многие государстпи 
исходят из того, что выход был оформлен неверно с юридической точки 
зрения. Секретариат ООН продолжает рассматривать КНДР как участии 
ка ДНЯО.

Договор обязывает государства, обладающие ядерным оружием и учи 
ствующие в нем, не передавать кому бы то ни было ящерное оружие или 
другие ядерные взрывные устройства, а также контроль над ними ни при 
мо, ни косвенно (ст. 1). В свою очередь, государства, не обладающие ядер 
ным оружием, обязуются не производить и не приобретать каким-либо 
иным способом ядерное оружие или другие ядерные взрывные устройстпи, 
а также не принимать какой-либо помощи в производстве такого оружия 
(ст. 1,2).

Следует отметить, что ДНЯО не запрещает государствам использован, 
ядерную энергию в мирных целях. Более того, Договор создает наилучшие 
условия для использования ядерной энергии в мирных целях под коп 
тролем Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Это 
способствовало принятию Агентством мер по укреплению эффективно 
сти и действенности системы гарантий. В 1997 г. разработан Типовой до 
полнительный протокол к соглашению с МАГАТЭ о гарантиях, который 
предусматривает значительное расширение возможностей по контролю 
ядерной деятельности. Его подписали свыше 100 государств, включая все 
ядерные.

Поставленная ДНЯО цель в основном достигнута. От имевшихся ранее 
собственных военных ядерных программ отказались ЮАР, Аргентина,
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Бразилия. «Безъядерный» выбор сделали Беларусь, Казахстан и Украина.
I ей час помимо «официальной» ядерной «пятерки» (США, Россия, 
Ипшкобритания, Китай и Франция) военные ядерные программы реали- 
ижаны в Индии, КНДР и Пакистане. Не подтверждает, но и не отрицает 
наличия у него ядерного оружия Израиль.

Важнейшим дополнением к международному режиму ядерного не
распространения является создание зон, свободных от ядерного оружия 
( 1СЯО). В настоящее время сформировалось пять таких зон: в Латинской 
Америке (Договор Тлателолко), в южной части Тихого океана (Договор 
Раротонга), в Африке (Договор Пелиндаба), в Юго-Восточной Азии 
(Иангкокский договор) и в Центральной Азии (Семипалатинский до
ктор). Более 100 государств охвачены режимом ЗСЯО в настоящее вре
мя. В то же время усилия по созданию ЗСЯО на Ближнем Востоке пока 
не привели к успеху.

14 сентября 2005 г. в рамках Саммита-2005 открыта к подписанию 
Международная конвенция о борьбе с актами ядерного терроризма. 
>то первое универсальное соглашение, подготовленное по инициативе 

России и направленное на предотвращение террористических актов с ис
пользованием ядерного материала, которые могут привести к массовому 
поражению населения. Она призвана обеспечить антитеррористическую 
защиту мирного и военного атома.

Не терпит отлагательства решение проблемы предотвращения раз
мещения оружия в космическом пространстве. Договор по космосу
I %7 г. запрещает развертывать в космическом пространстве любые виды 
()МУ. Другие виды оружия в Договоре не затрагиваются. Таким образом, 
оружие, не относящееся к ОМУ, теоретически может быть размещено 
и космосе и стать оружием реального применения с глобальной зоной 
охиата, возможностью внезапного и скрытного использования. Это при
мело бы к дестабилизации международной обстановки. 12 февраля 2008 г. 
на Конференции по разоружению в Женеве от имени России и Китая 
официально внесен проект Договора о предотвращении размещения ору
жия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой 
а отношении космических объектов.

§ 4. Взаимодействие России и США в области обеспечения 
международной безопасности

На рубеже 60-х — начала 70-х гг. XX в. Советский Союз и Соединенные 
Штаты Америки пришли к взаимному согласию о том, что они достиг
ни ядерного паритета. Своими запасами ядерного оружия СССР и США 
могли уничтожить друг друга 50 раз. Поэтому не было никакого смысла 
дальше соревноваться, кто кого обгонит по количеству и качеству ядерно
го оружия и средств его доставки.

СССР и США как наиболее мощные в военном отношении страны при
няли решение приступить к разработке и заключению двусторонних со
глашений по ограничению и сокращению стратегических наступательных 
п оборонительных вооружений. С этой целью СССР (позднее — Россия) 
и США разработали и заключили следующие соглашения.

1. О мерах по уменьшению опасности возникновения ядерной вой
ны. Подписано и вступило в силу в 1971 г. Является бессрочным. Пре
дусматривает уведомление сторонами друг друга в случае различных
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инцидентов и в других ситуациях, которые могли бы создавать опасное 11. 
возникновения ядерной войны.

2. О предотвращении ядерной войны. Подписано и вступило в си 
лу в 1973 г. Является бессрочным. Стороны взяли на себя обязательств 
по устранению опасности ядерной войны и.применения ядерного оружии 
воздерживаться от угрозы силой в обстоятельствах, которые могут поста 
вить под угрозу международный мир и безопасность.

3. Об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО). Подписки 
и вступил в силу в 1972 г. На протяжении более 30 лет служил основой 
стратегической стабильности, сдерживал и жестко ограничивал развитие 
оборонительной составляющей стратегических сил обеих сторон. 13 июни 
2002 г. США в одностороннем порядк$ вышли из этого Договора.

4. О некоторых мерах в области ограничения стратегических наступи 
тельных вооружений (ОСВ-1). Подписано и вступило в силу в 1972 г. Срок 
действия — пять лет. Стороны обязались не начинать с 1 июля 1972 г, 
строительство дополнительных стационарных пусковых установок меж 
континентальных баллистических ракет (МБР) наземного базирования, 
а также ограничить количество пусковых установок баллистических раке I 
подводных лодок (БРПЛ) и самих таких лодок.

5. Об ограничении стратегических наступательных вооружений
2 (ОСВ-2). Подписан в 1979 г. Предусматривал, в частности, обязатель 
ство сторон ограничитьс 1 января 1981 г. число пусковых установок МБР, 
БРПЛ, а также баллистических ракет класса «воздух — земля» (БРВ I) 
суммарным количеством, не превышающим 2250 единиц и приступим, 
к ограничению тех вооружений, которые были бы на указанную дату свер.ч 
этого суммарного количества.

6. О ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Подпи 
сан в 1987 г., вступил в силу в 1988 г. К 31 мая 1991 г. был полностью за
вершен процесс ликвидации более 2,5 тыс. ракетных средств наземною 
базирования СССР и США двух классов — средней дальности (от 1001) 
до 5500 км) и меньшей дальности (от 500 до 1000 км), а также их пусковых 
установок, вспомогательных сооружений и вспомогательного оборудо 
вания, районов развертывания, ракетных операционных баз и ракетных 
вспомогательных объектов.

7. О сокращении и ограничении стратегических наступательных во 
оружений (СНВ-1). Подписан в 1991 г., вступил в силу в 1994 г. 5 декабря 
2001 г. завершился семилетний период, предусматривающий сокращение 
до 1600 носителей СНВ (МБР, БРПЛ и тяжелые бомбардировщики — ТБ) 
и 6000 числящихся за ними боезарядов. Участниками данного Договори 
являются Россия, Беларусь, Казахстан, Украина и США. Ликвидация 
СНВ на территории Беларуси, Казахстана и Украины, которые стали члс 
нами ДНЯО, была завершена в 1994 г.

8. О дальнейшем сокращении и ограничении стратегических насту 
пательных вооружений (СНВ-2). Подписан Россией и США в 1993: 
Ратифицирован РФ 6 мая 2000 г. В силу не вступил, поскольку не рати 
фицирован США. Если бы этот Договор вступил в силу, Россия и США 
должны были бы сократить свои СНВ до уровня в 3000-3500 боезарядов 
Запрещались бы МБР с разделяющимися головными частями (РГЧ), в том 
числе должны были бы быть полностью ликвидированы тяжелые МБР.

9. О сокращении стратегических наступательных потенциалов 
(СНП). Подписан 24 мая 2002 г. Вступил в силу 1 июня 2003 г. Договор
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предусматривает сокращение суммарного количества стратегических 
идерных боезарядов к 31 декабря 2012 г. до уровня в 1700—2200 единиц 
V каждой из сторон. При этом Договор СНВ-1 действовал до 5 декабря 
,'009 г.

10. 8 апреля 2010 г. между Россией и США подписан новый двусторон
ний договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стра- 
итических наступательных вооружений. Вступил в силу 5 февраля 2011 г. 
1’ассчитан на десять лет с возможной пролонгацией по взаимной догово
ренности сторон еще на пять лет. Договором предусмотрено сокращение 
идерных боезарядов до 1550 единиц, МБР, БРПЛ и ТБ — до 700 единиц.
11,0говор заменил прекративший в декабре 2009 г. действие договор СНВ-1.

Между Россией и США официально провозглашен отказ от психоло-
I ни эпохи холодной войны. Россия и члены НАТО заявили, что не рас
сматривают друг друга в качестве противников.

Особо следует сказать о противоракетной обороне (ПРО) США и НАТО. 
Тематика ПРО в последние годы является одним из наиболее актуальных 
и проблемных аспектов взаимоотношений России с США и НАТО.

17 сентября 2009 г. президент США Б. Обама объявил о принятии «по- 
напного адаптивного подхода» к размещению противоракетных средств 
(' ПТА в Европе. В соответствии с ним развитие архитектуры ПРО США 
и Европе планируется осуществить в четыре этапа, предполагающие 
расширение площади защищаемой территории и наращивание возмож
ности по перехвату ракет — от оперативно-тактических на первом этапе 
(2011 г.) до межконтинентальных на третьем—четвертом (2018—2020 гг.). 
Второй и третий этапы предусматривают создание в Румынии к 2015 г. 
и в Польше к 2018 г. наземных баз ПРО США с противоракетами ЗМ-З 
различных модификаций. В 2018—2020 гг. таким противоракетам предпо- 
нагается придать способность перехватывать МБР. Одновременно будет 
наращиваться количество кораблей ПРО, дислоцированных в акваториях 
у берегов Европы.

Первый этап программы к январю 2013 г. осуществлен, продолжа
ется реализация двусторонних договоренностей, достигнутых США 
с Румынией, Турцией, Польшей и Испанией о размещении элементов 
11РО США. Отрабатываемую в Европе противоракетную схему США на
мерены применять и в других регионах мира — Азиатско-Тихоокеанском 
и Ближневосточном.

Реализация противоракетных планов США и НАТО способна раз
рушить стратегическую стабильность, нейтрализовать возможности рос
сийских сил ядерного сдерживания. Чтобы не допустить этого, Россия 
настаивает на предоставлении твердых гарантий ненаправленности 
развертываемой США и НАТО в Европе противоракетной конфигура
ции против российского ядерного потенциала. Такие гарантии должны 
оыть зафиксированы в юридически обязывающей форме и базироваться 
па объективных военно-технических критериях, подтверждающих соот
ветствие создаваемого противоракетного потенциала заявленной цели его 
создания, т. е. противодействию ограниченным ракетным угрозам из-за 
пределов Европы.

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 607 «О ме
рах по реализации внешнеполитического курса Российской Федерации» 
ставит перед МИД России задачу последовательно отстаивать россий
ские подходы в связи с созданием глобальной системы противоракетной
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обороны США, добиваясь предоставления твердых гарантий ее ненапрни 
ленности против российских сил ядерного сдерживания.

§ 5. Россия и укрепление международной безопасности

Российская Федерация уделяет большое внимание проблеме обесщ 
чения международной безопасности. Об этом говорится в таких базош.и 
документах, как Концепция внешней политики Российской Федерации 
(утв. Президентом Российской Федерации 12 февраля 2013 г.); Стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. (учи 
Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537), 
Военная доктрина Российской Федерации (утв. Президентом Российской 
Федерации 5 февраля 2010 г.); Указ Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 г. № 607 «О мерах по реализации внешнеполитического кур 
са Российской Федерации».

В п. 4 Концепции внешней политики Российской Федерации одной 
из основных целей внешней политики страны названо «активное продии 
жение курса на всемерное укрепление международного мира, всеобщей 
безопасности и стабильности в целях утверждения справедливой и демо 
кратической международной системы, основанной на коллективных начп 
лах в решении международных проблем, на верховенстве международного 
права, прежде всего на положениях Устава ООН, а также на равнопраи 
ных и партнерских отношениях между государствами при центральной 
координирующей роли ООН как основной организации, регулирующей 
международные отношения».

В п. 13 Стратегии национальной безопасности Российской Федерации 
до 2020 г. сказано: «На долгосрочную перспективу Российская Федерации 
будет стремиться выстраивать международные отношения на принцип.! ч 
международного права, обеспечения надежной и равной безопасности 
государств. Для защиты своих национальных интересов Россия, оставаяН 
в рамках международного права, будет проводить рациональную и праг 
матичную внешнюю политику, исключающую затратную конфронтацию, 
в том числе и новую гонку вооружений».

Контрольные вопросы

1. Что понимается под правом международной безопасности?
2. Назовите и раскройте принципы международной безопасности.
3. Как обеспечивается универсальная международная безопасность?
4. Как развивается система обеспечении европейской безопасности?
5. Какие существуют конвенционные и институционные механизм 1.1 

по обеспечению запрещения и ограничения оружия массового уничтоже 
ния?
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Глава XII 
Международное экономическое право

В настоящей главе рассмотрены следующие вопросы:
• Понятие, объект регулирования, субъекты и место международно 

го экономического права в системе международного права. 
Система, принципы и источники международного экономически! ■ ■ 
права.
Международное торговое право. Право Всемирной торговой орш 
низации (ВТО).
Международное финансовое право.

• Международное инвестиционное право.

§ 1. Понятие, объект регулирования, 
субъекты и место международного экономического права 

в системе международного права

Термин «международное экономическое право» (МЭП) появился 01 
носительно недавно — впервые он был использован в «Американским 
журнале международного права» в 1939 г. и затем быстро получил распри 
странение в Европе и мире.

Доктрина. По наиболее общим подходам под МЭП в литературе по 
нимается «отрасль международного публичного права, представляющим 
собой совокупность принципов и норм, регулирующих отношения меж и у 
государствами и другими субъектами международного права в облает 
международных экономических отношений». П. Верлорен ван Темаш 
определяет МЭП как «всю совокупность норм международного публич 
ного права (прямо или косвенно базирующихся на международных до 
говорах), которые относятся к транснациональным экономическим 
отношениям», исключая нормы национального права, регулирующие 
внешнеэкономические связи, и нормы международного частного права1 
Г. Шварценбергер полагает, что МЭП представляет собой отрасль между 
народного публичного права, которая включает: 1) эксплуатацию есте
ственных богатств; производство и распределение товаров; 2) операции 
экономического или финансового характера с невидимыми объектами; 
3) валюту и финансы; 4) сопутствующие услуги; 5) статус и организацию 
лиц, осуществляющих такую деятельность2. Вместе с тем существую! 
и иные позиции. В частности, весьма распространены так называемые 
транснациональные концепции МЭП (В. Фридман, Д. Карро, П. Жюийар, 
Е. Питерсман, П. Ретер и др.).

Однако данные дефиниции не раскрывают ни природы, ни специфики 
регулируемых отношений, лишь называя их. С учетом внесения необхо
димых дополнений и поправок МЭП предстает как система принципом 
и норм, регулирующих имущественные и связанные с ними неимуще 
ственные отношения субъектов международного права, складывающиеся

1 УеНогеп уап ТетааГ Р. ТЪе СЬап§1П8 ЙгисШге о! 1п1егпа1юпа1 Есопогшс Ьа\У, 
ТЪеНаеие, 1981. Р. 320.

2 ЗеИм/аг^епЬег^ег О. ТЬе Рппс1р1е$ апс! 5>гапс1агск оГ 1л1егпаиопа1 Есопогшс 1_а\у//КСП1 
Уо1. 117 (1966-1). Р. 7.
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н рамках международного хозяйственного оборота, в целях организации 
ним обеспечения устойчивости мировой экономической системы.

Объект регулирования. Формируясь в самостоятельную отрасль между
народного права, нормы МЭП упорядочивают взаимоотношения госу- 
шрств и иных субъектов международного права в важнейшей из областей
• отрудничества — экономической. Изначально в рамках мирного добро-
11 шедства между суверенами важная роль принадлежала именно экономи
ческому сотрудничеству — торговле вообще, а также «заморской» торговле 
н мореплаванию, которые обеспечивали благосостояние, процветание 
н дальнейшее развитие наций. Международные экономические отноше
ния (МЭО) как таковые характеризуются многообразием состава участии - 
мш и неоднозначностью правовой природы. Среди них выделяется особая 
| руппа межгосударственных (или «междувластных) экономических отно
шений, которые возникают в связи с действием разнообразных факторов 
производства и обращения, а также функционированием экономики 
п целом и обусловленных этим интересов государств и иных субъектов 
международного права.

Межгосударственные экономические отношения весьма различны 
но своему содержанию и видовым характеристикам: товарообменные 
1а также обмен услугами, работами и нематериальными объектами), т. е. 
и широком смысле торговые отношения, валютно-финансовые, инве- 
ешционные, производственно-экономические, организационно-инсти- 
|уционные, в том числе в области осуществления интеграционного со-
I рудничества, и т. п. Некоторые из них существовали издавна, с тех пор 
и постольку, поскольку существовали государства, а значит, имело место 
п торговое либо иное общение между ними, регулируемое международ
ным правом. Другие — интеграционные отношения — возникли относи
тельно недавно.

Субъекты МЭП. Основными субъектами МЭП выступают государ
ства. Вместе с тем в современную эпоху международные экономические 
отношения и мировая экономическая система немыслимы без участия 
и них международных организаций как субъектов МЭП. После оконча
ния Второй мировой войны начался этап реализации сотрудничества 
и широком многостороннем масштабе с использованием договорных 
и институционных форм регулирования. К числу последних относится 
прежде всего создание разнообразных универсальных международных 
экономических организаций: Международного валютного фонда (МВФ), 
Международного банка реконструкции и развития (МБРР) и др. Таким 
образом, ныне международные организации становятся в центр мировой 
экономической (валютно-финансовой, торговой) системы.

Место МЭП в системе международного права. В системе современно
го международного публичного права международное экономическое
II раво занимает место отдельной отрасли права. Однако стоит отметить, 
что вплоть до настоящего времени данная отрасль международного пра
ва не является полностью сформировавшейся и находится на стадии 
завершения своего становления. Особое воздействие на формирование 
и функционирование МЭП в настоящее время оказывает такой феномен, 
как глобализация, которая означает универсализацию масштабов в проис
ходящих процессах развития науки, техники, информационных техноло
гий, производства, обращения, торговли, транспорта, инвестиций, а вме
сте с ними и появление обусловленных этим проблем для всей планеты.
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Глобализация закономерно порождает взаимодействие националы и. Я 
рынков, невиданное по интенсивности движение капиталов, товаров, ус 
луг и рабочей силы по всему миру.

§ 2. Система, принципы и источники международного экономического прамн

Система МЭП. Мнением, объединяющим многих ученых, в том чист 
и отечественных, является признание наличия в МЭП таких подотраслей 
как международное торговое, международное финансовое и международ 
ное инвестиционное право. Вследствие усиления тенденции государс I и 
к объединению в рамках регионов и субрегионов растет количествен ни 
число и значение соответствующих норм, регулирующих отношении 
по международной экономической интеграции. В этой связи небезоспо 
вательны предположения о выделении в особую подотрасль МЭП «прими 
экономической интеграции» и в немалой степени обусловленного ем 
«международного миграционного права».

Принципы МЭП принимают на себя главную нагрузку в функциониро 
вании международной экономической системы в целом. Несмотря на н> 
что решение вопроса о принципах МЭП на настоящем этапе вследствие 
незавершенности его становления характеризуется «гибкостью», в между 
народно-правовой науке сегодня имеются «опорные точки», позволяю 
щие сформулировать всесторонне обоснованные позиции.

И в международном праве в целом, и в МЭП принципы выступам! 
системообразующим элементом — стержнем всей системы — и находя I 
ся в состоянии необходимой взаимной согласованности друг с другом 
Специальные принципы отражают общие принципы международного 
права, особым образом преломляя их содержание с учетом специфики 
регулируемого объекта. Так, например, принципы уважения государ 
ственного суверенитета и суверенного равенства государств как общие 
универсальные международно-правовые принципы имеют свою «пару 
в МЭП — принцип, закрепляющий суверенитет государства над своими 
естественными ресурсами, свободу распоряжения ими, право самостоя 
тельно устанавливать основы политики и управления национальной эко 
номикой и т. д., нормативное содержание которого отражено в резолюции 
Генеральной Ассамблеи ООН «Неотъемлемый суверенитет над естествен 
ными ресурсами» от 14 декабря 1962 г.

В международном экономическом сотрудничестве имеется ряд норм 
(принципы взаимности, национального режима, режима наибольшего 
благоприятствования, или наиболее благоприятствуемой нации, экопо 
мической недискриминации), которые существуют издавна и получили1 ш 
крепление в многосторонних и двусторонних соглашениях (Генеральном 
соглашении о тарифах и торговле (ГАТТ), Договоре к Энергетической 
хартии 1994 г. и др.). При этом следует подчеркнуть, что юридическое 
содержание перечисленных принципов постоянно совершенствуется 
и конкретизируется.

В области науки и техники сотрудничество государств и международ 
ных организаций подчиняется системе характерных для него принципом 
и норм (конфиденциальности, запрещения передачи без согласия сотруд 
ничающих сторон результатов научных исследований третьим странам, 
совместности использования научно-технических результатов и т. д.).
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Таким образом, наряду с основными принципами международного 
права (суверенного равенства, невмешательства во внутренние дела, 
\ц\с1а шп( зегуапйа, сотрудничества и др.) в системе принципов МЭП 
действуют в качестве специальных (отраслевых) следующие принципы: 
н шимной выгоды, экономической недискриминации, свободы транзита 
и свободного доступа к морю стран, не имеющих выхода к морю, взаим- 
иости, национального режима, наибольшего благоприятствования, пре
ференциального режима и др., что составляет надлежащий юридический 
фундамент не только для настоящего этапа регулирования подлежащих 
ц| ношений, но и будущего развития МЭП.

Уточнение содержания и перечень принципов современного МЭП 
обеспечивает Декларация об установлении нового экономического по
рядка 1974 г.: «Новый международный экономический порядок должен 
ныть основан на полном уважении следующих принципов: а) суверенное 
равенство государств, самоопределение всех народов, недопустимость 
приобретения территорий силой, территориальная целостность и не- 
имешательство во внутренние дела других государств; Ь) самое широкое 
сотрудничество всех государств — членов международного сообщества, 
основанное на справедливости, посредством чего могут быть ликвиди- 
рованы преобладающие в мире диспропорции и обеспечено процветание
I п я всех; с) полное и эффективное участие на основе равенства всех стран 
и разрешении мировых экономических проблем в общих интересах всех 
стран, с учетом необходимости обеспечить ускоренное развитие всех 
развивающихся стран, уделяя в то же время особое внимание принятию 
особых мер в интересах наименее развитых, не имеющих выхода к морю 
п островных развивающихся стран, а также развивающихся стран, наи- 
Гюлее серьезно затрагиваемых экономическими кризисами и стихийными 
Осдствиями, не упуская из виду интересы других развивающихся стран; 
(I) каждая страна имеет право принять ту экономическую и социальную 
систему, которую она считает наиболее подходящей для ее собственного 
развития, и не должна подвергаться в результате этого какой бы то ни 
ныло дискриминации; е) полный неотъемлемый суверенитет каждого 
государства над своими природными ресурсами и всей экономической 
деятельностью. Для охраны этих ресурсов каждое государство имеет право 
осуществлять эффективный контроль над ними и над их эксплуатацией 
средствами, отвечающими его положению, включая право национализа
ции или передачи владения своим гражданам, причем это право является 
иыражением полного неотъемлемого суверенитета этого государства. 
Пи одно государство не может быть подвергнуто экономическому, по- 
нитическому или любому другому виду принуждения с целью помешать 
свободному и полному осуществлению этого неотъемлемого права».

Источники МЭП аналогичны тем, которые существуют вообще в меж
дународном праве, и представлены международными договорами, а также 
международно-правовыми обычаями. В то же время в последние десяти- 
нетия активизировалось обращение к понятиям «мягкого права» (ж/1 1а\м), 
«серого права» (%геу агеа. — Г. ван Хооф) и др., к которым относят акты 
и содержащиеся в них правила, не имеющие, строго говоря, юридической 
обязательности, но получившие большой резонанс в мировой практике, 
применяемые на основе добровольности как обладающие высокой по- 
дитической или моральной значимостью. В их число включаются прежде
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всего резолюции Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН, а также аналогичны» 
акты других универсальных международных организаций.

Распространение на область МЭП концепции «мягкого права» связи ни 
с последней четвертью XX в., когда был принят ряд документов: Хартии 
экономических прав и обязанностей государств 1974 г., Декларации 
об установлении нового международного экономического порядки 
и Программа действий по установлению нового международного эконп 
мического порядка 1974 г.

Что касается юридически обязательной природы источников М') 11 
то они в преобладающем своем массиве являются международными ;ш 
говорами (универсальными и региональными, а в основном двусторо!шп 
ми). Так, Договор к Энергетической Хартии 1994 г., Соглашение о парI 
нерстве и сотрудничестве, учреждающее партнерство между Российским 
Федерацией, с одной стороны, и европейскими сообществами и их гое у 
дарствами-членами, с другой стороны, 1994 г., Конвенция о международ 
ных гарантиях в отношении подвижного оборудования 2001 г., Конвен ним 
ООН об уступке дебиторской задолженности в международной торгам и 
2001 г. и др. образуют нормативную базу многосторонней (универсал!, 
ной) договорно-правовой регламентации МЭО в соответствующт 
направлениях.

Среди источников МЭП можно различить как соглашения, полно 
стью посвященные вопросам регулирования собственно экономически», 
отношений, так и те, которые лишь в некоторой своей части касаютем 
последних. Например, Соглашение между Правительством Канады, при 
вительствами государств — членов Европейского космического агентстмп, 
Правительством Японии, Правительством РФ и Правительством США 
относительно сотрудничества по международной космической станции 
гражданского назначения 1998 г. частично является источником норм 
МЭП, поскольку наряду с нормами космического права содержит отдел ь 
ные положения по финансированию, условиям передачи данных и томи 
ров, объектов интеллектуальной собственности и т. д. в связи с созданием 
и эксплуатацией космической станции, которые только и относятся соб 
ственно к МЭП.

Международно-правовой обычай занимает в сегодняшних условиях го 
раздо менее значимое место в круге источников МЭП. Хотя первые меж 
дународно-правовые правила поведения, призванные регламентирован, 
межгосударственные торговые связи, являлись именно международными 
обычаями. Например, нормы о взаимности, взаимном предоставлении 
равного обращения с подвластными государствам субъектами, о взаимно!! 
выгоде в торговле и мореплавании имеют обычно-правовую природу.

Принцип иммунитета государств в экономических, прежде всего тор 
говых, отношениях издавна существует в международном праве в форме 
обычая. В традиционном своем содержании (как основанный на теории 
абсолютного иммунитета) он означает в любых случаях неподсудности, 
неподвластность иностранного государства юрисдикции другого су 
верена (раг т рагет поп НаЬе( трепит, раг т рагет ро1еШ$, раг т рагт  
]ит<НсИопет).

В международных инвестиционных отношениях сложилось именно 
как обычно-правовая норма положение, заключающееся в том, что госу 
дарство — донор инвестиций не вправе силой (путем интервенции) доби 
ваться компенсации за проведенную национализацию собственности или
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.... . меры экспроприации иностранных инвестиций государством-реци-
ицентом. В качестве обычно-правового правила существовал и принцип 
\ Г)П свободного доступа к морю государств, не имеющих к нему выхода,
I оторый впоследствии был закреплен договорным путем — в Конвенции
II транзитной торговле 1965 г. и Конвенции ООН по морскому праву 1982 г.

Доктрина. Нетрадиционной является концепция принципов МЭП
II, М. Шумилова, который различает «специальные (отраслевые) прин
ципы», имеющие «материальное или процессуальное содержание», 
и «принципы-методы сопоставления и выравнивания условий»1, а также 
I М. Вельяминова, разделяющего принципы на «когентные» и «рекомен-
I.цельные», «конвенционные» («некогентные»)2.

§ 3. Международное торговое право.
Право Всемирной торговой организации (ВТО)

Международное торговое право (МТП) как подотрасль МЭП принято 
р:осматривать в качестве совокупности норм, регулирующих отношения 
прежде всего между «публичными лицами» (государствами, междуна
родными организациями). При этом выделяются две группы отношений, 
регулируемых посредством права: с одной стороны, в связи с трансгра
ничным движением товаров, торговлей услугами и правами; с другой — 
по поводу внутригосударственных правовых режимов, действующих 
и торговой сфере, включая статус товаров и (или) коммерсантов.

Функционирование международного торгового права опирается 
па торговые договоры и соглашения о принципах взаимоотношений, обра- 
|ующие соответствующий фундамент МЭО. На их основе заключаются 
долгосрочные и краткосрочные соглашения о товарообороте. Например, 
и долгосрочных документах (в рамках преимущественно двустороннего 
сотрудничества) определяются правовые режимы в части таможенного 
оформления при экспорте (импорте) товаров, работ и услуг, транспорти- 
I ншки товаров, соответствующей деятельности физических и юридических 
лиц; порядка расчетов, разрешения споров и контроля за реализацией по- 
пожений договора и др. В краткосрочных же соглашениях (как правило, 
годовых протоколах о товарообороте) содержатся взаимные обязательства 
государств по созданию условий для обеспечения ввоза и вывоза товаров, 
и также по иным аспектам международного торгового обмена. В силу осо
бых международно-правовых договоров — соглашений о зоне свободной 
торговли, таможенных союзах может иметь место свободное перемещение
I онаров, работ, услуг, объектов интеллектуальной собственности без взи
мания таможенных пошлин по отношению к участникам, с устранением 
(или сокращением) барьеров.

Особое значение имеют масштабы унификации правовых норм, регу- 
пирующих отдельные виды отношений в рамках международного торго- 
цого оборота, — в частности, в области международных перевозок, купли- 
продажи, финансового лизинга, факторных операций, отдельных форм 
международных расчетов и т. п.

1 Шумилов В. М. Международное экономическое право: учебник. 5-е изд., перераб. 
и доп. М., 2011. С. 261-262.

2 Вельяминов Т. М. Международное экономическое право и процесс (Академический 
курс): учебник. М., 2005. С. 101-104.
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Многосторонние товарные соглашения представляют собой ключепоИ 
источник МТП в части правовых основ регулирования отношений меж и у 
экспортерами и импортерами определенных видов товаров (в основном 
сельскохозяйственного или минерального происхождения). Во многИК 
сегментах мировой торговли они являются базой для создания и функии 
онирования специализированных международных объединений — асео 
циаций экспортеров и импортеров, производителей и потребителей опр1 
деленных видов товаров (зерновых, кофе, какао-бобов, каучука, сахпро 
бокситов, олова, никеля и т. д.).

Отдельное место в рамках международной торговли занимает негосу 
дарственное регулирование: обычаи и обыкновения, единообразные регли 
менты, типовые (модельные) законы, Йроформы контрактов, стандарт 
ные формы контрактов в международных торговых операциях, а та о  * 
модельные конвенции как средство гармонизации и унификации пршш 
международной торговли.

В укреплении международного экономического (торгового) право 
порядка и развитии международных торгово-экономических отноше 
ний (прежде всего с развивающимися странами) весомую роль игр» 
ют международные (межгосударственные) организации и их органы 
Соответствующий вклад в этом плане вносят: Конференция ООН по тор 
говле и развитию (ЮНКТАД), созданная в 1964 г.; Международны» 
торговый центр (ЮНКТАД/ВТО), созданный в 1968 г.; Комиссия ООП 
по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ), учрежденная ГА 0 011 
в 1966 г. в целях гармонизации и унификации права международной 
торговли, содействия устранению барьеров в развитии международно!! 
торговли вследствие расхождений в национальном праве участвующих 
государств и др.

После Второй мировой войны были предприняты попытки создании 
Международной торговой организации, завершившиеся в силу ряди 
причин неудачей. Однако 3 октября 1947 г. государствами был одобрен 
Заключительный акт о временном соглашении, регулирующем вопросы 
торговых отношений, известный как ГАТТ. Содержание ГАТТ измени 
лось по мере расширения материальной основы международной торговли, 
выявившего узкость сферы его правового регулирования. В ходе много 
ступенчатых многосторонних торговых переговоров (раундов) главным 
результатом очередного — «Уругвайского раунда» — явилось учреждение 
ВТО в 1994 г. С созданием ВТО правовое регулирование охватило не толь 
ко торговлю товарами, но и услугами, объектами интеллектуальной соб 
ственности, инвестиционные меры, а также нетарифное регулирование, 
антидемпинговые меры в торговле и ряд др.

В соответствии с Соглашением об учреждении ВТО (содержит пре 
амбулу, 16 статей и ряд приложений) по своему правовому статусу они 
представляет собой классическую межправительственную организацию 
(вне системы ООН), бюджет которой складывается из взносов государств 
членов пропорционально их долям в мировой торговле. Высший орган 
Конференция министров, созываемая раз в 2 года, состоящая из пред 
ставителей всех государств и наделенная полномочиями принимать 
решения. К другим главным органам относятся Генеральный совет, также 
включающий представителей всех государств, собирающихся по мере 
необходимости несколько раз в год на уровне послов или представите
лей при ВТО, и Секретариат — возглавляется Генеральным директором,
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решающим административно-организационные задачи. Генеральный 
совет осуществляет функции Конференции министров (кроме вопросов 
исключительной компетенции) в период между ее сессиями и обеспечи- 
пмет общее руководство органами, призванными наблюдать за действием 
и югосторонних соглашений,— Советом по торговле товарами, Советом 

но торговле услугами, Советом по торговым аспектам прав интеллекту- 
иньной собственности. Генсовет действует также в качестве Органа по об- 
юру торговой политики и выполняет функции Органа по урегулированию 
споров. В рамках ВТО существует ряд комитетов, созываемых по мере 
необходимости (не реже одного-двух раз в год), призванных обеспечивать 
исполнение обязательств по соответствующему международному торго- 
иому договору системы ВТО, анализ мер, проведение консультаций, пред
ставление докладов и т. п.

Учредительный акт ВТО состоит из «пакета соглашений» — развет- 
иненной системы приложений, к числу основных из которых относятся: 
Генеральное соглашение по тарифам и торговле 1994 г. (ГАТТ-1994); 
Генеральное соглашение по торговле услугами (ГАТС); Соглашение 
по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС);
( оглашение по инвестиционным мерам, связанным с торговлей (ТРИМс);
1 (оговоренность о правилах и процедурах, регулирующих разрешение спо
ров. В системе ВТО действует принцип «единого пакета», в соответствии 
с которым каждая страна, вступающая в Организацию, должна принять 
обязательства по всему пакету соглашений («охваченных соглашений»).

Правила и соглашения ВТО распространяются ныне на 159 стран, 
п числе которых и РФ, регулируя более 95% мировой торговли.

«Право ВТО» является центральным институтом современного МТП. 
Право ВТО» формируется не столько за счет принятия и самого су
ществования «пакета соглашений ВТО», сколько благодаря процессам 
интерпретации, толкованию, выявлению нового содержания, адаптиро- 
маиного к возникающим иным условиям и потребностям, действующих 
норм, осуществляемым Органом по рассмотрению споров (ОРС ВТО), а 
также совокупности протоколов о присоединении каждого из государств- 
членов. «Право ВТО» отличают целостность, единство и внутренняя со
гласованность. Для его характеристики существенное значение имеют 
содержание и реализация принципов: принципа недискриминации и ис
ключений из него; принципа национального режима и мер, не совмести
мых с принципом национального режима; принцип наибольшего благо
приятствования и исключений из него.

§ 4. Международное финансовое право

Международное финансовое право (МФП) представляет собой систе
му международно-правовых норм, регулирующих межгосударственные 
(в широком смысле слова) отношения в финансовой и связанных с нею 
областях. Понятие МФП тесно связано, с одной стороны, с понятием 
МЭП, являясь его подотраслью, а с другой — с международной финан
совой (валютной) системой. Будучи подотраслью, МЭП, МФП входят 
и систему международного права и выступают, таким образом, частью 
глобальной нормативной системы.

Предмет и даже сам термин «международное финансовое право» вы- 
)ывает в отечественной юридической литературе споры. По вопросу
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о принципах МФП в немногочисленных публикациях юридически! I * 
характера высказываются различные точки зрения. Тем не менее мож 
но констатировать, что в специальных принципах МФП должно ус ми 
триваться согласование с общими принципами международного при им 
Например, принципам суверенного равенства, равноправия государстн, 
уважения государственного суверенитета соответствует явно присута т  
ющее в МФП положение, закрепленное в международно-правовых актп\ 
признания суверенного права каждого государства устанавливать енот 
национальную финансовую систему, осуществлять выбор национальном 
денежной единицы, а также режимы правового регулирования валютмо 
финансовых отношений и т. д. Принципам невмешательства, непримсно 
ния силы или угрозы силой корреспондирует основополагающая нормй 
в регулировании международных финансовых отношений о недопустим!> 
сти взыскивания государственных долгов силой и т. п.

Преобладающую часть современных международно-финансовых 01 
ношений образуют валютно-финансовые отношения. Стержнем дей 
ствующей международной (глобальной) валютно-финансовой систем!.! 
выступают Международный валютный фонд (МВФ) и Международный 
банк реконструкции и развития (МБРР), учрежденные в 1944 г. на конфе 
ренции в Бреттон-Вудсе. Основными целями МВФ являются: поддержки 
развития международного валютно-финансового сотрудничества; про 
ведение консультаций по валютным проблемам; достижение стабильно 
сти валютных курсов и недопущение конкурентной девальвации валют; 
содействие в создании многосторонней системы платежей по текущим 
операциям, устранение валютных ограничений; предоставление странам 
членам валютных средств для финансирования дефицитов платежи!,!1, 
балансов. МВФ уполномочен вьщелять кратко- и среднесрочную финап 
совую помощь странам-членам для преодоления дефицита платежного 
баланса, для ликвидации платежных дисбалансов, финансового оздоров 
ления макроэкономического состояния стран-членов и т. п. Средством 
реализации указанного служат разнообразные по характеру и видам со 
глашения, заключаемые МВФ и государствами-заемщиками (в частности, 
компенсационные, стабилизационные, буферные соглашения, соглашс 
ния о дополнительном или расширенном финансировании и др.).

Сходные целевые ориентиры присутствуют и в деятельности М БП’ 
содействие перспективному сбалансированному росту международной 
торговли и поддержание равновесия платежных балансов путем стимул и 
рования международных инвестиций в целях развития производственных 
ресурсов членов, способствуя тем самым повышению производительно 
сти, жизненного уровня и улучшению условий труда на их территориях 
Кроме того, предусматривается «оказание помощи в реконструкции и рам 
витии территорий членов путем содействия осуществлению капиталом 
ложений в продуктивных целях, в том числе для восстановления эконо 
мики, разрушенной или пострадавшей в результате войны, реконверсии 
производственных предприятий с учетом нужд мирного времени, а также 
стимулированию развития производственных предприятий и ресурсом 
в менее развитых странах; оказание содействия частным иностранным ин 
вестициям путем предоставления гарантий или участия в займах или иных 
капиталовложениях, предоставляемых частным и инвесторами».

Вне зависимости от существования некоторых различий в целях и за 
дачах МВФ и МБРР, в организационно-правовом плане они базируются
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ни аналогичных принципах и тесно связаны друг с другом. Членами МБРР 
ниляются государства — члены МВФ. В настоящее время в Фонд и Банк 
иходят около 180 и 170 государств соответственно, т. е. большинство го
сударств мира. Сходно и управление в МВФ и МБРР. Высшими органами 
обоих учреждений являются Советы управляющих в составе всех госу- 
мрств-членов. Текущими делами ведают Исполнительный совет (в МВФ) 
и Директора-исполнители (Директорат в МБРР). Оба эти органа состоят 
п I 24 членов, в том числе назначаемых странами с наибольшими долями 
(киотами) капитала, каковыми являются Великобритания, Германия,
< III А, Франция, Япония, а также Россия, Китай и Саудовская Аравия.
()стальные члены избираются управляющими Фонда или Банка с учетом 
при надлежности к определенным регионам. Высшими должностными ли- 
цнми выступают Президент (в МБРР) и Директор-распорядитель в МВФ.
11оследний по традиции является представителем от Европы.

Главная задача МВФ — МБРР и вообще системы Всемирного банка 
(куда входят помимо МБРР Международная финансовая корпорация 
(МФК), Международная ассоциация развития (МАР) и Многостороннее 
агентство по гарантиям инвестиций (МАГИ)) сегодня состоит в по
ощрении экономического и социального прогресса на путях рыночной 
экономики в развивающихся странах, а также в государствах с переход
ной экономикой посредством долгосрочного финансирования проектов 
и программ по отдельным отраслям национальной экономики. Штаб- 
квартиры МБРР и Фонда находятся в Вашингтоне. Голосование в обоих 
учреждениях взвешенное, т. е. «вес» голоса каждой страны зависит от ее 
доли (квоты) в капитале Банка (Фонда).

Россия участвует в качестве полноправного члена в МВФ и в МБРР 
| 1992 г., будучи наделенной правом назначать своих представителей 
и Директорат МВРР и Исполнительный совет Фонда, а также в МАР 
и МФК. В МВФ России предоставлена девятая по размеру квота в капитале.

Наиболее распространенные региональные финансовые организа
ции — это банки или фонды развития, которые наряду с государствами 
выступают в современных условиях важнейшей категорией субъектов 
МФП. Начиная с 30-х гг. XX столетия в области финансовых отноше
ний функционирует Банк международных расчетов (БМР), который 
первоначально замышлялся как «мировой центральный банк», ведающий
• управлением мировыми финансами». Для своего времени он стал первой 
практически универсальной международной финансовой организацией. 
К него входят центральные банки стран-участниц. Россия присоедини
лась к БМР в 1996 г.

В1959 г. был создан Международный межамериканский банк, в 1963 г.— 
Африканский банк развития, в 1965 г.— Азиатский банк развития, в кото
ром помимо собственно стран Азии и Дальнего Востока участвуют и про
мышленно развитые государства: США, Канада, Великобритания, ФРГ, 
Австрия, Бельгия и др. На базе Римского договора 1957 г. в целях обе
спечения интеграционного сотрудничества стран ЕЭС, ныне ЕС, в 1958 г. 
()ыл создан Европейский инвестиционный банк (ЕИБ), членами которого 
являются все страны Европейского союза. Европейский инвестиционный 
банк не получает бюджетных средств, а аккумулирует финансовые сред
ства на международном рынке. ЕИБ занимается средне- и долгосрочным 
ивготным финансированием крупных проектов развития инфраструкту
ры, транспорта, энергетики, модернизации предприятий, строительства



212 Глава XII. Международное экономическое прКН

новых промышленных объектов, особенно в наименее развитых страши 
Капитал ЕИБ составляет 100 млрд долл. Кроме того, в мире функций! I и 
руют Арабский банк экономического развития Африки, Банк разни тн 
государств Центральной Африки, Исламский банк развития, Карибски! 
банк развития. '

В Европе с 1990 г. существует Европейский банк реконструкции и рп 1 
вития (ЕБРР), куда вошла и Россия (ранее СССР). Его принципиальным 
курсом стала помощь странам Центральной и Восточной Европы, а 'пи 
же другим государствам, не входящим в этот регион (Египет, Израмш. 
Корейская Республика, Марокко и др.), в преобразовании их экономики 
содействие экономическим реформам на рыночных основах, поощрение 
предпринимательской деятельности,^развитие инфраструктуры и т. д.

Одним из современных институтов является Черноморский банк тор 
говли и развития, созданный в 1994 г., куда входят помимо стран Черни 
морского бассейна (в том числе и России) также и иные, т. е. нечерномор 
ские, государства (Греция, Азербайджан, Албания). В странах Содружес I ии 
Независимых Государств в 1993 г. создан Межгосударственный банк.

§ 5. Международное инвестиционное право

Взгляды на природу международного инвестиционного права (МИН) 
и его место в глобальной юридической системе отличаются большим ри I 
нообразием. Так, в схематичном виде конкретные воззрения можно ус* 
ловно обозначить следующим образом: «МИП — отрасль международной! 
права»; «МИП — подотрасль международного экономического правп», 
«МИП — институт международного экономического права».

Правовое регулирование международных отношений в инвестицн 
онной сфере, в основном осуществляемое средствами националыю 
го права различных государств, в то же время немыслимо без участии 
международных многосторонних (универсальных либо региональным 
и двусторонних соглашений. Среди международно-правовых актов до 
говорно-правового происхождения, образующих сегодня основу МИ 11 
следует назвать следующие многосторонние документы: Конвенции! 
об урегулировании инвестиционных споров между государствами и фиш 
ческими или юридическими лицами других государств (ИКСИД/1С8П >) 
(заключена в г. Вашингтоне 18 марта 1965 г.1); Конвенцию об учреждв 
нии Многостороннего агентства по гарантиям инвестиций (заключени 
в г. Сеуле 11 октября 1985 г.); Соглашение ГАТТ/ВТО о связанных с тор
говлей инвестиционных мерах, принятое в рамках Уругвайского раунда 
(ТРИМс), Конвенцию о защите прав инвестора стран СНГ (заключени 
в г. Москве 28 марта 1997 г.), Соглашение о сотрудничестве в области ин 
вестиционной деятельности от 24 декабря 1993 г.2

В Соглашении о партнерстве и сотрудничестве, учреждающем партнер 
ство между Российской Федерацией, с одной стороны, и Европейскими 
сообществами и их государствами-членами — с другой, также обладающем

1 Конвенция вступила в силу 14 октября 1966 г. Российская Федерация 16 июни 
1992 г. подписала данную Конвенцию, но не ратифицировала ее.

2 Россия в отношении двух последних договоров уведомила депозитария о намерени и 
не стать их участником (см.: распоряжения Президента РФ от 4 марта 2002 г. №  84-рм 
и от 16 апреля 2007 г. №  166-рп «О некоторых международных договорах, подписанных 
в рамках Содружества Независимых Государств»).
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• нчествами договора, регулирующего инвестиции, содержится обязатель- 
■ * но России следовать общепринятым нормам ВТО в области регулирова
ния международной торговли, обращаться к мерам регулирования (в том 
числе и к инвестиционным) в соответствии с правилами, содержащимися 
н соглашениях ГАТТ/ВТО.

Наконец, безоговорочно важным элементом системы правового ре- 
ил ирования выступают двусторонние соглашения о поощрении и вза
имной защите капиталовложений, активно практикуемые Российской 
Федерацией со всеми группами стран. Одними из последних подобных 
международных договоров заключены соглашения РФ с рядом арабских 
юсударств: Соглашение между Правительством Российской Федерации 
и Правительством Алжирской Народной Демократической Республики 
и поощрении и взаимной защите капиталовложений от 10 марта 
2006 г.; Соглашение между Правительством Российской Федерации 
и I Правительством Сирийской Арабской Республики о поощрении и вза
имной защите капиталовложений от 26 января 2005 г.

Принципиальным моментом, характеризующим состояние дел в между-
I шродно-правовом регулировании рассматриваемых отношений, выступает 
го обстоятельство, что с помощью двусторонних соглашений указанного 
мша преодолевается барьер неучастия России в некоторых многосторон
них договорах, в частности в Вашингтонской конвенции 1965 г. Дело в том, 
что в настоящее время в них предусматривается обращение к созданным 
па основании Дополнительного протокола к Вашингтонской конвенции 
ередствам защиты прав иностранных инвесторов. В постановлении Пра
ши ельства РФ от 9 июня 2001 г. № 456 (ред. от 11 апреля 2002 г.) «О за
ключении соглашений между Правительством Российской Федерации 
и правительствами иностранных государств о поощрении и взаимной за
щите капиталовложений» присутствуют следующие положения: «Если спор 
11е может быть разрешен путем переговоров в течение шести месяцев с даты 
просьбы любой из сторон спора о его разрешении путем переговоров, то он
I ю выбору инвестора может быть передан на рассмотрение в компетентный 
суд или арбитраж Договаривающейся стороны, на территории которой осу
ществлены капиталовложения, либо в арбитражный суд ас! кос в соответ
ствии с Арбитражным регламентом Комиссии Организации Объединенных 
11аций по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ), либо в Между
народный центр по урегулированию инвестиционных споров, созданный 
в соответствии с Конвенцией об урегулировании инвестиционных споров 
между государствами и физическими или юридическими лицами других 
государств, подписанной в г. Вашингтоне 18 марта 1965 г., для разрешения 
С1 юра в соответствии с положениями этой Конвенции (при условии, что она 
вступила в силу для обеих Договаривающихся сторон) или в соответствии 
с Дополнительными правилами Международного центра по урегулирова
нию инвестиционных споров (в случае если Конвенция не вступила в силу 
для обеих или одной из Договаривающихся сторон)».

Контрольные вопросы

1. Что понимается под МЭП?
2. Какова система принципов МЭП?
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3. Какие международные организации входят в современную меж111 
сударственную валютно-финансовую систему?

4. Что понимается под международным торговым правом? В чем ш 
ключается основное содержание права ВТО?

5. Каково содержание понятия «международное финансовое прак>« 1
6. Что означает понятие «международное инвестиционное право»?
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Глава XIII 
Территория и международное право

В настоящей главе рассмотрены следующие вопросы:
Понятие и виды территории.
Понятие государственной границы и ее режим.
Способы приобретения и отчуждения территории.
Правовой режим судоходства по международным рекам.
Правовой режим несудоходного использования трансграничны- 
водотоков и международных озер.
Правовой режим Арктики. $
Правовой режим Шпицбергена.
Международно-правовой режим Антарктики.

§ 1. Понятие и виды территории

По правовому режиму территории подразделяются на территории гоеу 
дарств, территории с международным режимом и территории со смешан 
ным режимом.

Территория государства — часть земного шара, находящаяся под су вс | к' 
нитетом определенного государства. В соответствии со ст. 4 Конституции 
РФ «суверенитет Российской Федерации распространяется на всю ее тер 
риторию». В состав государственной территории входят суша, ее недра 
водное и воздушное пространства.

Сушей является вся сухопутная территория, включая недра, которы* 
могут простираться не далее центра земного шара.

Водную территорию составляют внутренние (континентальные) волы 
и территориальные воды шириной до 12 морских миль, как это определи 
но в ст. 3 Конвенции ООН по морскому праву 1982 г.

В воздушное пространство входит тропосфера, стратосфера, а также 
значительная часть вышележащего пространства на высоте до 100— 110 км 
(такой предел признается обычной нормой международного прав»), 
Боковые пределы территории государства обозначаются государственны 
ми границами.

Государство осуществляет над своей территорией суверенитет — верхо 
венство, которое означает, что власть этого государства является высшей 
властью по отношению ко всем лицам и организациям. Над государствен 
ной властью нет и не может быть никакой другой власти. На территории 
одного государства исключается деятельность публичной власти другого 
государства, если иное не оговорено в его законодательстве или междупа 
родных договорах. Высшая власть государства в пределах его территории 
осуществляется системой государственных органов. Вся законодательна*!, 
исполнительная и судебная власть государства распространяется как 
на его собственных граждан и организации, так и на иностранных граждан 
и организации.

Международное право при определенных обстоятельствах допускай! 
ограничения территориального верховенства, например при объединении 
двух и более государств.

Территории с международным режимом находятся за пределами го 
сударственных границ. Статус и режим их определен международными
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договорами. Таковыми являются: открытое море и морское дно за преде- 
1ими континентальных шельфов (статус их определен Конвенцией ООН 
но морскому праву 1982 г. и другими договорами), космос (статус установ
им Договором о принципах деятельности государств по исследованию 
и использованию космического пространства, включая Луну и другие 
небесные тела 1967 г., и другими договорами), Луна (статус определен
• оглашением о деятельности государств на Луне и других небесных телах 
1')79 г.), Антарктика (статус определен Договором об Антарктике 1959 г.)
И др.

Псе эти территории открыты для использования любым государством 
при соблюдении норм и принципов международного права, закрепленных 
м соответствующих договорах общего и специального характера.

Территории со смешанным режимом. Обычно в эту категорию включают 
исключительную экономическую зону, континентальный шельф, приле- 
ынцую зону и международные проливы.

К территориям со смешанным режимом относятся также территории, 
ни которые имеют права как государства, осуществляющие юрисдикцию 
и отношении таких территорий, так и другие государства. Например, 
и соответствии с Договором о Шпицбергене от 9 февраля 1920 г. Норвегия
11 Г) л а дает полным и абсолютным суверенитетом над этим архипелагом. 
Имеете с тем граждане всех договаривающихся сторон имеют одинако
вый свободный доступ к водам, фиордам и портам Шпицбергена для 
побой цели и задачи. Они допущены на тех же условиях равенства к за
нятию всяким судоходством, промышленным, горным и коммерческим 
делам.

§ 2. Понятие государственной границы и ее режим

Под государственной границей понимается линия и проходящая 
но этой линии вертикальная поверхность, определяющие пределы терри
тории государства на суше, водах, в недрах и воздушном пространстве.

Государственные границы определяются путем делимитации и де
маркации. Различие между делимитацией и демаркацией определил 
Международный суд ООН в своем решении по территориальному спору 
между Ливией и Чадом в 1994 г. По мнению суда, делимитация границы 
заключается в договорном «определении», в то время как демаркация 
границы, предполагающая ее предварительную делимитацию, сводится 
к операциям по ее разметке на местности.

Делимитация границ осуществляется на картах с подробным изобра
жением на них рельефа, гидрографии, населенных пунктов и т. д. Такие 
карты парафируются, скрепляются печатями и прилагаются к договорам 
об определении государственной границы.

Прохождение государственной границы устанавливается и изменяется 
международными договорами. В РФ такие договоры подлежат ратифика
ции в установленном порядке.

Установление и изменение прохождения государственной границы. В со
ответствии со ст. 5 Закона РФ «О государственной границе Российской 
(Федерации» прохождение государственной границы, если иное не преду
смотрено международными договорами, устанавливается:

а) на суше — по характерным точкам, линиям рельефа или ясно види
мым ориентирам;
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б) на море — по внешней границе территориального моря РФ;
в) на судоходных реках — по середине главного фарватера или талина я 

реки; на судоходных реках, ручьях — по их середине или по середине глии 
ною рукава реки, на озерах и иных водоемах — по равноотстоящей сере 
дине, прямой или другой линии, соединяющей выходы государстве!шеи 
границы, к берегам озера или иного водоема. Государственная Гранин.I 
проходящая по реке, ручью, озеру или иному водоему, не перемещаем и 
автоматически как при изменении очертания их берегов или уровня воды 
так и при отклонении русла реки, ручья в ту или иную сторону;

г) на водохранилищах гидроузлов и иных искусственных водоемом 
в соответствии с линией государствен^ой границы, проходившей на мсс I 
ности до ее затопления;

д) на мостах, плотинах и других сооружениях, проходящих через реки 
ручьи, озера и иные водоемы,— по середине этих сооружений или по ин 
технологической оси независимо от прохождения государственной гра 11 и 
цы на воде.

Российская Федерация заключила со многими сопредельными страна 
ми договоры о государственной границе, в которых приводится описан и' 
прохождения границы, прилагается карта госграницы. В ряде договорим 
особо отмечается, что любые естественные изменения русел погранична' 
рек, ручьев, а также береговой линии водоемов не влекут за собой измене 
ний границы, определенной договором о государственной границе, если 
стороны не договорятся об ином.

Компетентные органы содержат пограничные знаки и пограничные 
просеки в соответствии с положениями документов демаркации государ 
ственной границы и документов совместных проверок.

Режим государственной границы. Он включает правила содержании 
государственной границы; пересечения государственной границы лица 
ми и транспортными средствами; перемещения через государственную 
границу грузов, товаров и животных; пропуск через государствен нут 
границу лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных; ведении 
на государственной границе либо вблизи нее хозяйственной, промысли 
вой и иной деятельности; разрешения с иностранными государствами 
инцидентов, связанных с нарушением указанных правил.

Порядок пересечения государственной границы лицами и транспортными 
средствами. Граждане одного государства въезжают (пребывают, выезжа 
ют) в течение установленного времени на территорию другого государстн 
по действительным документам. Перечень и содержание данных докуме 11 
тов определяются законодательством государства, на территорию которо 
го въезжают, и международными договорами.

Граждане иностранного государства, а также их багаж и транспортные 
средства могут пересекать государственную границу только в установлен 
ных пунктах пропуска. Чаще всего используются международные пун к I м 
пропуска и пункты упрощенного пропуска.

Международный пункт пропуска — специально оборудованное место, 
открытое для международных сообщений, где осуществляется погранич 
ный, таможенный, а при необходимости и другие виды контроля и про 
пуск через государственную границу лиц, транспортных средств и товарон,

Пунктом упрощенного пропуска (временный пункт пропуска) считн 
ется специально оборудованное для временного использования место, 
где осуществляется пограничный, таможенный, а при необходимости
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п другие виды контроля и пропуск через государственную границу лиц, 
фанспортных средств и товаров в упрощенном виде.

Разрешение инцидентов, связанных с нарушением государственной грани
цы. Споры между государствами по пограничным вопросам разрешаются 
традиционными средствами, перечисленными в ст. 33 Устава ООН, а так
же специально созданными органами, например, пограничными уполно
моченными и пограничными представителями. Пограничный представи
тель — это должностное лицо государства, назначаемое на определенные 
участки государственной границы для разрешения вопросов обеспече
нии режима государственной границы и урегулирования пограничных 
инцидентов.

Инциденты, не урегулированные пограничными представителями, 
разрешаются по дипломатическим каналам.

Доктрина. Б. М. Клименко и Н. А. Ушаков отмечают, что строгое со-
....одение всеми государствами принципов территориальной целостности
и неприкосновенности государственных границ — важнейшая предпо
сылка укрепления международного мира и безопасности1.

Судебная практика. В феврале 1994 г. Международный суд ООН вы
нес решение по делу о пограничной полосе Аузу между Чадом и Ливией. 
Ливия в своем иске указала, что в рассматриваемом регионе никогда 
не было границ между ней и Чадом. Она считает себя обладателем всех 
титулов на всей территории севернее 15-й параллели с. ш. Суд подтвердил 
принадлежность полосы Аузу Чаду и отметил, что исходя из принципа 
стабильности границ не может иметь значения срок действия договора, 
который устанавливает границу. Прекращение действия договора не от
меняет установленную этим договором границу, поскольку государства 
не могут существовать без границ. Поэтому только последующее соглаше
ние сторон может отменить ранее установленную границу.

§ 3. Способы приобретения и отчуждения территории

Существуют различные способы приобретения территории.
Исторический титул является одним из видов обоснования права вла

дения территорией. В основе его лежит концепция иИрозяШеИа ,«ерозвМеИз. 
П переводе это выражение означает «поскольку ты владел, постольку ты 
можешь владеть и сейчас» или «чем владеете, тем и владейте». При опреде
лении правомерности исторического титула решающими являются такие 
факторы, как «приобретение или освоение территории в прошлом», «дав
ность владения», «молчаливое признание» и т. д.

Оккупация территории в прошлом являлась распространенным спосо-
00 м приобретения не принадлежащей какому-либо государству террито
рии посредством осуществления различных актов вступления во владение 
по. Например, по Сан-Францисскому мирному договору 1951 г. Япония
01 казалась от всех прав на Курильские острова и Сахалин. В результате 
они были присоединены к СССР.

Лишение государства территории или ее части. Как правило, этот вид 
изменения территории государства за агрессивную войну или за другое 
тягчайшее преступление против человечества. Например, в соответствии

1 См.: Клименко Б. М., Ушаков Н. А. Нерушимость границ — условие международного 
мира. М., 1975. С. 45.
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с Мирным договором Италии со странами антигитлеровской коали.... .
от 10 февраля 1947 г. Югославии отошли полуостров Испании и ч а т  
Юлийской Крайны, г. Фиуме, коммуна Заря и т. д.

Аренда территории (земельного участка) может быть предоставлен ! 
под строительство военной базы. Наибольшее количество военных Пи I 
имеют США (более700), Великобритания и другие страны. Россия на тер 
ритории ряда стран также имеет военные базы (например, в Киргизии 
Таджикистане, Армении). Вопросы статуса и пребывания военной бшм 
решаются в соответствующих двусторонних договорах.

Воинские формирования российской военной базы осуществляю! 
свою повседневную деятельность при соблюдении общепризнанны- 
принципов и норм международного права, а также законодательства оОе 
их сторон.

Уступка территории означает передачу части территории другому госу 
дарству. Чаще всего этот процесс называется цессией. Она осуществляв I 
ся, как правило, без согласия жителей передаваемой территории. Однш ' ■ 
в договор о передаче территории могут быть включены оговорки об ое( I 
бых правах проживающего на ней населения. Например, Швеция, поре 
дав в 1721 г. России Прибалтику, оговорила определенные льготы и праип 
проживающему там населению.

Продажа территории. Широко известен пример продажи Аляски 
полуострова в северо-западной части Северной Америки. Эта территории 
была открыта в XVII в. российскими землепроходцами. 30 марта 1867 I 
Россия и США заключили Конвенцию об уступке Аляски за 7 млн 200 п.и 
долл. (11 млн царск. рублей).

В 1818 г. США купили у Испании Флориду. В 1848 г. Мексика и* 
18,2 млн долл. уступила США Калифорнию и Новую Мексику.

Обмен территорией. Он является крайне редкой формой уступки какой 
либо незначительной территории. Естественно, в этом случае оба госудпр 
ства теряют какой-либо контроль над участками территории, которые они 
уступили.

Например, СССР и Польша по договору от 15 февраля 1951 г. обмени 
лись равными по размеру пограничными участками в Люблинском но 
еводстве и Львовской области.

Доктрина. Ф. Ф. Мартенс способы приобретения международной соб* 
ственности (в том числе территории) объединил в две группы: первонп 
чальные и производные. К первой группе он относил те способы, кото 
рыми одно государство увеличивает свою собственность, не лишая другое 
государство его владений. К ним относятся приращение, давность и зем 
левладение. Второй способ приобретения не имеет большого значении 
для государства. К таким случаям принадлежат поднятие морского дни, 
образование на реке острова и нанос1.

Судебная практика. В своем решении от 10 октября 2002 г. по спо 
ру между Камеруном и Нигерией о сухопутной и морской гранит 
Международный суд ООН отметил, что теория исторического закрепле 
ния правового титула весьма спорна и не может заменить установленные 
в международном праве способы приобретения правового титула, ко го 
рые учитывают многие другие важные фактические и правовые аспекты

1 См.: Мартенс Ф. Ф. Современное международное право цивилизованных народом 
М., 1996. Т. 1. С. 239.
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II силу отсутствия договорных норм относительно содержания данного 
правового титула государства по-разному толкуют и применяют его 
пн практике.

§ 4. Правовой режим судоходства по международным рекам

Международными считаются реки, которые протекают по территории 
н пух и более государств и впадают в судоходные водоемы (озера, моря 
и океаны). Таковыми, например, являются Дунай, Рейн, Нил, Нигер, 
Конго, Сенегал, Амазонка.

Международным рекам присуща свобода судоходства, что отличает их 
от национальных и транснациональных рек. Принцип свободы судоход- 
гтиа трактуется в широком и узком смыслах. В широком смысле свобода 
судоходства по международным рекам означает, что суда всех государств 
могут плавать по этим рекам без каких-либо ограничений. В узком смысле 
| иобода судоходства означает, что данная река открыта для плавания судов 
тлько прибрежных государств.

Правовой режим судоходства в отдельных речных бассейнах. Правовой 
режим Дуная определяется Конвенцией о режиме судоходства на Дунае 
от 18 августа 1948 г. Согласно ст. 1 Конвенции навигация на этой реке 
иолжна быть свободной и открытой для граждан, торговых судов и товаров 
исех государств на основе равенства в отношении портовых и навигацион
ных сборов и условий торгового судоходства.

Конвенция подробно определяет режим судоходства по Дунаю.
( удоходство в низовьях Дуная и в районе Железных Ворот осущест- 
иияется в соответствии с правилами плавания, установленными адми
нистрациями указанных районов. Судоходство на остальных участках 
Дуная осуществляется согласно правилам, установленным соответству
ющими придунайскими странами, на территории которых протекает 
Дунай.

Суда, плавающие по Дунаю, имеют право заходить в порты, произво
дить в них погрузочные и разгрузочные операции, посадку и высадку пас
сажиров, а также пополнять запасы топлива, предметов снабжения и т. д.

Перевозки пассажиров и грузов в местном сообщении и перевозки 
между портами одного и того же государства не могут производиться су
пами под иностранными флагами иначе, как в согласии с национальными 
правилами соответствующего придунайского государства.

Плавание по Дунаю военных кораблей всех непридунайских стран за-
11 решается. Плавание военных кораблей придунайских стран за пределами 
е граны, флаг которой несет корабль, может осуществляться только по до
говоренности между заинтересованными придунайскими государствами.

В целях управления судоходством на Дунае учреждена Дунайская ко- 
м иссия, функции которой перечислены в ст. 8 Конвенции. Штаб-квартира 
Комиссии находится в г. Будапеште.

Судоходство по Рейну определено в пересмотренной Конвенции о су
доходстве по Рейну от 17 октября 1868 г. с последующими изменениями 
и дополнениями.

Суда, осуществляющие рейнское судоходство, а также буксировку 
илотов или плотов сплавного леса, следующие с Рейна и пересекающие 
11идерланды, имеют право выбора пути для выхода в открытое море или 
н Бельгию и обратно.
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Транзитная перевозка всех грузов по Рейну от Базеля до открыт»нм 
моря свободна, за исключением ограничений, связанных с осуществлю ш 
ем санитарных мер. Прибрежные государства не берут плату за транш I 
будь то прямой, после перегрузки на другое судно или после выгрутки 
на склады.

Товары, находящиеся на территории порто-франко, не облагаются пи 
какими ввозными и вывозными пошлинами.

Каждое из прибрежных государств в пределах своей территории намин 
чает порты и места выгрузки, где перевозчик независимо от порто-фраНКО 
судоводителя имеют право сложить или взять груз.

Для контроля за судоходством ни разработки техн ико- юридическич 
норм создана Центральная комиссия по вопросам судоходства на Рейне

К ведению Центральной комиссии относятся: рассмотрение всех жн 
лоб, вызванных применением Конвенции, а также исполнением правим 
установленных совместно прибрежными государствами, и мер, принн I ы 
с общего согласия; обсуждение предложений правительств прибрежиы 
государств по развитию судоходства на Рейне, в частности предложении 
направленных на расширение или изменение Конвенции и совместим 
установленных правил; принятие решений по апелляциям против решс 
ний судов первой инстанции по делам, связанным с рейнским судохом 
ством, поданных в Комиссию.

Штаб-квартира Комиссии находится в г. Страсбурге.
Режим судоходства по реке Нигер регламентируется Конвенцией о Су 

доходстве и об экономическом сотрудничестве государств бассейна реки 
Нигер от 26 октября 1963 г. и Общими правилами судоходства по рек! 
Нигер от 22 февраля 1974 г.

Условия судоходства в дельте Ла-Плата определяются Договором меж 
ду Аргентиной и Уругваем в Рио-де Ла-Плата и морской границе от 19 I и > 
ября 1973 г.

Основные элементы режима судоходства по Амазонке закреплены 
в Договоре о сотрудничестве в бассейне реки Амазонки от 3 июля 1978 г,

Судоходство по реке Меконг осуществляется на основании Конвенции
о режиме морского и речного судоходства по реке Меконг от 29 декабри 
1954 г. и Соглашения о сотрудничестве и устойчивом развитии бассейнн 
реки Меконг 1995 г.

Доктрина. Гуго Гроций еще в XVII в. обосновал принцип свободы су 
доходства по международным рекам. По его мнению, «если земли, реки 
и какая-нибудь часть моря поступят в собственность какого-либо народи, 
они должны быть доступны для тех, кто имеет надобности пройти по ним 
с благими намерениями»1.

Судебная практика. Международный суд ООН в своем решении по лг 
лу, касающемуся спора о судоходных и смежных правах в реке Сан-Хуан 
от 13 июля 2009 г. подтвердил право Коста-Рики на свободное плавание его 
судов по этой реке. Одновременно Суд подтвердил суверенитет Никарагун 
над водами Сан-Хуана и признал право Никарагуа на регулирование су 
доходства по реке. Суд подтвердил право жителей побережья на свободу 
промысла рыбы для собственного потребления. Суд не подтвердил прайм 
Никарагуа на выдачу виз гражданам, передвигающимся по реке Сан-Хуан 
на борту коста-риканских судов.

1 Г роций Г. О праве войны и мира. М., 1994. С. 208.
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§ 5. Правовой режим несудоходного использования 
трансграничных водотоков и международных озер

П роблемы охраны международных водотоков стали активно обсуждать- 
гн в середине 50-х гг. XX в. Постоянно растущие темпы индустриализации 
и урбанизации Европы в послевоенный период привели, с одной стороны, 
г. увеличению спроса на пресную воду и, с другой стороны, к значительно
му загрязнению озер и прибрежных вод.

В настоящее время наиболее распространенными являются следующие 
поктрины, касающиеся использования водотоков: а) равноправного поль- 
Ювания водными ресурсами. Эта доктрина изложена в Конвенции ООН
о праве несудоходного использования международных водотоков 1997 г.;
о) общего управления водными ресурсами и водотоками. Она закреплена 
м той же Конвенции 1997 г. (ст. 5); в) ограниченного территориального 
суверенитета в общих интересах. Эта доктрина была сформулирована 
11остоянной палатой третейского суда в 1928 г.

Правовой режим международных водотоков регламентируется в основ
ном следующими конвенциями.

Конвенция ООН о праве несудоходных видов использования международных 
тнктоков 1997г. применяется к использованию международных водото
ков в иных, чем судоходство, целях и к мерам защиты и управления при 
гм ком использовании этих водотоков и их видов.

Согласно ст. 2 Конвенции водоток означает систему поверхностных 
и грунтовых вод, составляющих в силу своей физической взаимосвязи 
единое целое и обычно имеющих общее окончание. «Международный 
водоток» означает водоток, части которого находятся в различных 
государствах.

Конвенция определяет следующие общие принципы использования 
водотоков: а) справедливое и разумное использование; б) обязательство 
не наносить значительного ущерба; в) общее обязательство сотрудничать;
г) регулярный обмен данными и информацией; д) взаимосвязь между раз
личными видами использования. Государства водотока индивидуально 
и при необходимости совместно обеспечивают защиту и сохранение эко
системы международных водотоков.

Для разрешения споров по поводу использования предписаний 
Конвенции предусмотрено учреждение арбитража.

Согласно Европейской конвенции по охране и использованию трансгранич
ных водотоков и международных озер 1992 г. трансграничные воды — это 
любые поверхностные или подземные воды, которые обозначают, пере
секают границы между двумя или более государствами или расположены 
па таких границах. В тех случаях, когда трансграничные воды впадают 
непосредственно в море, пределы таких трансграничных вод ограничи
ваются прямой линией, пересекающей их устье между точками, располо
женными на линии малой воды на их берегах.

Таким образом, трансграничными водами являются озера, крупные 
водоемы, реки, водные бассейны, естественные водные резервуары и т. д. 
11о статусу трансграничные воды являются международными водотоками, 
гак как они пересекают государственные границы двух или более госу
дарств или расположены на таких границах.

Конвенция 1992 г. обязывает участников принимать все соответству
ющие меры для предотвращения, ограничения и сокращения любого
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трансграничного воздействия. В этих целях они должны осуществляй 
мероприятия для: а) предотвращения, ограничения и сокращения ш 
грязнения вод; б) обеспечения использования трансграничных вод в ж 
лях экологически обоснованного и рационального управления водными 
ресурсами; в) обеспечения использования трансграничных вод разум) I ы ч 
и справедливым образом с особым учетом их трансграничного харакп 
ра; г) обеспечения сохранения и, когда это необходимо, восстановлении 
экосистем.

При принятии указанных выше мер государства должны руководств > 
ваться принципами принятия мер предосторожности; загрязнитель мин 
тит; рационального управления воднйми ресурсами.

Трансграничными водотоками являются также международные ои> 
ра. В мире существует более 100 озер, имеющих статус пограничпы\ 
Правовой режим этой категории озер определяется соответствующими 
соглашениями прибрежных государств. Почти в каждом пограничном 
озере, как правило, установлен свой собственный, совершенно отличимо 
порядок судоходства, рыболовства и т. д. '

По признакам международно-правового статуса и режима использопи 
ния пограничные озера можно объединить в две группы.

1. Обычные пограничные озера, т. е. озера, водными путями и ресурсами 
(живыми и минеральными) которых могут пользоваться в соответстнни 
с заключенными международными договорами только прибрежные ш 
сударства. Например, Нидерланды и ФРГ 8 апреля 1960 г. подписан и 
Договор о линии общей границы, пограничных водах, статусе располм 
женной на границе собственности, путях пересечения границы по тем 
ле и внутренним водам и по другим пограничным вопросам. Согласим 
ст. 57 Договора договаривающиеся стороны соглашаются проводить ре 
гулярные консультации по всем вопросам, касающимся использовании 
и управления водными ресурсами и решения всех спорных вопросом 
Такие консультации должны проводиться в рамках Постоянной комисс и и 
по пограничным водам.

2. Пограничные озера, открытые для международного судоходстии 
третьих стран. Таковыми, например, являются Великие озера, грум 
па больших озер в восточной части Северной Америки в бассейне реки 
Св. Лаврентия.

Пограничными считаются озера, по которым проходит государствен 
ная граница двух или нескольких государств. Имеются пограничные бее 
сточные озера и соединенные с океаном. Воды этих бассейнов обычно 
разделяются линиями межгосударственных границ на основе норм, регу 
лирующих сухопутные границы. Часто подобное разделение осуществли 
ется в соответствии со специальными соглашениями. Пограничная линии 
обычно соответствует срединной или равноудаленной линии на рассмп 
триваемых морях и озерах между прибрежными государствами. Подобной 
межгосударственная граница может совпадать с границей территоршш. 
ного моря или исключенных экономических зон, или континентального 
шельфа.

Примерами подобного разделения водных бассейнов (международны1' 
озер) могут служить: Боденское озеро, окруженное Германией, Австрией 
и Швейцарией, Женевское озеро, принадлежащее Швейцарии и Франци и. 
и Великие озера, которые принадлежат США и Канаде.
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11о мнению ряда государств (например, Азербайджана), пограничным
11 юром является Каспийское море.

Многие трансграничные водотоки имеют большое рыбохозяйственное 
ншчение. Рациональное использование рыбных запасов обеспечивает- 
| и двусторонними договорами. Так, правительства СССР и Норвегии 
/ декабря 1971 г. заключили Соглашение о регулировании рыболовства и 
охране рыбных запасов в реках Ворьема и Патсойоки. 27 мая 1994 г. пра- 
иительства Российской Федерации и КНР подписали Соглашение о со-
I рудничестве в области охраны, регулирования и воспроизводства живых 
модных ресурсов в пограничных водах рек Амур и Уссури. Правительства 
Российской Федерации и Эстонии 4 мая 1994 г. заключили Соглашение о 
сотрудничестве в области сохранения и использования рыбных запасов в 
Чудском, Теплом и Псковском озерах.

§ 6. Правовой режим Арктики

Под Арктикой понимается северная область Земли, включающая
I нубоководный Арктический бассейн, мелководные окраинные моря 
с островами и прилегающими частями материковой суши Европы, Азии 
и Северной Америки. В пределах Арктики расположены пять приар- 
к I ических стран — Россия, Канада, США, Норвегия и Дания, которые 
имеют исключительную экономическую зону и континентальный шельф 
м Северном Ледовитом океане.

Правовой статус морских пространств Арктики определяется 
Конвенцией ООН по морскому праву 1982 г.

Конвенция 1982 г. содержит статью, которая направлена на предотвра
щение загрязнения покрытых льдом районов. Статья 234 Конвенции раз
решает прибрежным государствам принимать и обеспечивать соблюдение 
педискриминационных законов и правил по предотвращению, сокраще
нию и сохранению под контролем загрязнения морской среды с судов 
и покрытых льдами районов в пределах исключительной экономической 
юны, где особо суровые климатические условия и наличие льдов, покры
вающих такие районы в течение большей части года, создают препятствия 
иибо повышенную опасность для судоходства, а загрязнение морской 
среды могло бы нанести тяжелый вред экологическому равновесию или 
необратимо нарушить его. В таких законах и правилах должным образом 
принимаются во внимание судоходство и защита, и сохранение морской 
среды на основе имеющихся наиболее достоверных научных данных.

Ряд государств, например РФ и Норвегия, претендуют на континен
тальный шельф шириной более 200 морских миль.

Президиум ЦИК СССР 15 апреля 1926 г. принял постановление, со
гласно которому объявил территорией Союза ССР все как открытые, так 
и могущие быть открытыми земли и острова к северу от евразийского ма
терика вплоть до Северного полюса.

Российский арктический сектор состоит из следующих территорий: 
(емля Франца-Иосифа, Новая Земля, Северная Земля, Новосибирские 

ос трова и остров Врангеля. Общая территория сектора составляет около 
9 млн кв. км, из которых 6,8 млн приходится на водное пространство.

Президент РФ 18 сентября 2008 г. утвердил Основы государственной 
политики Российской Федерации в Арктике на период до 2020 г. и даль
нейшую перспективу. В соответствии с этим документом главными
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целями и стратегическими приоритетами государственной политики ГФ 
в Арктике являются: а) в сфере социально-экономического развития 
расширение ресурсной базы Арктической зоны, способной в значитоль 
ной степени обеспечить потребность России в углеводородных ресуреп ч, 
водных биологических ресурсах и других видах стратегического сщрьщ
б) в сфере экологической безопасности — сохранение и обеспечение ш 
щиты природной среды Арктики, ликвидация экологических последстпий 
хозяйственной деятельности; в) в сфере международного сотрудничс 
ства — обеспечение режима взаимовыгодного двустороннего и многосто 
роннего сотрудничества РФ с приарктическими государствами на осжин 
международных договоров и соглашений, участницей которых являетен 
РФ. ч

В феврале 2013 г. В. В. Путин утвердил Стратегию развития АрктическоП 
зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасное ! и 
на период до 2020 г.

Целью Стратегии является реализация национальных интересов, а тик 
же достижение главных целей государственной политики РФ в Арктны 
путем решения основных задач с учетом стратегических приоритетом 
определенных в Основах 2008 г., обеспечивающих национальную безо1 пи 
ность и устойчивое социально-экономическое развитие Арктической то 
ны РФ. В Стратегии, в частности, предусматривается совершенствованш 
нормативно-правовой базы РФ в части государственного регулировании 
судоходства по акватории СМП, обеспечения его безопасности.

Администрация США 10 мая 2013 г. опубликовала одобренную 
Президентом Б. Обамой Национальную стратегию США в арктическом 
регионе. Данный документ дополняет одобренную в 2009 г. Президентом 
Дж. Бушем стратегию действий в Арктике. Стратегия 2013 г. опредг 
лила три основные задачи США в Арктике: в) защищать националы и.и 
интересы для обеспечения безопасности страны; б) осуществлять отщч 
ственное управление арктическим регионом; в) усилить международное 
сотрудничество.

Канада 27 июня 1925 г. приняла Закон о северо-западных территори 
ях, согласно которому принадлежащие к континентальной части Канады 
арктические земли и острова, а также ее арктическая материковая террн 
тория объявлялись запретными для осуществления иностранными гое у 
дарствами и их гражданами какой бы то ни было деятельности без особо! I > 
на то разрешения со стороны компетентных канадских властей. В 1972 I 
Министерство морского транспорта Канады приняло нормативный ам
о предотвращении загрязнения морской среды в пределах канадской 
Арктики.

Понятие Северного морского пути (СМП) и порядок плавания судии 
по нему. СМП является исторически сложившейся национальной трапе 
портной коммуникацией РФ. Под акваторией СМП понимается водно! 
пространство, прилегающее к северному побережью РФ, охватывающее 
внутренние морские воды, территориальное море, прилежащую зону 
и исключительную экономическую зону и ограниченное с востока линией 
разграничения морских пространств с США и параллелью мыса Дежням 
в Беринговом проливе, с запада — меридианом мыса Желания до архипе 
лага Новая Земля, восточной береговой линией архипелага Новая Земчм 
и западными границами проливов Маточкин Шар, Карские Вороти, 
Югорский Шар.



V О. 11равовой режим Арктики 227

Плавание по СМП осуществляются в соответствии с Правилами 
плавания, утверждаемыми уполномоченным Правительством РФ ор
ганом исполнительной власти. Они содержат: а) порядок организации 
плавания судов в акватории СМП; б) правила ледокольной проводки 
судов в акватории СМП; в) правила ледовой лоцманской проводки 
гудов в акватории СМП; г) правила проводки судов по маршрутам 
и акватории СМП; д) положение о навигационно-гидрографическом 
и гидрометеорологическом обеспечении плавания судов в акватории 
| МП; е) правила осуществления связи по радио при плавании судов 
в акватории СМП.

Правила содержат также иные положения, касающиеся порядка без
опасного плавания судов по трассам СМП.

Организация плавания судов в акватории СМП осуществляется 
Администрацией СМП, созданной в форме федерального казенного уч
реждения. Администрация выполняет следующие основные функции: 
п) прием заявлений о получении разрешений на плавание судов в аквато
рии СМП, рассмотрение таких заявлений и выдача разрешений на пла
вание судов в акватории СМП; б) мониторинг гидрометеорологической, 
ледовой и навигационной обстановки в акватории СМП; в) согласование 
установки средств навигационного оборудования и районов проведения
I пдрографических работ в акватории СМП; г) предоставление инфор
мационных услуг в области организации плавания судов, требований 
к обеспечению безопасности плавания судов, навигационно-гидрогра- 
фическому обеспечению плавания судов, обеспечению осуществления 
ледокольной проводки судов; д) выработку рекомендаций по разработке 
маршрутов плавания судов и использованию судов ледокольного флота 
в акватории СМП с учетом гидрометеорологической, ледовой и навига
ционной обстановки в указанной акватории; ж) содействие в организа
ции проведения поисковых и спасательных операций в акватории СМП;
0 содействие в организации проведения поисковых и спасательных опе
раций в акватории СМП; и) выдачу удостоверений лицам, осуществляю
щим ледовую лоцманскую проводку судов, о праве ледовой лоцманской 
проводки судов в акватории СМП; к) содействие в проведении операций 
по ликвидации последствий загрязнения с судов опасными и вредными 
веществами, сточными водами или мусором.

Ледокольная проводка судов, ледовая лоцманская проводка судов в ак
ватории СМП являются платными.

Минтранс России 17 января 2013 г. утвердил Правила плавания в аква- 
юрии Северного морского пути. Они определяют: порядок организации
1 шавания судов в акватории СМП; правила ледовой лоцманской проводки 
судов в акватории СМП; правила проводки судов по маршрутам в аквато
рии СМП; положение о навигационно-гидрографическом и гидрометео
рологическом обеспечении плавания судов в акватории СМП; правила 
осуществления связи по радио при плавании судов в акватории СМП; 
Ч>ебования к судам, касающиеся безопасности мореплавания и защиты 
морской среды от загрязнения с судов; иные положения, касающиеся ор
ганизации плавания судов в акватории СМП.

С 1996 г. (Оттавская декларация) действует Арктический совет — меж
правительственный форум высокого уровня, который является централь
ной организацией сотрудничества в Арктике в сфере охраны окружающей 
среды и устойчивого развития региона.
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§ 7. Правовой режим архипелага Шпицберген

Архипелаг Шпицберген расположен в Северном Ледовитом окешв 
между 74° и 81° с. ш. и 10° и 35° в. д., омывается Баренцевым, Норвежским 
и Гренландским морями. Почти 60% суши покрывают льды.

Архипелаг включает в себя следующие острова: Шпицберген, Северн 
Восточная Земля, Земля Короля Карла, Баренца, Эдж, Надежды, Белым 
Медвежий и множество мелких островов и шхер.

Архипелаг открыт русскими поморами в XII в.
Современный международно-правовой статус архипелага определяет I и 

Договором о Шпицбергене от 9 февраля 1920 г. В Договоре участвуют (ш 
лее 40 государств, в том числе Российская Федерация.

В 1925 г. Норвегия официально объявила Шпицберген частью норме* 
ской территории.

Одновременно был принят Горный устав, регулирующий поря До I 
ведения горных работ на архипелаге. Согласно закону о Шпицберген* 
(Свальбарде) на Шпицберген распространяется норвежское право, час I 
ное и уголовное, а также норвежское законодательство о правосудии.

С 2003 г. вокруг Шпицбергена установлено территориальное море мш 
риной в 12 морских миль. Для иностранных рыбаков предусмотрен рп I 
решительный порядок промысла.

В 1977 г. Норвегия установила вокруг архипелага 200-мильную рыбоо\ 
ранную зону.

Россия в соответствии с Договором осуществляет на архипелаге до 
бычу угля, в прибрежных водах за пределами 12 миль — живых морекп 
ресурсов. С 1932 г. здесь действует государственный трест «Арктикугод I. 
и два рудника: «Пирамида» и «Грумант» (в настоящее время законсермм 
рованы).

В Договоре 1920 г. установлены принципы равных прав сторон. Тик, 
в соответствии со ст. 2 суда и граждане всех договаривающихся сторон 
будут допущены на одинаковых основаниях к осуществлению прими 
на рыбную ловлю и охоту на суше и в территориальных водах архипела) а 
Статья 3 гарантирует гражданам всех договаривающихся сторон одина ко 
вый свободный доступ для любой цели и задачи в воды, фиорды и порч ы 
архипелага и право остановки в них. Они могут заниматься в них без ка 
ких-либо препятствий, при условии соблюдения местных законов и но 
становлений, всякими судоходными, промышленными, горными и тор 
говыми операциями на условиях полного равенства. Они будут допущены 
на тех же условиях равенства к занятию всяким судоходным, промышлеп 
ным, горным и коммерческим делом и к его эксплуатации как на суше, так 
и в территориальных водах.

Статья 7 обязывает Норвегию предоставить всем гражданам договарм 
вающихся сторон в отношении способов приобретения права собствен 
ности, пользования им и его осуществления, включая право заниматьеи 
горным делом, режим, основанный на полном равенстве.

Шпицберген является демилитаризированной зоной. В соответствии 
со ст. 9 Договора Норвегия обязуется не создавать и не допускать со I 
дания какой-либо морской базы на островах, составляющих архипела!, 
и не строить никаких укреплений в указанных местностях, которые ни 
когда не должны быть использованы в военных целях. Обязательства, аа 
крепленные в этой статье, обращены к Норвегии. Однако они в равной
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мере распространяются на все государства, участвующие в Договоре. 
На Норвегии лежит обязанность по обеспечению положений ст. 9 
Договора.

В 2002 г. Норвегия приняла закон об охране окружающей среды 
ми Шпицбергене. Этот закон вводит строгие меры по охране среды, вклю
чая необходимость осторожного подхода, определяет разрешительный 
порядок осуществления хозяйственной деятельности на Шпицбергене, 
устанавливает платность пользования ресурсами и налог на загрязнение. 
Многие положения этого закона весьма затрудняют традиционную хо- 
шйственную деятельность других государств и даже могут привести к ее 
ликвидации.

§ 8. Международно-правовой режим Антарктики

Антарктика была открыта в 1820 г. русскими мореплавателями в ходе 
жспедиции под командованием М. П. Лазарева и Ф. Ф. Беллинсгаузена.

Современный международно-правовой режим Антарктики регламен-
I ируется системой договоров, а именно: Договором об Антарктике от 1 де
кабря 1959 г., Конвенцией о сохранении тюленей Антарктики от 1 июня 
1972 г., Конвенцией о сохранении морских живых ресурсов Антарктики 
от 20 мая 1980 г., Протоколом об охране окружающей среды к Договору 
об Антарктике от 4 октября 1991 г. (с дополнениями) и др.

Договор об Антарктике одобрен на Вашингтонской конференции 1 де
кабря 1959 г. Действие Договора распространяется к югу от 60° южной 
широты. Он «заморозил» территориальные притязания Великобритании, 
Аргентины, Чили, Норвегии, Новой Зеландии и других стран на различ
ные части Антарктики. Согласно ст. IV Договора ничто не должно толко- 
паться как: а) отказ любой Договаривающейся стороны от ранее заявлен
ных прав или претензий на территориальный суверенитет в Антарктике; 
н) отказ любой из Договаривающихся сторон от любой основы для пре
тензии на территориальный суверенитет в Антарктике или сокращение 
этой основы, которую она может иметь в результате ее деятельности или 
деятельности ее граждан в Антарктике или по другим причинам; в) нано
сящее ущерб позиции любой из Договаривающихся сторон в отношении 
признания или непризнания ею права или претензии, или основы для 
претензий любого другого государства на территориальный суверенитет 
и Антарктике.

Никакая новая претензия или расширение существующей претен- 
1ии на территориальный суверенитет в Антарктике не заявляется, пока 

Договор 1959 г. находится в силе.
Договор 1959 г. определяет правовой статус Антарктики и принципы де

ятельности в нем. В частности, таковыми являются следующие принципы:
1. Мирное использование Антарктики. Согласно ст. 1 Договора 1959 г. 

шпрещаются, в частности, любые мероприятия военного характера, такие 
как создание военных баз и укреплений, проведение военных маневров, 
а также испытания любых видов оружия. Однако Договор 1959 г. не пре
пятствует использованию военного персонала для научных исследований 
или для любых других мирных целей.

2. Свобода научных исследований в Антарктике. Статья 2 Договора 1959 г. 
гласит, что в Антарктике будут продолжаться научные исследования до тех 
пор, пока будет действовать Договор.
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3. Международное сотрудничество в научных исследованиях. В соо! 
ветствии с этим принципом государства будут производить обмен мм 
формацией относительно планов научных работ с тем, чтобы обеспечим 
максимальную экономию средств и эффективность работ. Они должны 
производить обмен научным персоналом между экспедициями и станции 
ми, а также результатами научных наблюдений и обеспечивать свобод! или 
доступ к ним.

4. Демилитаризация Антарктики. Запрещаются любые ядерные взрыт,I 
в Антарктике и удаление радиоактивных материалов.

5. Международная инспекция. Государство, представители которот 
имеют право участвовать в Консультативных совещаниях, может напрми 
лять наблюдателей для проведения любой инспекции. Каждый наблюл.! 
тель имеет полную свободу доступа в любое время в любой или все раЙ01 м.1 
Антарктики.

Все районы Антарктики, станции, установки и оборудование, морские 
и воздушные суда должны быть доступны для инспекции. Доклады мм 
блюдателей направляются всем Договаривающимся сторонам — участим 
кам Консультативных совещаний.

Ежегодно 12 государств, первоначально подписавших Договор 1959 I 
и те государства, которые проявляют свою заинтересованность в Антарктм к I 
путем проведения существенной научно-исследовательской деятельности, 
встречаются «с целью обмена информацией, взаимных консультаций по по 
просам Антарктики, представляющим общий интерес, а также разработки 
и рекомендации своим правительствам мер, содействующих осуществлс 
нию принципов и целей» Договора 1959 г. (ст. IX). Такое мероприятие ми 
зывается Консультативным совещанием по Договору об Антарктике. Ии 
состоянию на 1 июня 2013 г. состоялось 36 таких совещаний. На этих со 
вещаниях присваивается статус особо охраняемых районов, утверждаютсч 
руководства по системам сбора данных, уборке в Антарктике и т. д.

Конвенция о сохранении антарктических тюленей одобрена на междунм 
родной конференции в Лондоне 1 июня 1972 г.

В преамбуле Конвенции 1972 г. указывается, что запасы тюлене И 
не должны подвергаться истощению вследствие чрезмерной эксплуатации
и, следовательно, промысел должен регулироваться так, чтобы добыча 
не превышала оптимально допустимого уровня.

Статья 3 этой Конвенции содержит перечень мер, которые государ 
ства должны учитывать при гуманном использовании тюленей, а имен 
но: допустимая добыча; охраняемые и неохраняемые виды; открытые 
и закрытые сезоны; открытые и закрытые районы, включая перечеш. 
заповедников; установление специальных районов, где тюленей не бу 
дут тревожить; лимиты по полу, размеру и возрасту для каждого вида, 
ограничения, связанные с временем дня и продолжительностью про 
мысла, промысловым усилием и методами промысла тюленей; типы 
и технические данные орудий лова, установок и приспособлений, ко го 
рыми можно пользоваться; сведения о добыче и другие статистические 
и биологические данные; процедуру для обеспечения анализа и оценки 
научной информации; другие меры регулирования, включая эффектам 
ную систему инспекции.

Согласно ст. 4 Конвенции 1972 г. независимо от положений данноИ 
Конвенции любая из Договаривающихся сторон может выдавать разрешс 
ния на забор или отлов тюленей в ограниченных количествах в следующих
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Целях: а) для обеспечения жизненно необходимого питания для людей или 
собак; б) для проведения научных исследований; в) для получения образ-
I юв для музеев, учебных и культурных учреждений.

Конвенция о сохранении морских живых ресурсов Антарктики принята
I ш Дипломатической конференции в Канберре 20 мая 1980 г. В Конвенции 
участвуют 25 государств, в том числе Россия. Конвенция 1980 г. применя- 
с гея к антарктическим морским живым ресурсам района к югу от 60° ю. ш.
II к ресурсам района, находящегося между этой широтой и Антарктической 
конвергенцией.

Целью Конвенции 1980 г. является сохранение морских живых ресур
сов Антарктики.

Для обеспечения мер по выполнению положений Конвенции 1980 г. 
учреждена Комиссия по сохранению морских живых ресурсов Антарктики 
(ЛНТКОМ).

Эта организация способствует проведению исследований и всесторон
него изучения морских живых ресурсов Антарктики и антарктической 
морской экосистемы; собирает данные о состоянии популяций ресурсов, 
тменениях в них и о факторах, влияющих на распределение, численность 
и продуктивность вылавливаемых видов; определяет количество любого 
иида, который можно вылавливать в конвенционном районе; определяет 
охраняемые виды; сезоны для промысла. АНТКОМ регулирует промыс
ловое усилие. Решения по вопросам существа принимаются на основе 
консенсуса.

Для содействия достижению цели и обеспечения соблюдения положе
ний Конвенции 1980 г. создана система наблюдения и инспекции. Эта си
стема включает, в частности, процедуру посещения судна наблюдателями 
и инспекторами, назначенными членами АНТКОМ, и проведения ими 
инспекции, а также процедуру судебного преследования государством 
флага и применения санкций.

Местопребывание Комиссии — г. Хобарт, Австралия.
Протокол об охране окружающей среды принят 4 октября 1991 г. В нем 

участвуют 30 государств, в том числе Российская Федерация с 14 января 
1998 г.

В преамбуле Протокола 1991 г. указывается на то, что Антарктика явля
ется особо охраняемым районом. Стороны берут на себя ответственность 
1а всеобъемлющую охрану окружающей среды Антарктики и зависящих 
от нее и связанных с ней экосистем и определяют Антарктику в качестве 
природного заповедника, предназначенного для мира и науки.

Протокол 1991 г. определяет основные природоохранные принципы. 
И частности, в районе действия Договора об Антарктике 1959 г. деятель
ность должна планироваться и осуществляться таким образом, чтобы 
ограничить отрицательные воздействия на окружающую среду, на харак
тер климата и погоды.

Протокол 1991 г. дополняет Договор об Антарктике 1959 г.
В соответствии со ст. 11 Протокола учрежден Комитет по охране окру

жающей среды. Его функциями являются представление соображений 
()С> эффективности принимаемых мер, необходимости их совершенствова- 
пия, о процедурах инспекции и др., а также формулирование рекоменда
ций в связи с осуществлением положений Протокола 1991 г.

XXVIII Консультативное совещание 6 июня 2005 г. одобрило При
ложение VI к Протоколу по охране окружающей среды к Договору об
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Антарктике «Материальная ответственность, возникающая в резулыпи 
черезвычайных экологических ситуаций».

Согласно ст. 3 каждая сторона требует, чтобы ее операторы осущестшш 
ли разумные профилактические меры, направленные на снижение риски 
возникновения экологических ситуаций и их,возможного неблагопрпш 
ного воздействия.

К числу профилактических мер могут относиться: а) специальны* 
конструкции или оборудование, предусмотренные при проектировании 
и строительстве объектов и транспортных средств; б) специальные при 
цедуры, применяемые в процессе эксплуатации или технического обет, 
живания объектов и транспортных средств; в) специальная подготоим 
персонала. Ч

Все операторы должны составить планы действий при черезвычайпы 
ситуациях и строго выполнять их.

Конвенция по регулированию освоения минеральных ресурсов Антарктики 
1988 г. законсервирована на длительный срок. Она не вступила в силу 
Протокол 1991г. запретил все виды работ по минеральным ресурсам, 
включая разведку их месторождений, и установил мораторий на эти ри 
боты на 50 лет.

Соглашение о сохранении альбатросов и буревестников (качурок) 20011
По ст. 9 Договора 1959 г. XVI Консультативное совещание в 2003 г. призма 
ло государства-участники ратифицировать Соглашение 2001 г., а друг и I 
государства — присоединиться к нему. Цель Соглашения — останови и. 
снижение численности популяций морских птиц в Южном полушарии 
в особенности альбатросов и буревестниковых, которым в местах их гие I 
дования угрожают ицтродуцированные (искусственные) виды, загрязме 
ния и прилов в ходе ярусного лова, в результате которого погибает более 
300 тыс. птиц в год. От участников Соглашения требуются соблюдение 
определенных условий, снижение прилова морских птиц, охрана птичье 
го базара и контроль за интродуцированными видами в местах обитании 
морских птиц.

Соглашение вступило в силу 1 февраля 2004 г. В нем участвуют 13 госу 
дарств. РФ в нем не участвует.

30 октября 2010 г. Правительство РФ утвердило Стратегию развитии 
деятельности Российской Федерации в Антарктике до 2020 г. и на болов 
отдаленную перспективу.

Целями Стратегии являются реализация национальных интересов 1’Ф 
в Антарктике в соответствии с нормами и принципами международно! <> 
права, основными направлениями внешней и внутренней политики РФ, 
а также предотвращение возможных угроз национальным интересам 
в Антарктике, что будет способствовать сохранению Антарктики в каче 
стве зоны мира, укреплению экономического потенциала России, повы 
шению международного престижа РФ.

Контрольные вопросы

1. Назовите виды территорий в международном праве и дайте крат 
кую характеристику их правового режима.

2. Каковы основные способы отчуждения государственной террито 
рии?
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3. Каковы основные различия между международными и многона
циональными реками?

4. Каково основное содержание международных договоров, опреде
ляющих режим Антарктики?

5. Каков правовой режим Шпицбергена?
6. Каковы основные положения российской доктрины об Арктике?

Список рекомендуемой литературы и нормативных актов
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родного мира. М., 1975.

Лукин В. В., Клоков В. Д., Помелов В. Н. Система Договора об Антарк
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II. Нормативные акты

Договор об Антарктике 1959 г.
Конвенция о транзитной торговле внутриконтинентальных государств

1965 г.
Конвенция по охране и использованию трансграничных водотоков 

н международных озер 1992 г.
Декларация о соблюдении суверенитета, территориальной целостно

сти и неприкосновенности границ государств — участников Содружества 
11езависимых Государств 1994 г.

Европейское соглашение о важнейших внутренних водных путях меж
дународного значения 1996 г.

Конвенция о режиме судоходства на Дунае 1948 г.
Договор между Российской Федерацией и Финляндской Республикой 

об аренде Финляндской Республикой российской части Сайменского ка
пала и прилегающей к нему территории и об осуществлении судоходства 
через Сайменский канал 2010 г.

Закон Российской Федерации от 1 апреля 1993 г. № 4730-1 «О государ
ственной границе Российской Федерации» (ред. от 25 мая 2012 г.).

Постановление Правительства РФ от 15 мая 1995 г. № 462 «О погранич
ных представителях Российской Федерации».

Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обес
печение национальной безопасности на период до 2020 г. 2013 г.



Глава XIV 
Международное морское право

В настоящей главе рассмотрены следующие вопросы:
Понятие и принципы международного морского права.
Правовой режим морских пространств.

• Права внутриконтинентальных государств на доступ к морю 
и от него и на свободу транзита.
Международно-правовой режим научных исследований Миротно
океана. .4
Правовая охрана Мирового океана от загрязнения.
Правовой режим прибрежных вод Российской Федерации.

§ 1. Понятие и принципы международного морского права

Международное морское право — это отрасль международного публич 
ного права, определяющая правовой статус морских пространств и пори 
док их использования, а также эксплуатации ресурсов в мирных целях.

Наиболее важным и всеобще признанным принципом международ 
ного морского права является принцип свободы открытого моря. Данным 
принцип закреплен в ст. 87 Конвенции ООН по морскому праву 198.’ | 
Он означает, что открытое море открыто для всех государств, как прибре * 
ных, так и не имеющих выхода к морю. Свобода открытого моря опре л с 
ляется в соответствии с условиями, регламентированными Конвенцией 
1982 г. и другими нормами международного права. Она включает, в час I 
ности, как для прибрежных государств, так и для государств, не имеющий 
выхода к морю: а) свободу судоходства; б) свободу полетов; в) свободу 
прокладывать подводные кабели и трубопроводы; г) свободу возводи и, 
искусственные острова и другие установки, допускаемые в соответствии 
с международным правом; д) свободу рыболовства; е) свободу научны \ 
исследований.

Все государства, осуществляющие эти свободы, должным образом 
учитывают заинтересованность других государств в пользовании свобо 
дой открытого моря. Этот принцип является отраслевым императивным 
принципом.

Следующим принципом международного морского права являсн н 
принцип использования открытого моря в мирных целях. Главная задача этою 
принципа заключается в исключении применения силы или угрозы силон 
в морской деятельности государств и в конечном счете запрещении по 
енной деятельности государств на морях и в океанах, обеспечении на деш 
лишь мирного использования пространств Мирового океана.

В общей форме этот принцип отражен в ст. 88 Конвенции ООН по мор 
скому праву 1982 г. В ней указано, что открытое море резервируется дни 
мирных целей. В преамбуле Конвенции отмечается, что установлен т.иI 
правовой режим должен содействовать использованию морей и океаном 
в мирных целях. Согласно ст. 141 Конвенции международный район мор 
ского дна открыт «для использования исключительно в мирных целях- 
Такие же предписания закреплены в отношении режима исключительном 
экономической зоны (ст. 58) транзитного прохода через международны!
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ироливы (ст. 39) и архипелажные воды (ст. 54), морских научных исследо- 
мпний (ст. 240).

Принцип рационального использования морских ресурсов. Данный прин
цип является одним из значимых принципов международного морского 
права. Он возник в начале XX в. и был закреплен в двусторонних дого- 
иорах о рыболовстве и окончательно сформулирован в Женевской кон
цепции о рыболовстве и охране живых морских ресурсов открытого моря 
1958 г. В ст. 2 этой Конвенции «охрана живых ресурсов открытого моря» 
означает совокупность мер по обеспечению оптимизации устойчивой до- 
пычи этих ресурсов, необходимых для достижения максимума снабжения 
продуктами питания и другими морскими продуктами. Государство, граж- 
шще которого занимаются ловом из фонда или фондов рыбы или иных 
живых морских ресурсов в районе открытого моря, где граждане других 
теударств рыболовством не занимаются, обязаны принимать по мере 
необходимости в отношении своих граждан в данном районе меры для 
охраны соответствующих живых ресурсов (ст. 3).

Этот принцип получил дальнейшее развитие в разделе 2 Конвенции 
(ЮН по морскому праву 1982 г. В соответствии со ст. 117 этой Конвенции 
мое государства принимают такие меры или сотрудничают с другими
I осударствами в принятии в отношении своих граждан таких мер, ка
кие окажутся необходимыми для сохранения ресурсов открытого моря. 
И ст. 119 Конвенции 1982 г. перечислены меры по сохранению живых ре
сурсов открытого моря.

Принцип предотвращения загрязнения морской среды. Этот принцип де- 
пшьно раскрыт во многих конвенциях, в том числе в Конвенции по пре- 
нотвращению загрязнения моря сбросами отходов и других материалов 
1972 г., Международной конвенции по предотвращению загрязнения 
с судов 1973 г., Международной конвенции о гражданской ответственно- 
г ги за ущерб от загрязнения нефтью 1969 г. (с последующими изменения
ми), а также в более чем 30 конвенциях по предотвращению загрязнения 
региональных морей.

Становление рассматриваемого принципа завершилось в связи с при
нятием Конвенции 1982 г. Статья 152 данной Конвенции в императив
ной форме обязывает государства защищать и сохранять морскую среду. 
Конвенция определяет меры по предотвращению, сокращению и сохра
нению под контролем загрязнения морской среды (ст. 194), обязывает го
сударства не наносить ущерб или опасность загрязнения и не превращать 
один вид загрязнения в другой (ст. 195). Конвенция содержит перечень
I ребований по предотвращению загрязнения из находящихся на суше ис
точников (ст. 207), загрязнения вызываемого деятельностью на морском 
пне (ст. 208), загрязнения, вызываемого захоронением (ст. 2 10 ), загрязне
ния с судов (ст. 2 0 1 1), загрязнения из атмосферы или через нее (ст. 2 12 ).

Принцип свободы, морских научных исследований. Он закреплен в ст. 87 
и в ч. XIII Конвенции 1982 г. Свобода научных исследований являет
ся одним из элементов свободы открытого моря. Согласно ст. 238 все 
юсударства независимо от их географического положения и компе
тентные международные организации имеют право проводить морские 
научные исследования при условии соблюдения прав и обязанностей 
других государств, предусмотренных в Конвенции 1982 г. Статья 240 
определяет общие принципы проведения морских научных исследова
ний. Конвенция 1982 г. устанавливает порядок проведения исследований
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в территориальном море (ст. 246), на морском дне (ст. 255). Государс'1 ми 
и компетентные международные организации обязаны предоставлять ИИ 
формацию прибрежному государству о характере и целях проекта, метопе 
и средствах ведения исследований, точных географических районах.

§ 2. Правовой режим морских пространств

По правовому статусу основные морские пространства подразделяются 
на девять основных частей: внутренние морские воды, территориально 
море, исключительная экономическая зона, специальные зоны, открытое 
море, континентальный шельф, морские дно за пределами шельфа, межл \ 
народные каналы и проливы, архипелажные воды.

1. Понятие и режим открытого моря. Открытым морем считают! и 
морские пространства, которые не входят ни в исключительную эконо 
мическую зону, ни в территориальное море или внутренние воды како 
го-либо государства, ни в архипелажные воды государства-архипелш а 
(ст. 86 Конвенции 1982 г.). Оно находится в общем и равном пользовании 
всех наций. Никакое государство не вправе претендовать на подчиненш 
какой-либо его части своему суверенитету. В основе международ! ю 
правового режима открытого моря лежит принцип свободы открытом' 
моря, означающий для всех государств свободу судоходства, рыболове!им, 
а также полетов на летательных аппаратах, прокладки подводных кабелей 
и трубопроводов и свободу научных исследований. Государства, осущее I 
вляющие эти свободы, должны разумно учитывать заинтересованное 11. 
других государств в пользовании свободой открытого моря.

Согласно ст. 89 Конвенции 1982 г. никакое государство не вправе пре 
тендовать на подчинение какой-либо части открытого моря своему супе 
ренитету. Открытое море резервируется для мирных целей. Военные ко 
рабли пользуются в открытом море полным иммунитетом от юрисдикции 
какого бы то ни было государства, кроме государства флага.

В соответствии со ст. 116 Конвенции 1982 г. все государства имени 
право на то, чтобы их граждане занимались рыболовством в открытом м<I 
ре при условии соблюдения ими договорных обязательств, а также прим 
обязанностей и интересов прибрежных государств.

Международное право обязывает все государства принимать такие ме 
ры или сотрудничать с другими государствами в принятии в отношении 
своих граждан таких мер, какие окажутся необходимыми для сохранении 
живых ресурсов открытого моря.

В ст. 118 Конвенции 1982 г. предусмотрена возможность сотруднике 
ства прибрежных государств и компетентных международных орга ни 
заций в целях сохранения живых морских ресурсов моря. Региональны' 
организации по управлению рыболовством (РФМО) вправе запрещай, 
ограничивать или регулировать промысел рыб и морских млекопитаюи и I к

Все морские суда в открытом море подчиняются юрисдикции толы,и 
государства флага и, как правило, не могут подвергаться задержанию и ое 
мотру какими-либо судами или военными кораблями, плавающими пои 
флагом другого государства. Ни арест, ни задержание судна не могут бы 11. 
произведены даже в качестве меры расследований никем, кроме властен 
государства флага судна.

Международное морское право содержит нормы о борьбе с пира! 
ством в открытом море. Пиратством считается любой неправомерный ш I
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насилия, задержания или грабежа, совершаемый в личных целях экипа
жем или пассажирами какого-либо частновладельческого судна или лета
тельного аппарата и направленный в открытом море против какого-либо 
другого судна или летательного аппарата, лиц или имущества, находяще
гося на их борту, или вне юрисдикции какого бы то ни было государства.
11 иратством считается также любой акт добровольного участия в исполь
зовании какого-либо судна или летательного аппарата, совершенный 
со знанием обстоятельств, в силу которых судно или летательный аппарат 
ниляется пиратским судном или летательным аппаратом. Пиратством яв- 
лиется также подстрекательство к совершению указанных выше действий.

Пиратские действия, совершаемые военным или государственным 
судном или летательным аппаратом, Конвенция 1982 г. считает таковыми 
только в том случае, если их экипаж поднял мятеж и захватил власть.

Захват пиратского судна или пиратского летательного аппарата мо
жет совершаться только военными или находящимися на правитель
ственной службе морскими или воздушными судами, специально на то 
VI юлномоченными.

2. Понятие и режим континентального шельфа. Согласно Конвенции 
1982 г. под континентальным шельфом понимаются морское дно и недра 
подводных районов, простирающихся за пределы территориального моря 
прибрежного государства на всем протяжении естественного продолже
ния его сухопутной территории до внешней границы подводной окраины 
материка или на расстоянии 200 морских миль от исходных линий, от ко
торых отмеряется ширина территориального моря, когда внешняя грани
ца подводной окраины материка не простирается на такое расстояние.

Приведенное выше определение шельфа расходится с географическим 
понятием, согласно которому внутренняя граница континентального 
шельфа проходит по береговой черте, а не по внешней границе террито
риального моря.

Критерии определения внешней границы континентального шельфа 
■ш креплены в ст. 76 Конвенции 1982 г. В соответствии с этой статьей фик
сированные точки, составляющие линию внешних границ континенталь
ного шельфа, должны находиться не далее 350 морских миль от исходных 
линий, от которых отмеряется ширина территориального моря или не да
лее 100 морских миль от 2500-метровой изобаты. Последняя представляет 
собой линию, соединяющую глубины в 2500 м. В любом случае внешняя 
граница континентального шельфа отмеряется от тех же исходных линий, 
что и ширина территориального моря.

Данные о границах континентального шельфа за пределами 200 морских 
миль представляются соответствующими прибрежными государствами 
п Комиссию ООН по границам континентального шельфа. В соответствии 
со ст. 4 Статута этой комиссии, если прибрежное государство намере
но установить границы своего континентального шельфа за пределами 
200 морских миль, оно представляет Комиссии конкретные данные о такой 
границе наряду с дополнительными научно-техническими данными в воз
можно кратчайшие сроки, но в любом случае в течение 10 лет со времени 
иетупления в силу для этого государства Конвенции 1982 г. Комиссия для 
ттого государства дает рекомендации по вопросам, касающимся установ
ления внешних границ их континентального шельфа. Границы шельфа, 
ус тановленные прибрежным государством на основе указанных рекомен
даций, являются окончательными и обязательными для всех.
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Конвенция 1982 г. закрепляет за прибрежным государством прими 
на разведку и разработку естественных богатств шельфа.

Судебная практика. Вдвухделах, возбужденных в 1969 г. ФРГ и Данией, 
и Германией, и Нидерландами, и касающихся континентального шельфи 
Северного моря, Международный суд постановил, что континентальным 
шельф представляет собой «естественное продолжение сухопутной терри 
тории (государства) в море и под морскими водами» и что его делимита ции 
должна осуществляться «по соглашению в соответствии с принцип»ми 
справедливости и с учетом всех релевантных обстоятельств». В последую 
щих решениях Суд изложил содержание принципа справедливости.

3. Понятие и режим территориального%ыоря. Территориальным морем 
называется находящийся за пределами сухопутной территории и внутрен 
них вод государства морской пояс, примыкающий к берегу. На террито 
риальное море распространяется суверенитет прибрежного государе: ми 
Ширина территориального моря не может превышать 12 морских миль,

В соответствии с Конвенцией 1982 г. суверенитет государства распри 
страняется не только на территориальное море, но и на воздушное при 
странство над ним, равно как и на поверхность и недра дна в пределах ли* 
вод. Отсюда следует, что ни одно иностранное судно не вправе вести ло|* 
рыбы или использовать другие естественные ресурсы в пределах террито 
риального моря без явно выраженного согласия на это со стороны при 
брежного государства.

Согласно ст. 4 Конвенции 1982 г. внешней границей территориально 
го моря является линия, каждая точка которой находится от ближайшей 
точки исходной линии на расстоянии, равном ширине территориально 
го моря. В местах, где береговая линия глубоко изрезана или извилист 
или где имеется вдоль берега и в непосредственной близости к нему не 111- 
островов, для проведения исходных линий может применяться метод при 
мых исходных линий, соединяющих соответствующие точки.

Прибрежные государства, обладая суверенитетом над территориши 
ным морем, как правило, запрещают рыбакам других стран вести лои ры 
бы в этих водах без соответствующего разрешения. За нарушение прамп 1 
рыболовства в территориальном море лица подвергаются администратнн 
ной, уголовной и гражданско-правовой ответственности, а в Российской 
Федерации — и материальной (таксовой).

Конвенция 1982 г. признает за судами всех государств, как прибрежных 
так и не имеющих выхода к морю, вне зависимости от груза, вооружении 
и типа двигательной установки право мирного прохода через территорп 
альное море, под которым понимается плавание через территориальное 
море с целью пересечь его без захода во внутренние воды или, не станотм 1 
на рейде или у портового сооружения за пределами внутренних вод. 11ои 
мирным проходом понимается также плавание через территориально! 
море с целью пройти во внутренние воды или выйти из них, став на таком 
рейде или у такого портового сооружения. Суда, осуществляющие прамп 
мирного прохода, соблюдают все законы, правила прибрежного государ 
ства, принятые согласно существующим нормам международного прайм, 
содержащиеся в ст. 21—23 и 25 Конвенции 1982 г. Проход судна должен 
быть непрерывным, быстрым и мирным. Эти же правила касаются мир 
ного прохода военных кораблей.

Власти прибрежного государства, как правило, не обладают при 
вом ареста какого-либо лица или производить расследование в свят



!( I .  Правовой режим морских пространств 239

сп ресхуплением, совершенным на борту судна во время прохода его через
I срриториальное море. Исключением могут быть случаи, когда послед
ствия преступления распространяются на прибрежное государство или 
преступление нарушает спокойствие в стране.

За прибрежным государством не признается право останавливать про- 
нодягцее через территориальное море иностранное судно или изменять его 
курс.

4. Понятие и режим специальных зон. Наиболее распространенной яв
ляется прилежащая зона — пространство открытого моря, расположенное 
щ внешним пределом территориального моря, в котором прибрежное го
сударство осуществляет контроль в отдельных специально предусмотрен
ных областях в ограниченном объеме.

Согласно ст. 33 Конвенции 1982 г. в зоне открытого моря, прилежащей 
к территориальному морю, прибрежное государство вправе устанавливать 
прилежащую зону или зоны. В них прибрежное государство осущест
вляет контроль за недопущением нарушений таможенных, фискальных, 
иммиграционных или санитарных правил в пределах его территории или 
территориального моря, а также для наказания за нарушение этих правил.
111 ирина прилежащей зоны не должна превышать 24 миль от исходных 
пиний, от которых отмеряется ширина территориального моря.

Необходимо учитывать, что объем, характер и юридическая природа 
прав прибрежного государства в территориальном море и прилежащей 
юне неодинаковы. Это объясняется тем, что территориальное море рас
сматривается как часть территории государства, на которую распростра
няется его суверенитет. Прилежащая зона является частью открытого 
моря, на которую распространяется принцип свободы открытого моря. 
Гем не менее в прилежащих зонах прибрежные государства в обеспече
ние своих интересов, которые могут оказаться затронуты нахождением 
иностранных судов в близлежащих водах, осуществляют некоторые акты 
власти. Эти акты должны находиться в соответствии с общепризнанными 
принципами международного права.

Прилежащую зону шириной 24 мили и менее установили около 
70 государств.

5. Понятие и режим рыболовных зон. Такая зона примыкает к терри
ториальному морю прибрежного государства, в которой это государство 
в отношении охраны, изучения, эксплуатации и регулирования промысла 
живых морских ресурсов имеет те же права, что и в своем территориаль
ном море.

Конвенция 1982 г. не предусматривает установления рыболовных зон. 
Чаще всего прибрежные государства устанавливают и расширяют грани
цы своих рыболовных зон в одностороннем порядке путем создания вну
треннего законодательного акта.

На практике порядок отсчета ширины рыболовных, исключительных 
жономических зон и территориального моря государств обычно совпа
дает: они отсчитываются от линии наибольшего отлива или базисных 
(исходных) линий.

Рыболовные зоны установлены более чем 40 государствами.
6. Понятие и режим исключительной экономической зоны. Исключи

тельная экономическая зона (ИЭЗ) — находящийся за пределами терри
ториального моря и прилегающий к нему район, в котором прибрежное 
государство осуществляет суверенные права в целях разведки, разработки
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и сохранения живых и минеральных ресурсов, а также юрисдикцию щи 
ношении создания и использования искусственных островов, устаношщ 
и сооружений, морских исследований и охраны морской среды. Ширима 
такой зоны не может превышать 200 морских миль. В ИЭЗ все госудир 
ства, как прибрежные, так и не имеющие выхода к морю, пользую и Я 
свободой судоходства, полета воздушных судов, прокладки кабелей и чп 
бопроводов и другими узаконенными в международном порядке видами 
использования моря.

Прибрежное государство обладает в ИЭЗ суверенными правд ми 
по управлению рыболовством. Оно обязано содействовать оптимадь 
ному использованию всех живых ресурсов. Если оно не может освоим 
всего оптимально допустимого улова, оно обязано предоставить рыбак.п 
других государств доступ к излишкам допустимого улова на основе меж 
правительственных соглашений и иных договоренностей. Предсташиш 
иностранным рыболовным судам доступ в ИЭЗ, прибрежное государе I НО  
принимает во внимание многие факторы, в частности, значение жиимч 
ресурсов района для экономики заинтересованного государства, потрем 
ности развивающихся стран данного района в вылове излишков о п т  
мального допустимого улова. Прибрежное государство обязано учитыпм 11, 
традиционные исторические права государств, граждане которых длитеш. 
ное время вели промысел в данной зоне или предприняли значителен.и 
усилия по исследованию и выявлению запасов рыб.

Законодательство прибрежных государств предусматривает порядои 
выдачи разрешений на ведение промысла, использование промысломы 
судов и оборудования, в том числе взимание сборов и другие формы 
оплаты.

Промысел анадромных и катадромных видов рыб в ИЭЗ подпадает п< ш 
юрисдикцию прибрежного государства.

ИЭЗ установили более 100 государств.
7. Понятие и режим внутренних морских вод. Согласно ст. 8 Конвенции 

1982г. к внутренним морским водам относятся воды, расположен!и.и 
в сторону берега от исходной линии территориального моря. Таковыми 
являются воды: портов, заливов, бухт, лиманов, берега которых полное Iм,. 
принадлежат прибрежному государству, ширина входа в которые не нре 
вышает 24 морские мили; заливов, бухт, губ, лиманов, морей и пролипом 
с шириной входа в них более чем 24 морские мили, но которые припаи 
лежат прибрежному государству.

К внутренним морским водам в определенной степени относя к и 
«исторические» моря и заливы. К  историческим морям в Российской 
Федерации относятся, например, моря Карское, Лаптевых, Чукотском 
и Восточно-Сибирское, являющиеся историческими водными путями 
нашей страны.

К историческим заливам в Российской Федерации относятся, напри 
мер, залив Петра Великого до линии, соединяющей устье реки Тюмень 
Ула с мысом Поворотным, а также Чесская и Печерская губы. Плавать 
иностранных судов, а также полеты иностранных самолетов в залит 
Петра Великого могут происходить только с разрешения компетентны' 
властей Российской Федерации, кроме случаев входа иностранных су 
дов в порт Находка и выхода из него. Историческими являются зал ним 
Бристольский, Форт-оф-Форт, Мори-Ферт (Великобритания), Гудзоном 
(Канада), Делавэр, Монтерей (США) и др.



( IП р а в о в о й  режим морских пространств 241

Правовой режим внутренних морских вод определяется внутренним 
щконодательством государства, которое обязательно для исполнения все
ми судами. Иностранные военные корабли во внутренних морских водах 
и территориальном море пользуются экстерриториальностью, и на них 
но распространяются правила о таможенном досмотре, подсудности 
ш преступления, совершенные на корабле, и т. д.

8. Понятие и режим замкнутых или полузамкнутых морей. Таковыми 
считаются залив, бассейн или море, окруженные двумя или более госу- 
мирствами и сообщающиеся с другим морем или океаном через узкий про
ход или состоящие полностью или главным образом из территориального 
моря или исключительных экономических зон двух или более государств: 
иппример, Черное, Балтийское и Средиземное моря. Море, окруженное 
юрриторией двух или более государств и не имеющее выхода в мировой 
океан, считается пограничным озером (например, Каспийское море).

Правовой режим замкнутого или полузамкнутого моря определяется 
прибрежными государствами на основе общепризнанных норм междуна
родного права. Обычно правовой режим таких морей регулируется между
народными соглашениями прибрежных государств с учетом интересов их 
безопасности, прав и других интересов, а также свободы судоходства для 
рыболовных и торговых судов всех стран.

15 соответствии со ст. 123 Конвенции 1982 г. государствам, омываемым 
шмкнутыми или полузамкнутыми морями, следует сотрудничать друг 
с другом в осуществлении своих прав и выполнении своих обязанностей.
II >тих целях они должны либо непосредственно (например, путем заклю
чения двусторонних или многосторонних договоров), либо через соот
ветствующую региональную организацию стремиться: а) координировать 
управление живыми ресурсами моря, их сохранение, развитие и эксплуа
тацию; Ъ) координировать осуществление защиты и сохранения морской 
среды; с) координировать политику проведения научных исследований 
п осуществлять там, где это целесообразно, совместные программы науч
ных исследований в таком регионе; с!) приглашать, когда это целесообраз
но, другие заинтересованные государства или международные организа
ции для сотрудничества по проблемам управления ресурсами замкнутых 
или полузамкнутых морей.

Ведение промысла рыбы и других живых ресурсов в этих морях обычно 
регулируется специальными договорами и созданными ими региональ
ными комиссиями. Например, в Балтийском море промысел регулиру- 
I* гея Соглашением между РФ и ЕС о сотрудничестве в области рыболов- 
ства и сохранения живых морских ресурсов в Балтийском море 2009 г., 
и Средиземном море — в рамках Генеральной комиссии по рыболовству 
в Средиземном море.

В целях охраны среды замкнутых и полузамкнутых морей от загряз
нения прибрежные государства заключили соответствующие соглаше
ния. Например, в 1982 г. прибалтийские страны подписали Конвенцию 
по защите морской среды района Балтийского моря. В 1978 г. Бахрейн, 
Иран, Ирак, Оман и Саудовская Аравия заключили Конвенцию об охране 
п улучшении морской среды и прибрежных районов.

9. Понятие и режим международных проливов. Международные про- 
нивы соединяют моря, омывающие берега различных государств, и игра
ют большую роль в международном мореплавании. Проливы, ведущие
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к внутренним водоемам государства, если оба их берега принадлежат :яо 
му государству, считаются внутренними водами.

Международные проливы делятся на две основные группы: а) мор 
ские пути, соединяющие открытое море (например, Гибралтаре кип 
и Магелланов проливы); б) морские пути,-соединяющие открытое море 
с замкнутыми морями (например, Балтийские проливы).

В Конвенции 1982 г. подтверждается общепризнанная норма меж.ш 
народного права относительно свободы транзитного прохода всех судов 
и полета летательных аппаратов. Транзитный проход представляет собой 
осуществление свободы судоходства и полета единственно с целью не< !|и 
рывного и быстрого транзита через пролив между одной частью открыто! *. 
моря или исключительной экономической зоны и другой частью откры 111 
го моря или исключительной экономической зоны.

Положение о транзитном проходе не применяется, если пролив образу 
ется островом государства, граничащего с проливом, и его континентам I, 
ной частью.

Конвенция 1982г. разрешает припроливным государствам принимай, 
законы и правила, относящиеся к транзитному проходу через пролииы 
Эти акты могут касаться всех или одной из следующих проблем: а) безо! пн 
ности судоходства и регулирования движения судов; б) предотвращении 
сокращения и сохранения под контролем загрязнения; в) недопущении 
в проливах рыболовства и уборки рыболовных сетей; г) погрузки или ни 
грузки любых товаров или валюты; посадки и высадки лиц при нарушспим 
таможенных, фискальных, иммиграционных и санитарных правил.

Наряду с транзитным проходом в международных проливах сущестнуг I 
режим мирного прохода. Однако такой режим применяется в пролнши 
лишь в следующих ситуациях: а) если проливы исключены из сферы при 
менения режима транзитного прохода; б) если такие проливы находя 11 и 
между частью открытого моря или исключительной экономической зоны 
и территориальным морем другого государства.

Под мирным проходом понимается такой проход, который не ни 
рушает мир, добрый порядок или безопасность прибрежного к пролит 
государства.

В настоящее время в мире насчитывается несколько десятков проли мои 
используемых для международного судоходства. В международном судо 
ходстве наиболее активно используются Гибралтарский, Черноморские 
Балтийские, Магелланов, Сингапурский, Ла-Манш, Датские, Па-де-Ка и 
и Дальневосточные проливы.

Правовой режим Гибралтарского пролива определяется Англо-фрин 
цузской декларацией 1904 г., провозгласившей право свободного проходи 
судов через Гибралтарский пролив, а также объявившей об отказе обе ИХ 
стран от размещения стратегических сооружений на Марокканском пойе 
режье. В 1907 г. Великобритания, Франция и Испания заключили соглд 
шение, подтверждающее его демилитаризацию. С 1907 г. Великобритании 
владеет военно-морской базой Гибралтара и осуществляет контроль пин 
этой территорией. Пролив открыт для плавания торговых и военных су пя и 
всех стран.

Правовой режим Черноморских проливов (Босфор, Дарданеллы, Мри 
морное море) регламентируется Конвенцией, подписанной в М от с  
в 1936 г., которая провозглашает полную свободу торгового судоходе пж 
как в мирное, так и в военное время (если Турция является воюющгИ
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стороной, то правом свободного прохода пользуются только суда стран, 
не оказывающих содействия противнику Турции).

Конвенция 1936 г. разрешает нечерноморским державам прово
пить через проливы легкие военные корабли водоизмещением до 
К) тыс. т по предварительному уведомлению турецкого правительства.

Скорость следования судов проливами Босфор и Дарданеллы составля
ет 10 миль относительно берега.

На Балтийские проливы (Зунд, Большой Бельт и Малый Бельт) распро- 
гграняется особый правовой режим.

Порядок прохода судов через эти проливы определен законодатель- 
ггвом припроливных стран и рекомендациями ИМО.

На основании Королевского указа от 16 сентября 1971 г. лоцманская 
проводка в водах Швеции обязательна для следующих судов: 1) для тан
керов валовой вместимостью более 1600 рег. т, груженных сырой нефтью, 
нефтепродуктами, спиртом, сложными и простыми эфирами и другими 
химическими веществами и представляющих опасность для окружающей 
среды; 2) для танкеров валовой вместимостью более 1200 рег. т, гружен
ных сырой нефтью или другими перечисленными в п. 1 веществами, при 
плавании в Гетеборгских шхерах и в районе между параллелью маяка 
Гистларна и параллелью светящегося знака Стура-Пельсан.

Проливы Ла-Манш и Па-де-Кале. Порядок прохода судов регламентиру- 
е гея законодательством Франции и Великобритании, а также рекоменда
ция ми ИМО. Суда, следующие через пролив Ла-Манш, обязаны пользо- 
ииться системой разделения движения.

Всем судам при плавании в проливах Ла-Манш и Па-де-Кале реко
мендуется пользоваться навигационной информацией, представляемой 
радиостанциями Великобритании и Франции, и нести непрерывную вахту 
па УКВ-радиостанциях.

В водах Великобритании во всех портах и гаванях северного побережья 
пролива Ла-Манш имеются дипломированные лоцманы. В этих водах 
юцманская проводка обязательна.

Малаккский и Сингапурский проливы играют большую роль в между
народном судоходстве. Через них проходят основные морские пути 
п I Европы на Дальний Восток, в Юго-Восточную Азию и Австралию.

В этих проливах с 1 мая 1981 г. введена в действие одобренная ИМО 
еистема установления путей, состоящая из системы разделения движения. 
Ноем судам с большой осадкой и большим танкерам рекомендуется поль- 
мнаться услугами лоцманов.

Помимо международных норм режим прохода судов через проли- 
ш>1 регламентируется национальным законодательством прибрежных 
государств.

Дальневосточные проливы (Лаперуза, Сангарский и Корейский) не яв- 
няются основными мировыми водными путями. Режим этих проливов 
не определяется международными соглашениями. Проход через них осу
ществляется на основе принципа свободы открытого моря.

10. Правовой режим международных каналов. В отличие от проливов 
каналы являются искусственно созданными морскими путями. Правовой 
режим каналов, используемых для международного судоходства, обычно 
определяется международными соглашениями.

Построенный в 1869 г. Суэцкий канал, соединяющий Средиземное 
и Красное моря, является одним из важнейших мировых морских путей.
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Правовой режим канала определяется Константинопольской конвеншк и 
1888 г. Канал объявлен как в мирное, так и в военное время свободным 
и открытым для всех торговых и военных судов без различия флатн 
Договаривающиеся стороны обязуются ни в чем не нарушать свобод: пн п 
пользования каналом и не применять к нему право блокады.

Управление движением судов по каналу осуществляет! 
Администрацией Суэцкого канала.

Капитаны судов или иных плавучих средств любого типа, находящие н 
в водах канала, несут ответственность за любой ущерб, который они м о т  
причинить Администрации Суэцкого канала.

Причем судовладелец или капитан Ье могут рассчитывать на то, что н й 
ответственность снимается с них, если они бросят свое судно, находяШп 
ся на плаву или затонувшее.

За движение судна в водах Суэцкого канала без лоцмана капитан мои 
вергается штрафу.

Для прохода по каналу капитан обязан зарегистрировать судно, послйВ 
уведомление Администрации Суэцкого канала не менее чем за 4 сутоК 
до времени предполагаемого прохода.

Администрация имеет право задержать судно в целях расследовании 
любого инцидента.

Панамский канал перешел в собственность Панамской республики
31 декабря 1999 г. Каждое судно при плавании в водах зоны Панамскот 
канала должно быть укомплектовано командным составом и судошш 
командой с таким расчетом, чтобы обеспечить безопасность управлении 
судном. Каждое судно по своему оборудованию должно удовлетвори I 
определенным требованиям, плавая через Панамский канал.

Ни одно судно не должно проходить по каналу, входить в конечный 
порт канала и выходить из него, а также маневрировать в водах зоны каин 
ла, не имея на борту лоцмана. Для судов, следующих по каналу транзитом, 
лоцманская проводка бесплатна.

За нарушение режима прохода судов установлена административном 
и уголовная ответственность. На судно вместе со снаряжением, снасш 
ми и оборудованием накладывается арест, и оно конфискуется в полыу 
Панамы. Виновные лица могут быть по решению суда подвергнуты тю 
ремному заключению сроком на 10 лет или оштрафованы на сумму ни
10 тыс. долл. США.

Килъский канал соединяет Балтийское и Северное моря и до 1919 I 
входил в состав внутренних водных путей Германии. После поражении 
Германии в Первой мировой войне был заключен Версальский мирный 
договор, которым устанавливался международно-правовой статус канали 
Согласно ст. 180 Версальского договора Кильский канал и подход к нем\ 
объявлялись постоянно свободными и открытыми с соблюдением полно 
го равенства для военных и торговых судов всех государств, находящихся 
в мире с Германией.

В 1939 г. Германия издала Правила о Кильском канале, действующий 
в настоящее время с небольшими изменениями. Правилами предусмотре
но, что плавание по каналу разрешено в любое время судам всех стран но 
еле уплаты установленного сбора. Иностранные военные корабли должны 
получить в дипломатическом порядке пропуска на право прохода через км 
нал. Лоцманская проводка в Кильском канале обязательна для всех судом
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11. Международный район морского дна. За пределами 200-мильного 
континентального шельфа (а если континентальный шельф распростра
няется за эти пределы — до 350 миль) находится морское дно (далее — 
морское дно), являющееся общим наследием человечества1.

Правовой статус морского дна, а также деятельность на нем опреде
ляется ч. XI Конвенции 1982 г. и Соглашением 1994 г. об осуществлении 
ч. XI Конвенции 1982 г. (далее — Соглашение 1994 г.)

13 соответствии со ст. 137 Конвенции 1982 г. ни одно государство не мо
жет претендовать на суверенитет или суверенные права или осуществлять 
их в отношении какой бы то ни было части морского дна или его ресурсов, 
и ни одно государство, физическое или юридическое лицо не могут при
таивать какую бы то ни было их часть. Никакие притязания такого рода 
или осуществление суверенитета или суверенных прав и никакое такое 
присвоение не признаются.

Район морского дна и его ресурсы являются общим наследием челове
чества. Это, в частности, означает, что ресурсы принадлежат всему чело- 
иечеству. Развивающиеся страны вправе претендовать на часть прибыли, 
получаемой другими странами от эксплуатации минеральных ресурсов 
морского дна. Ни одно государство, его компании не вправе без разреше-
11 ия Международного органа по морскому дну добывать ресурсы морского 
дна. Следовательно, не являются легитимными притязания на получение 
ископаемых, их приобретение или добыча вопреки порядку и правилам, 
установленным ч. XI Конвенции 1982 г. и Соглашением 1994 г.

Правовой статус морского дна складывается из следующих элементов.
1. Морское дно открыто для использования исключительно в мирных 

целях всеми государствами, как прибрежными, так и не имеющими вы
хода к морю, без дискриминации и без ущерба для других положений 
Конвенции 1982 г. и Соглашения 1994 г.

2. Морские научные исследования на морском дне осуществляются ис
ключительно в мирных целях и на благо всего человечества.

3. Учитываются права и интересы прибрежных государств при разра
ботке месторождений ресурсов, которые находятся также в пределах на
циональной юрисдикции.

4. Любая деятельность на морском дне не должна приводить к загрязне- 
н и ю морской среды.

5. Деятельность на морском дне осуществляется с разумным учетом 
другой деятельности (например, рыболовства).

6. Сотрудничество государств с МОД происходит по вопросам передачи 
технологии и научных знаний, относящихся к деятельности на морском 
дне.

Деятельность на морском дне организуется, осуществляется и контро- 
пируется МОД от имени всего человечества. Он имеет право ограничивать 
уровень добычи полезных ископаемых.

1 Концепция «общего наследия человечества» в международном праве появилась 
сравнительно недавно. Президент СШ А Л. Джонсон в 1966 г. впервые заявил, что глу- 
Пины морей и дно океанов должны оставаться «общим наследием человечества». Ранее 
н от термин применялся лишь в библейских, философских и литературных трактатах. 
(( м.: Оогоуе 5. ТЬе сопсер! оГ “С о т т о п  Неп1а§е оГМ апктсГ: А ро1Шса1, тога1 от 1е§а1 
Ниюуайоп / /  §ап О1е§о Ьату Кеуте^. Уо1. 9.1972. N 0 2. Р. 393).
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МОД рассматривает заявки государств для включения в планы раГи > I 
по разведке и разработке ресурсов.

Политика МОД в области производства основывается на следую! пин 
принципах: а) освоение ресурсов дна осуществляется в соответствии 
с разумными коммерческими принципами; б) в отношении деятельное ш 
на морском дне применяются нормы, одобренные ВТО; в) исключаем н 
дискриминация между полезными ископаемыми, добываемыми на мор 
ском дне и из других источников.

Помимо МОД разрабатывать минеральные ресурсы могут госудпр 
ства — участники Конвенции 1982 г. Однако эта деятельность тоже упрпи 
ляется МОД в соответствии с приложением III к Конвенции 1982 г.

Общая политика МОД определяется Ассамблеей в сотруднически 
с Советом. Ассамблея состоит из всех членов МОД, а Совет — из 36 членом 
Органа, избираемых Ассамблеей в соответствии с порядком, определен 
ным ст. 161 Конвенции 1982 г.

Собственная промышленная деятельность МОД осуществляется чере I 
Предприятие. Оно имеет правление, генерального директора и персошн 
необходимый для осуществления его функций.

МОД утвердил Правила поиска разведки полиметаллических кон 
креций, Правила о сульфидах, Правила о железомарганцевых корки' 
Правила о конкрециях и др.

Ряд государств (в том числе РФ) подписали с МОД контракты на |ш I 
работку минеральных ресурсов глубоководного района морского дна.

Штаб-квартира МОД — в г. Кингстоне (Ямайка).
Правовой режим архипелажных вод. Архипелаг — это группа островом 

включая части островов, соединяющие их воды и другие природные обр» 
зования, которые настолько тесно взаимосвязаны, что такие острова, воли 
и другие природные образования составляют единое географическое, эк о 
номическое и политическое целое или исторически считаются таковыми

Государство-архипелаг означает государство, которое состоит полно 
стью из одного (или более) архипелага и может включать в себя друпн 
острова. Государствами-архипелагами, например, являются Индонезии 
Малайзия, Филиппины и др.

Государство-архипелаг может проводить прямые архипелажные исход 
ные линии, соединяющие наиболее выдающиеся в море точки наиболее 
отдаленных островов и отсыхающих рифов архипелага. Длина таких ис
ходных линий не должна превышать 100 морских миль, с тем, однако, ч ю 
до 3 % от общего числа исходных линий, замыкающих любой архипелш 
может превышать эту длину до максимальной длины 125 морских мил к

Суверенитет государства-архипелага распространяется на ограничен 
ные архипелажными исходными линиями воды, называемые архипела* 
ными водами, независимо от их глубины, или распространяется от берем 
Указанный суверенитет распространяется на воздушное пространств 
над архипелажными водами, а также на их дно и недра, равно как и на н\ 
ресурсы.

Государство-архипелаг соблюдает существующие соглашения с дру 
гими государствами и признает традиционные права на рыболоветио 
и на другие виды правомерной деятельности непосредственно прилети> 
щих соседних государств в определенных районах в пределах архипела,! 
ных вод. Порядок и условия осуществления такой деятельности регул иру 
ются двусторонними соглашениями.
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Согласно ст. 52 Конвенции 1982 г. суда всех государств пользуются 
правом мирного прохода через архипелажные воды.

Государство-архипелаг может устанавливать морские коридоры и рас
положенные над ними воздушные коридоры, приемлемые для непрерыв
ного и быстрого прохода иностранных судов через его архипелажные воды 
п прилегающее территориальное море и полета иностранных летательных 
ш гааратов над ними.

Архипелажный проход по морским коридорам представляет собой 
осуществление в соответствии с Конвенцией 1982 г. права нормального 
судоходства и полета единственно с целью непрерывного, быстрого и бес
препятственного транзита из части открытого моря или исключительной 
жономической зоны в другую часть открытого моря или исключительной 
жономической зоны.

Доктрина. По мнению В. Ф. Сидорченко, современное международное 
право пока не в состоянии обеспечить достаточно надежную и эффектив
ную борьбу с пиратством, поскольку ограничивает сферу такой борьбы 
и соответственно сферу сотрудничества государств в борьбе с пиратством 
и ишь открытым морем и иными районами, находящимися вне государ
ственной юрисдикции. Иными словами, международное право регулиру
ет борьбу с пиратством только в тех районах, где происходит лишь малая 
часть пиратских нападений1.

Как отмечает А. Л. Колодкин, «правовая классификация морских про
странств, окончательно оформившаяся с принятием Конвенции ООН 
по морскому праву 1982 г., позволяет четко определить права государств 
по отношению к морским пространствам, установить их правовой ста
тус, выработать и закрепить надлежащий правопорядок каждого из про
странств в целях поддержания данного правопорядка в Мировом океане»2.

Л. Буше определяет исторические воды, как «воды, над которыми при- 
Прежное государство в порядке исключения из общих применимых норм 
международного права эффективно, непрерывно и в течение длительного 
нремени осуществляет права суверена с молчаливого согласия сообщества 
государств»3.

Ряд российских ученых полагают, что в международном праве не суще
ствует договорной нормы, которая устанавливала бы, при каких обстоя
тельствах примыкающие к побережью государства морские районы могут 
(>ыть отнесены к историческим4.

Судебная практика. В своем решении 1949 г. по делу о проливе Корфу 
Международный суд признал Албанию ответственной за взрывы, произо
шедшие 22 октября 1946 г. в албанских территориальных водах, за ущерб 
двум эсминцам и за человеческие жертвы в результате этих взрывов, по
несенные Великобританией. Суд обязал Албанию уплатить этой стране 
компенсацию на общую сумму 843 947 ф. ст.

В решении от 18 декабря 1951 г.— Соединенное Королевство против 
I (орвегии — Международный суд ООН отметил, что отсчет ширины тер
риториальных вод может производиться одним из следующих способов:

1 См.: Сидорченко В. Ф. Морское пиратство. СПб., 2004. С. 362.
1 Колодкин А. Л., Гуцуляк В. К ,  Боброва Ю. В. Мировой океан. Международно- 

правовой режим. Основные проблемы. М., 2007. С. 26.
5 ВоискегЬ. ТЬе Ке§ш е оГВау$ т  1п1егпаиопа1. Ьопйоп. 1964. Р. 281.
4 См.: Международно-правовая квалификация морских районов в качестве истори

ческих вод (теория и практика государств). Под ред. Вылегжанина А. Н. М., 2012. С. 30.
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параллельно всем извилинам берега (способ параллельной трассы); 01 
ходить в различных пределах от строгой параллельности к берегу (споено 
прямых базисных линий); проводиться методом проведения дуг из он ре 
деленных точек берега. В этом решении суд признал суверенитет при 
брежных государств над с в о и м и  территориальными водами.

Международный суд ООН в решении от 3 июня 1985 г. «Дело о к о т  и 
нентальном шельфе» (Ливия против Мальты) заключил, что делим т  и 
ция континентального шельфа должна быть осуществлена на основании 
применения во всех обстоятельствах принципа справедливости, если 
поставлена цель достижения справедливого результата. Суд перечислим 
некоторые из этих принципов: принци^ невозможности изменения ген 
графических факторов; принцип непосягательства какой-либо стороны 
на районы, принадлежащие другой; принцип учета всех относящим и 
к  делу обстоятельств; принцип, согласно которому «справедливость 
не всегда означает равенство» и что не может быть и речи о распредели 
тельной справедливости.

В решении Международного суда ООН от 18 декабря 1951 г. по англп 
норвежскому спору дано следующее определение исторических вод: ис к 1 
рическими водами называют те внутренние воды, на которые именуют! 
исторические правосознания (исторический титул). Такой титул создан 
ся в результате длительного и постоянного пользования такими водами 
Причем это становится возможным, если другие государства не чинш 
этому препятствий.

§ 3. Права внутриконтинентальных государств на доступ к морю и от него 
и на свободу транзита

Внутриконтинентальным государством или, иначе, государством, 
не имеющим выхода к морю, является государство, которое не имев! 
морского побережья. Таковыми являются более 30 государств (например 
Австрия, Парагвай, Монголия, Венгрия, Узбекистан).

Внутриконтинентальные государства имеют право на доступ к морю 
и от него в целях осуществления прав, предусмотренных в Конвенции 
1982 г., втом числе прав, относящихся к свободе открытого моряиобщем) 
наследию человечества. С этой целью такие государства пользуются сип 
бодой транзита через территории государств транзита всеми транспорт 
ными средствами. Условия и порядок осуществления свободы транзит 
согласовываются между заинтересованными государствами, не имеющи 
ми выхода к морю и государствами транзита посредством двусторонний, 
субрегиональных или региональных соглашений.

Транзитное движение не подлежит обложению никакими таможен 
ными пошлинами и налогами или другими сборами, за исключением 
сборов, взимаемых за конкретные услуги, оказываемые в связи с таким 
движением.

Транспортные средства, осуществляющие транзит, и другие средстве 
предоставляемые государствам, не имеющим выхода к морю, и использу 
емые ими, не подлежат обложению налогами или сборами, превышаю 
щими те, которые взимаются за пользование транспортными средствами 
государства транзита.

Для удобства транзита могут быть предусмотрены беспошлинные зоны 
или другие таможенные льготы в портах входа и выхода в государстн^
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транзита по соглашению между этими государствами и государствами, 
не имеющими выхода к морю.

Конвенция о транзитной торговле внутриконтинентальных государств 
ОТ 8 июля 1965 г. гласит: признание права каждого не имеющего выхода 
к морю государства на свободный доступ к морю существенно необходи
мо для расширения международной торговли и экономического развития 
(принцип I).

В территориальном море и внутренних водах суда, плавающие под 
флагом государства, не имеющего выхода к морю, пользуются такими же 
правами и тем же режимом, какими пользуются суда, плавающие под 
флагом морских государств, за исключением судов данного прибрежного 
государства.

В соответствии с принципом III данной Конвенции государства, рас
положенные между морем и государством, не имеющим выхода к морю, 
по общему соглашению с этим последним и в соответствии с существую
щими международными конвенциями, предоставляют судам, плавающим 
под флагом этого государства, на условиях равенства со своими судами 
и судами других государств, доступ к морским портам и пользование эти
ми портами.

Суда, плавающие под флагом государств, не имеющих выхода к морю, 
пользуются в морских портах тем же режимом, что и режим, который 
предоставляется другим иностранным судам.

§ 4. Международно-правовой режим научных исследований 
Мирового океана

Под морскими научными исследованиями понимается любая не проти- 
поречащая общепризнанным принципам и нормам международного права 
деятельность в море, целью которой является получение новых научных 
данных, обнаружение ранее неизвестных фактов или открытие законов 
природы, расширение обмена человеческих знаний о мире вне зависимо
сти от того, в каких областях они в дальнейшем могут быть применены1.

По содержанию морские научные исследования подразделяются на два 
иида: фундаментальные (океанографические) и ресурсные.

Все государства независимо от их географического положения и ком
петентные международные организации имеют право проводить морские 
I тучные исследования при условии соблюдения прав и обязанностей дру
гих государств.

В соответствии со ст. 240 Конвенции 1982 г. при проведении морских 
Iтучных исследований применяются следующие принципы: а) морские 
Iтучные исследования проводятся исключительно в мирных целях;
I)) морские научные исследования проводятся надлежащими научными 
методами и средствами, совместимыми с положениями Конвенции 1982 г.; 
с) морские научные исследования не должны создавать неоправданных 
помех другим правомерным видам использования моря, совместимым 
с конвенцией, и должным образом уважаются при осуществлении тако- 
пых видов использования; д) морские научные исследования проводятся 
с соблюдением всех относящихся к делу правил, принятых в соответствии

1 См.: Высоцкий А. Ф. Правовые проблемы свободы научных исследований в М иро
ном океане. Киев, 1974. С. 86.
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с Конвенцией 1982 г., включая положения о защите и сохранении мор 
ской среды.

В соответствии со ст. 245 Конвенции 1982 г. прибрежные государи ш 
в осуществление суверенитета имеют исключительное право регули 
ровать, разрешать и проводить морские научные исследования в споем 
территориальном море. Морские исследования в них проводятся то лы  и 
с определенно выраженного согласия прибрежного государства и на уп и 
новленных им условиях.

Прибрежное государство имеет право регулировать, разрешать и прон< > 
дить морские научные исследования в своей исключительной экономим, 
ской зоне и на континентальном шелй^е. Такие исследования проводя и и 
с согласия прибрежного государства.

При обычных обстоятельствах прибрежное государство обязано пн 
вать согласие на проведение другими государствами или компетентными 
международными органами научных исследований в рамках выполнении 
научно-исследовательских проектов исключительно в мирных цепи 
и на благо всего человечества.

Прибрежное государство, однако, может по своему усмотрению откй 
зать в согласии на проведение другими государствами или междунаром 
ными организациями исследований в исключительной экономический 
зоне или на континентальном шельфе, если выполняемый проект имсе! 
непосредственное значение для разведки и разработки живых или не ж и 
вых природных ресурсов; включает бурение на континентальном шелы|и 
использование взрывчатых веществ или привнесение вредных вещее I и 
в морскую среду; включает строительство искусственных островов, усти 
новок и сооружений; содержит неточную информацию о выполняемо'! 
проекте.

В определенных случаях прибрежное государство вправе потребой.111 
приостановления любой проводимой деятельности по морским научным 
исследованиям в пределах исключительной экономической зоны и п. 
континентального шельфа (например, непринятие на борт судна спей и 
алиста прибрежного государства).

В соответствии со ст. 87 Конвенции 1982 г. свобода научных исследи 
ваний является одним из принципов свободы открытого моря. Иными 
словами, любое государство или компетентная международная орган и ш
ция вправе свободно проводить морские научные исследования в во;.... и
толще за пределами исключительной экономической зоны.

§ 5. Правовая охрана Мирового океана от загрязнения

Загрязнение морской среды означает привнесение человеком, прями 
или косвенно, веществ или энергии в морскую среду, включая эстуарии 
которые приводят или могут привести к таким пагубным последствиям 
как вред живым ресурсам и жизни на море, опасность для здоровья чет > 
века, создание помех для деятельности на море, в том числе для рыболои 
ства и других правомерных видов использования моря, снижение качееI им 
используемой морской воды и ухудшение условий отдыха.

В итоговом документе Конференции ООН по устойчивому развишт
2012 г. «Будущее, которого мы хотим» с озабоченностью отмечается,....
на состояние биоразнообразия Мирового океана негативно сказывае н и 
загрязнение морской среды, в том числе морским мусором, в особенное I и
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изделиями из пластмассы, стойкими органическими загрязнениями, тя
желыми металлами и азотосодержащими соединениями из ряда морских 
м сухопутных источников, включая судоходство и поверхностные стоки.
I осударства — участники данного форума обязались принять меры к со
кращению числа случаев такого загрязнения и уменьшению их воздей- 
гтвия на морские экосистемы, в том числе путем эффективного выполне
ния соответствующих конвенций, принятых под эгидой ИМО.

Согласно ст. 192 Конвенции 1982 г. государства обязаны защищать 
и сохранять морскую среду. Они сотрудничают на всемирной или реги
ональной основе непосредственно или через компетентные междуна
родные организации в формулировании и разработке международных 
норм, стандартов и рекомендуемых практик и процедур, соответствующих 
Конвенции 1982 г., для защиты и сохранения морской среды с учетом ха
рактерных особенностей.

Нормы, касающиеся предотвращения загрязнения Мирового океана, 
ш креплены в универсальных и региональных конвенциях.

К универсальным относятся Конвенция ООН по морскому праву 
1982 г., Международная конвенция по предотвращению загрязнения 
г судов 1977/1978 г., Конвенция по предотвращению загрязнения моря 
сбросами отходов и других материалов 1972 г., Международная конвенция 
()б учреждении международного фонда для компенсации ущерба от загряз
нения нефтью 1971/1974 г., Международная конвенция по обеспечению 
готовности на случай загрязнения нефтью, борьбе с ним и сотрудничеству 
1990 г., Международная конвенция об ответственности и компенсации 
ш ущерб в связи с перевозкой морем опасных и вредных веществ 1996 г., 
Международная конвенция о гражданской ответственности за ущерб 
ОТ загрязнения бункерным топливом 2001 г. и др.

Региональными являются, например, Конвенция по защите морской 
среды Балтийского моря 1992 г., Конвенция по защите Черного моря 
от загрязнения 1992 г., Конвенция о защите Средиземного моря от загряз
нения 1976 г.

Международная конвенция 1977/1978 г. объявляет ряд акваторий 
Мирового океана особыми районами. Таковыми, в частности, являются 
( редиземное, Балтийское, Черное и Красное моря. В особом районе за
прещается любой сброс в море нефти и нефтесодержащей смеси с любого 
нефтяного танкера и любого судна валовой вместимостью 400 рег. т и бо
лее, не являющегося нефтяным танкером. Нефтяные остатки, которые 
не могут быть сброшены в море, сохраняются на борту и сбрасываются 
н приемное сооружение.

Согласно этой Конвенции каждый нефтяной танкер валовой вместимо
стью 150 рег. т и более должен иметь на борту журнал нефтяных операций.

Эта конвенция запрещает сброс в море сточных вод, всех видов пла
стика, включая синтетические тросы, синтетические рыболовные сети 
и пластмассовые мешки для мусора. Конвенция запрещает также сброс 
п море ядерных веществ, представляющих опасность для живых мор
ских ресурсов и здоровья человека. На судах должны быть свидетель- 
ства о предотвращении загрязнения сточными водами и органическими 
исществами.

Конвенция 1972 г. запрещает сброс с судов, самолетов и платформ сы
рой и топливной смеси, тяжелого дизельного топлива и смазочных масел,
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гидравлической жидкости, а также смесей любых из этих веществ, погру 
женных на суда с целью сброса.

Вопросы имущественной ответственности регламентируются Межну 
народной конвенцией о гражданской ответственности за ущерб от загри I 
нения нефтью 1984 г. и Международной конвенцией об учреждении м ири  
вого фонда для компенсации ущерба от загрязнения нефтью 1971/] 9711

Помимо универсальных конвенций, распространяющихся на Ми рот Ж 
океан в целом, имеется большое количество специальных международт I ■■ 
документов, регламентирующих предотвращение загрязнения конкрп 
ных морских пространств.

Согласно Конвенции по защите морской среды региона Балтийском, 
моря 1992 г. (Хельсинкская конвенция) договаривающиеся стороны пи 
дивидуально или совместно принимают все надлежащие законодательны, 
административные или другие соответствующие меры для предотири 
щения и ликвидации загрязнения в условиях содействия обеспечен пт 
экологического возрождения района Балтийского моря и сохранен пт 
экологического баланса.

Государства-участники применяют принцип предусмотрительны* 
действий, т. е. принимают превентивные меры в случае, когда имеется (и 
нование полагать, что вещества или энергия, внесенные прямо или ми 
венно в морскую среду, могут создать опасность для здоровья, нанести 
вред живым ресурсам и морским экосистемам и ущерб использован п т  
моря.

Согласно ст. 3 Конвенции договаривающиеся стороны применят! 
принцип «загрязнитель платит». Они же обеспечивают проведение и I 
мерений и расчетов сбросов в воду и выбросов в атмосферу из различны 
источников.

Для обеспечения выполнения Конвенции создана Комиссия по защп I • 
морской среды Балтийского моря (ХЕЛКОМ). Она на своих сессиях одо 
бряет рекомендации по предотвращению загрязнения.

Конференция полномочных представителей прибрежных государе ! и 
Средиземноморья в феврале 1976 г. одобрила Конвенцию о защп и 
Средиземного моря от загрязнения нефтью и другими веществами в с п \ 
чае аварии, материалы, касающиеся создания Регионального цетрн 
и субрегиональных центров, положение об арбитраже.

Конвенция обязывает государства принять все необходимые меры дли 
предотвращения загрязнения Средиземного моря в результате сброса с су 
дов и летательных аппаратов, а также при разведке и разработке конти 11 с 11 
тального шельфа, морского дна и его недр.

Для сбора сведений о степени загрязнения Средиземного моря, опрел' 
ления наиболее загрязненных участков, аккумулирования данных о сбро 
се нефти и других вредных веществ на Мальте организован региональный 
центр, а в ряде стран — субрегиональные центры и пункты.

Конвенция о защите Черного моря от загрязнения одобрепп 
на Конференции в Бухаресте 21 апреля 1992 г.

В Конвенции содержатся положения об общих обязательствах госу 
дарств — участников по борьбе с загрязнением морской среды из ра I 
личных источников. Предусматривается, что в отношении каждою 
из источников загрязнения будут вырабатываться детальные правила в д<» 
полнительных протоколах Конвенции. Государства-участники одобри и и
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протоколы о сотрудничестве по предотвращению загрязнения нефтью, 
шхоронением вредных веществ, из наземных источников.

В соответствии с Конвенцией Комиссия по борьбе с загрязнением 
Черного моря призвана координировать действия государств, одобрять 
нормы и стандарты по предотвращению загрязнения.

В Тегеране подписана Рамочная конвенция по защите морской среды 
Каспийского моря. В соответствии со ст. 4 договаривающиеся стороны 
самостоятельно или совместно принимают все необходимые меры для 
предотвращения, снижения и контроля за загрязнением Каспийского мо
ря; самостоятельно или совместно принимают все необходимые меры для 
охраны, сохранения и восстановления морской среды; используют недра 
Каспийского моря таким образом, чтобы не наносить ущерба его морской 
среде; сотрудничают друг с другом и компетентными международными 
организациями для достижения целей Конвенции 2003 г.

В этой Конвенции закреплены следующие принципы: принятия мер 
предосторожности; «загрязнитель платит»; доступности информации
о загрязнении морской среды и др.

§ 6. Правовой режим прибрежных вод Российской Федерации

1. Правовой режим территориального моря. Государственная Дума
16 июля 1998 г. приняла ФЗ «О внутренних морских водах, территори
альном море и прилежащей зоне Российской Федерации» (впоследствии 
неоднократно дополнялся).

Территориальное море РФ — это примыкающий к сухопутной терри
тории или к внутренним водам морской пояс шириной 12  морских миль, 
отмеряемых от исходных линий. На территориальное море, воздушное 
пространство над ним, а также на дно территориального моря и его недра 
распространяется суверенитет РФ с признанием права мирного прохода 
иностранных судов.

Мирный проход через территориальное море иностранного судна, ино
странного военного корабля или другого государственного судна считает
ся нарушающим мир, добрый порядок или безопасность РФ, если в тер
риториальном море указанное судно осуществляет любой из следующих 
мидов деятельности: промысловую, проведение исследовательской или 
гидрографической деятельности; погрузку или выгрузку любого товара 
или валюты, посадку или высадку любого лица вопреки пограничным, та
моженным, налоговым, санитарным, иммиграционным, навигационным 
или другим правилам; угрозу силой или ее применения против суверени
тета, территориальной целостности или независимости РФ; любую иную 
деятельность, не имеющею прямого отношения к проходу через террито
риальное море.

В целях обеспечения безопасности судоходства, охраны государствен
ных интересов РФ и охраны окружающей среды в территориальном море 
могут устанавливаться запретные для плавания и временно опасные реги
оны. Сведения о них публикуются в «Извещениях мореплавателям».

2. Правовой режим континентального шельфа. Государственная Дума 
25 октября 1995 г. приняла ФЗ «О континентальном шельфе Российской 
Федерации» (впоследствии был неоднократно дополнен).

Определение континентального шельфа и вопросы его делимитации 
полностью совпадают с определением, приведенным в Конвенции 1982 г.
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РФ на своем континентальном шельфе осуществляет суверенные прими 
в целях разведки континентального шельфа и разработки его минера л I. 
ных и живых ресурсов. Эти права являются исключительными в том 
смысле, что если РФ не производит разведку континентального шелI.фи 
или не разрабатывает его ресурсы, никто не может делать это без согласим 
Российской Федерации.

РФ также вправе разрешать и регулировать буровые работы на цкмп. 
фе для любых целей, предоставлять исключительное право сооружап. 
а также разрешать и регулировать создание, эксплуатацию и использонп 
ние искусственных островов, установок и сооружений. РФ осуществлю I 
юрисдикцию над такими сооружениям^, в том числе юрисдикцию в 01 
ношении таможенных, фискальных, санитарных и иммиграционных эй 
конов и правил, научных исследований, защиты морской среды.

Права Российской Федерации на континентальный шельф не затрат 
вают правового статуса покрывающих его вод и воздушного пространс’1 ни 
над этими водами.

Деятельность на континентальном шельфе осуществляется с учетом су 
доходства, рыболовства, морских научных исследований, а также с учен >м 
обеспечения защиты и сохранения морской среды, минеральных и жиимн 
ресурсов.

Глава II закона устанавливает процедуру разведки и разработки мине 
ральных ресурсов.

Глава III закона подробно регламентирует порядок выдачи разрешении 
на добычу живых ресурсов.

Нарушители режима эксплуатации ресурсов континентального шсш. 
фа несут ответственность по нормам административного и уголовном 1 
законодательства.

3. Правовой режим исключительной экономической зоны. Государстмсн 
ная Дума 18 ноября 1998 г. приняла ФЗ «Об исключительно экономи
ческой зоне Российской Федерации» (впоследствии был неоднокра....
дополнен).

Исключительная экономическая зона РФ — морской район, махи 
дящийся за пределами территориального моря и прилегающей к нему, 
с особым правовым режимом. Внутренней границей ИЭЗ является виеш 
няя граница территориального моря. Внешняя граница ИЭЗ находип и 
на расстоянии 200 морских миль от исходных линий, от которых отмерн 
ется ширина территориального моря, если иное не предусмотрено между 
народными договорами РФ.

Российская Федерация в ИЭЗ осуществляет суверенные права т и 
лях разведки, разработки и сохранения живых и неживых ресурсом 
и управления ими, а также в отношении других видов деятельное)и 
по экономической разведке и разработке ИЭЗ. Россия обладает такжй 
суверенными правами в целях разведки морского дна и его недр и р» > 
работки минеральных и других неживых ресурсов, а также разрабо: 1 и 
водных биоресурсов, относящихся к «сидячим видам» морского дни 
и его недр.

РФ обладает юрисдикцией в отношении морских научных исследопп 
ний, защиты и сохранения морской среды от загрязнения из всех истом 11 и 
ков; прокладки и эксплуатации подводных кабелей и трубопроводов.

РФ, осуществляя суверенные права и юрисдикцию в ИЭЗ, не прети 
ствует осуществлению судоходства, полетов, иных прав и свобод други*
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государств, признаваемых в соответствии с общепризнанными принципа
ми и нормами международного права.

В ИЭЗ Российской Федерации все государства пользуются свободами 
судоходства и полетов, прокладки подводных кабелей и трубопроводов, 
л также другими правомерными с точки зрения международного права 
нидами использования моря, относящимся к этим свободам, связанны
ми с эксплуатацией судов, летательных аппаратов, подводных кабелей 
и трубопроводов.

Глава II закона определяет порядок рационального использования 
и сохранения живых морских ресурсов, а глава III — изучения и использо- 
нания неживых ресурсов.

Охрану ИЭЗ, ее живых и неживых ресурсов осуществляют в пределах 
своей компетенции специально уполномоченные органы ФСБ, МЧС 
России и другие федеральные органы.

Основные черты морской политики РФ изложены в Морской доктрине 
I ’оссийской Федерации на период до 2020 г. (утв. Президентом РФ 27 июля
2001 г.), а также в Концепциях развития морского и речного транспорта, 
рыбного хозяйства и закреплены в соответствующих федеральных законах 
и постановлениях Правительства Российской Федерации.

Российское законодательство предусматривает особенности эксплуа
тации, использования искусственных островов, установок, сооружений, 
подводных трубопроводов, проведения буровых работ при региональном 
геологическом изучении, разведке и добыче углеводородного сырья, 
п также при транспортировке и хранении нефти и нефтепродуктов на кон
тинентальном шельфе, во внутренних морских водах и в территориальном 
море России.

В частности, устанавливаются обязанности и финансовая ответствен
ность эксплуатирующих организаций, работающих в морях и на шель
фе по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепро
дуктов в морской среде, а также их последствий. Предусматриваются 
механизмы финансового обеспечения указанных мероприятий, вклю
чая возмещение в полном объеме вреда, причиненного окружающей 
среде, в том числе водным биоресурсам, жизни, здоровью и имуществу 
граждан, имуществу юридических лиц в результате таких разливов, 
н также закрепляются соответствующие полномочия федеральных ор
ганов исполнительной власти и организаций по ликвидации указанных 
разливов.

В соответствии с российским законодательством о континентальном 
шельфе (1995 г.), о внутренних морских водах, территориальном море 
п прилежащей зоне (1998 г.) с соответствующими поправками организа
ции, осуществляющие операции с нефтью и нефтепродуктами, обязаны 
создавать системы наблюдений за состоянием морской среды в районе 
осуществления своей деятельности (в том числе систему обнаружения 
нефти и нефтепродуктов), систему связи и оповещения о разливах неф
ти и нефтепродуктов, соответствующие требованиям, установленным 
Правительством РФ, и обеспечить функционирование таких систем. 
Ьункеровочные компании при планировании хозяйственной деятельно- 
с ги должны будут разрабатывать документацию, обосновывающую такую 
деятельность. Перед началом деятельности необходимо получить на до
кументацию положительное заключение государственной экологической 
жепертизы.
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Контрольные вопросы

1. Каковы основные принципы международного морского права?
2. Каковы конвенционные элементы свободы открытого моря?
3. Каков правовой режим территориального моря?
4. Что такое замкнутое и полузамкнутое моря?
5. Существует ли транзитный проход через международные проли и м '
6. Каковы основные черты правового режима архипелажных вод?
7. Может ли ширина континентального шельфа составлять бот I 

200 морских миль?
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Глава XV 
Международное воздушное право. 

Международное космическое право

В настоящей главе рассматриваются следующие вопросы:
Понятие, принципы и источники международного воздушного 
права.
Понятие и виды «свобод воздуха».
Понятие, принципы и основные источники международного кос
мического права.
Правовой статус и режим использования космического простран
ства и небесных тел.
Международно-правовая ответственность за ущерб, причиненный 
в связи с космической деятельностью.
Законодательство Российской Федерации по вопросам регулирова
ния воздушной и космической деятельности.

§ 1. Понятие, принципы и источники международного воздушного права

Международное воздушное право (МВП) представляет собой систему 
юридических принципов и норм, направленных на регулирование право
отношений, связанных с использованием воздушного пространства лета
тельными аппаратами гражданского назначения. Правовое регулирова
ние отношений, возникающих между пользователями воздушной средой 
и связи с применением ими соответствующих технических средств, осу
ществляется на основе норм и принципов МВП. Цели такого регулирова
ния состоят в обеспечении безопасности воздухоплавания, эффективного 
осуществления и развития воздушных сообщений, защиты окружающей 
среды от вредного воздействия на нее авиации.

Арсенал международно-правовых принципов и норм дополняется 
положениями внутригосударственных правовых систем — воздушных 
кодексов, других законодательных и подзаконных актов. Действие МВП 
ограничивается пределами распространения земной атмосферы, т. е. воз
душным пространством до высоты 100-150 км над уровнем моря.

Субъектами МВП могут выступать суверенные государства и все другие 
участники международных отношений, включая международные межпра
вительственные организации, среди которых приоритетное место занима
ет Международная организация гражданской авиации — ИКАО. На нее 
аозложена задача по разработке принципов и методов деятельности 
международной аэронавигации с тем, чтобы содействовать рационально
му планированию и развитию работы воздушного транспорта. В качестве 
еубъектов МВП могут выступать также авиатранспортные организации, 
международные эксплуатационные агентства и их объединения, учрежда
емые на основе соответствующих международных договоров.

В подкрепление этой точки зрения, разделяемой не всеми теоретика
ми, можно сослаться на положения международных договоров, которыми
I юдобные объединения наделяются международной правосубъектностью. 
11апример, Конвенция ООН по морскому праву 1982 г. наделяет правом 
па участие в разработке и разведке природных ресурсов Международного
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района морского дна наряду с государствами и межгосударственными ор 
ганизациями также физических и юридических лиц. ,

Помимо основных принципов международного права, закрепленный 
в Уставе ООН и некоторых других многосторонних международно-пра Цн 1 
вых актах, существуют специальные принципы МВП.

1. Принцип полного и исключительного суверенитета государств над н\ 
суверенным воздушным пространством, т. е. над частью атмосферы, рас пи 
ложенной в пределах их государственных границ. Следует, однако, уч и I ы 
вать, что этот принцип не должен толковаться как ничем не ограничен пин 
возможность любой страны произвольно распоряжаться ее воздуцпкш 
территорией без должного учета интересов других членов международ! и > 
го сообщества, обеспечивая здесь возможность международных полетов 
авиатранспорта всех других государств, осуществляющих коммерческую 
деятельность. Так, считается недопустимым произвольное закрытп» 
в одностороннем порядке трасс международных трансконтиненталы 11,11 
полетов, вредоносное использование авиационной техники и т. п.

Данный принцип представляет собой, главенствующее положение 
МВП, что прямо вытекает из Чикагской конвенции 1944 г. о между на 
родной гражданской авиации, где говорится, что «каждое государстве 
обладает полным и исключительным суверенитетом над воздушным при 
странством над своей территорией» (ст. 1 ), что «никакие международны! 
воздушные сообщения не могут осуществляться над территорией или 
на территорию государства, кроме как по специальному разрешению ими 
с иной санкции этого государства и в соответствии с условиями такою 
разрешения или санкции» (ст. 6).

О полноправии государства в отношении его воздушной территории 
свидетельствует и принятая в 1984 г. поправка к ст. 3 этой Конвенции 
гласящая, что «каждое государство при осуществлении своего суверен! 
тета имеет право требовать посадки в каком-либо указанном аэропорту 
гражданского воздушного судна, если оно осуществляет полет над с т  
территорией без разрешения или если имеются разумные основания п»> 
лагать, что оно используется в каких-либо целях, несовместимых с целями 
настоящей Конвенции, или может давать такому воздушному судну уками 
ния, чтобы положить конец таким нарушениям» (п. Ь ст. 3 Ыз).

2. Принцип свободы полетов в международном (открытом) воздушном 
пространстве, т. е. за пределами государственных границ, закрепляй 
право летательных аппаратов любой национальности на беспрепятствен 
ное осуществление полетов в пределах этого (открытого) воздушного про 
странства при условии строгого соблюдения воздушным судном усталом 
ленных международным воздушным правом правил. Так, предусматринпи 
в числе прочих свобод открытого моря свободу полетов над этой частым 
Мирового океана воздушных судов всех государств без исключения, 
упомянутая Конвенция 1982 г. оговаривает, что данная свобода должна 
осуществляться с учетом заинтересованности других государств в пол», 
зовании свободой открытого моря (ст. 87). Эта свобода предусматринас», 
что экипаж или пассажиры частновладельческого летательного аппарат 
не должны совершать неправомерных актов насилия, задержания или грп 
бежа в личных целях против иностранных морских и воздушных судом, 
лиц и имущества, находящихся на борту таковых.

Свобода воздухоплавания установлена в воздушном пространен» 
над большинством проливов, используемых для транзитного проходи
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и пролета при условии быстрого и непрерывного (беспосадочного) пере
мещения с соблюдением принятых ИКАО Правил полетов и соответству
ющих мер безопасности. В интересах свободы аэронавигации Конвенция 
1982 г. возлагает на государства обязанность контролировать право
мерность использования судами их национальных радиочастот, а также 
иоздерживаться от любой угрозы силой и ее применения против сувере
нитета, территориальной целостности или политической независимости 
государств, граничащих с проливами. Закрепляя данный принцип в отно
шении Черноморских проливов, заключенная в 1936 г. соответствующая 
Конвенция (Монтре) вместе с тем установила, что пролет здесь иностран
ных по отношению к Турции (как припроливного государства) самолетов 
не должен осуществляться вопреки турецким аэронавигационным пред-
11 исаниям. Аналогичный режим пролета действует в воздушном простран
стве над Балтийскими проливами, что сочетается с принципом свободы 
судоходства через них, установленным Копенгагенским трактатом 1857 г.

Принцип свободы международных полетов в открытом воздушном 
пространстве также лежит в основе регулирования аэронавигации над во
дами государств-архипелагов и над Антарктикой.

3. Принцип обеспечения безопасности международной гражданской 
авиации включает два направления правового регулирования — техни
ко-эксплуатационное и экологическое, с одной стороны, и параллельно 
с первым — сугубо юридическое, состоящее в обеспечении безопасности 
полетов посредством применения к нарушителям административных, 
уголовно-правовых и гражданско-правовых мер.

Первое из этих направлений подразумевает принятие государством ре
гистрации воздушного судна предусматриваемых применимыми между
народными актами мер по обеспечению конструктивной и иных видов 
технической надежности самолетов, их оборудования, авионики, четкой 
работы управляющих, диспетчерских и вспомогательных служб. Сюда же 
следует причислить мероприятия экологического плана, что в современ- 
: I ых условиях приобретает все большую остроту, как это видно на примере 
(юрьбы с шумовым загрязнением окружающей среды, которая становится 
псе более актуальной в связи с постоянным расширением парка летатель
ных аппаратов, базирующихся в районах расположения аэропортов и на
селенных пунктов.

Несомненный приоритет этого направления правового регулирова
ния среди других видов обеспечения безопасности определяется самой 
спецификой воздухоплавания, связанного с высоким уровнем рисков 
причинения ущерба жизни, здоровью, имуществу и, конечно, окружа
ющей среде. Такие обстоятельства побудили составителей Чикагской 
конвенции включить в ее преамбулу тезис о том, что договаривающиеся 
правительства достигли согласия «относительно определенных принци
пов и мер с тем, чтобы международная гражданская авиация могла раз
жеваться безопасным и упорядоченным образом». Готовность участников 
Конвенции в этой части подчеркивается и в следующем положении: 
-Каждое договаривающееся государство соглашается не использовать 
гражданскую авиацию в каких-либо целях, не совместимых с целями на
стоящей Конвенции» (ст. 4).

Другое направление обеспечения безопасности гражданской авиа
ции состоит в организации на международном и национальном уров
нях борьбы с незаконными актами, угрожающими воздухоплаванию.
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Нормативную основу для проведения мероприятий такого рода образуй И 
многочисленные двух- и многосторонние соглашения. Такие акты мм* 
няют в компетенцию государств обязанность разрабатывать, принимнп. 
и эффективно применять собственное законодательство, сообразующей н 
с конвенционными установлениями по таким вопросам, т. е. имплемети 
ровать конвенционные нормы. Это может касаться и принимаемых И К А' 1 
стандартов, правил, регламентов по вопросам эксплуатации воздушны' 
судов, обеспечения их бортовой документацией, навигационными кпр 
тами и т. д. Значительное количество рекомендательных резолюций этой 
Организации посвящено установлению государствами и систем воздуШ 
ной связи, характеристикам аэропортф, взлетно-посадочных площадок 
регламентированию правил полетов и управлению воздушным движет I е м

Рекомендательный статус всех подобных резолюций не препятствует 11 ■■ 
добросовестному применению, поскольку в случае их несоблюдения к п I 
ответствующим государствам странами принимающих аэропортов м о т  
быть применены санкции, например, посредством отказа в допуске в сшн 
воздушное пространство летательных аппаратов, не отвечающих требоии 
ниям, рекомендуемым резолюциями ИКАО.

Регулирование международного воздухоплавания в пределах нации 
нальных воздушных пространств должно осуществляться с учетом норм 
международного права и в полном соответствии с положениями внутрои 
него права каждой страны в отдельности. Это вытекает из многих полоич 
ний Чикагской конвенции, в которой, в частности, говорится: «Никакие 
регулярные международные сообщения не могут осуществляться и.и 
территорией или на территорию договаривающегося государства, кром> 
как по специальному разрешению или с иной санкции этого государе I ни 
(ст. 6); любое государство может по соображениям военной необхоли 
мости, общественной безопасности или в иных целях исключительной' 
порядка ограничивать или же запрещать полеты иностранных воздун I и ы 
судов над определенными зонами своей территории, а также може т но 
требовать от любого воздушного судна, входящего в эти зоны, произнес I и 
посадку в кратчайший срок в каком-то указанном аэропорту в предеши 
территории данной страны» (ст. 9).

§ 2. Понятие и виды «свобод воздуха»

Помимо приведенных положений Чикагской конвенции международ 
ное воздухоплавание подпадает под действие многочисленных двусторои 
них соглашений, в том числе таких, которые призваны регламентироид 11. 
сугубо коммерческие вопросы воздухоплавания. Ими устанавливаюи и 
так называемые свободы воздуха, в число которых входят:

1 ) право на беспосадочный — транзитный — полет над территорией до 
говаривающихся государств;

2) право на транзитный полет с возможностью посадки самолета ш 
ключительно в технических целях без погрузки-выгрузки грузов или I к > 
садки-высадки пассажиров;

3) право выгрузки перевозимых объектов и высадки пассажиров, и ш 
тых на борт самолета в аэропорту государства его регистрации;

4) право принимать на борт самолета на территории государства по 
садки пассажиров, их багаж, грузы и почту, если таковые имеют Местом 
назначения страну регистрации летательного аппарата;
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5) право принимать на борт самолета, высаживать пассажиров, про
изводить выгрузку-погрузку перевозимых объектов, если таковые имеют 
местом назначения территорию любого третьего государства;

6) право на осуществление любых видов воздушных перевозок между 
третьими странами через территорию государства регистрации воздушно
го судна;

7) право осуществлять все виды воздушных перевозок между третьими 
странами, минуя территорию государства регистрации воздушного судна;

8) право осуществлять все виды воздушных перевозок между аэропор
тами одного и того же государства, иного, чем страна регистрации само
лета (воздушный каботаж);

9) право осуществлять каботажные перевозки в рамках сообщения на
чавшегося или закончившегося за пределами территории предоставляю
щего государства.

Важным направлением конвенционного регулирования воздухопла
вания является установление юридических средств борьбы с актами не
законного вмешательства в деятельность гражданской авиации. В числе 
таких многосторонних соглашений можно назвать Конвенцию о престу- 
11лениях и некоторых других актах, совершаемых на борту воздушных судов 
(Токио, 1963 г.). Имея в виду любые акты, создающие угрозу безопасности 
полетов, эта Конвенция вменяет в обязанность государства регистрации 
обеспечение возвращения контроля над судном его командиру, взятие под 
стражу нарушителей, предоставление пассажирам и грузам возможности 
следовать намеченным маршрутом.

В 1970 г. была принята Гаагская конвенция о борьбе с незаконным 
охватом воздушных судов, где содержится определение преступления 
как действия, сочетающегося с насилием либо угрозой его применения 
на борту судна. В ней закреплен принцип «выдай или накажи».

Наконец, Монреальская конвенция 1971 г. о борьбе с незаконными 
актами, направленными против безопасности гражданской авиации, за
крепляет широкий перечень такого рода преступлений:

— насилие в отношении лица, находящегося на борту судна, если такой 
акт может угрожать безопасности летательного аппарата;

— разрушение воздушного судна или причинение ему повреждения, 
иыводящего его из строя или угрожающего его безопасности в полете;

— помещение на судно устройства или вещества, которые могут его раз
рушить или причинить повреждение;

— разрушение или повреждение навигационного оборудования или 
вмешательство в его эксплуатацию;

— сообщение заведомо ложных сведений, создающих угрозу безопас
ности воздушного судна.

Конвенция установила, что право на осуществление юрисдикции в от
ношении перечисленных противоправных актов возникает у государства, 
на территории которого приземляется судно с преступником на борту, 
п также у государства, где он может оказаться.

§ 3. Понятие, принципы и источники международною космического права

Международное космическое право (МКП) представляет собой си
стему юридических принципов и норм, определяющих правовой статус
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расположенного за пределами земной атмосферы пространства, небесны* 
тел и режим их использования.

Указанная пространственная сфера, являющаяся достоянием тем. 
человечества, подпадает под действие ряда,императивных правовых поли 
жений-принципов, в число которых многосторонними международными 
договорами включены следующие:

— космическое пространство открыто для научной и прикладной леи 
тельности всех государств на основе их равноправия;

— государства содействуют и поощряют международное сотруцннчг 
ство в области проведения научных исследований в космосе;

— космическое пространство и неясны е тела не подлежат националь 
ному присвоению любыми способами;

— деятельность государств в космосе осуществляется в строгом си 
ответствии с международным правом в интересах поддержания восоП 
щего мира и безопасности, развития международного сотрудничее I ми 
и взаимопонимания;

— государства обязаны не выводить на космические орбиты люОьь 
виды оружия массового уничтожения и не устанавливать таковые нм иг 
бесных телах, создавать там военные базы, сооружения и укрепления, ш 
пытывать любые виды оружия, проводить военные маневры;

— рассматривая космонавтов как посланников человечества в космос, 
государства должны оказывать им всемерную помощь в случае аварии 
бедствия или вынужденной посадки как на территории любой страны, пн 
и в открытом море, обеспечивая их безопасность и незамедлительное по I 
вращение в страну, где зарегистрирован космический корабль;

— государства — участники космической деятельности обязаны иг 
замедлительно информировать другие государства или Генеральном' 
секретаря ООН об установленных ими явлениях в космическом простри н 
стве, которые могли бы представлять опасность для жизни и здорош.н 
космонавтов;

— на участников международных договоров возлагается ответствен 
ность за национальную деятельность в космическом пространстве, не т  
висимо от того, осуществляется она правительственными органами пли 
неправительственными юридическими лицами, и за обеспечение тот, 
чтобы такая деятельность проводилась в соответствии с международным 
правом и под постоянным наблюдением соответствующих государств;

— в отношении государств, осуществляющих космическую деятель 
ность, устанавливается международная ответственность за ущерб, прими 
ненный космическими объектами или их составными частями на Земле, 
в воздушном пространстве или в космосе физическим или юридическим 
лицам;

— в отношении запущенных в космос объектов и их экипажей сохрм 
няется юрисдикция и контроль запускающих государств, что касается 
и права собственности на указанные объекты, а также на сооружения, по I 
веденные на небесных телах;

— космическая деятельность должна осуществляться с должным учен >м 
соответствующих интересов других стран, избегая вредного загрязнении 
космоса и неблагоприятных изменений земной среды вследствие достань' I 
внеземного вещества или создания вредных помех деятельности на Зем.ш

— осуществляющие космическую деятельность государства д о л а  
ны на равных основаниях рассматривать просьбы других государе ш
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0 предоставлении им возможности для наблюдения за полетом запуска
емых объектов, в максимальной и практически осуществимой степени 
информировать Генерального секретаря ООН, общественность и между
народное научное сообщество о характере, ходе и результатах такой 
деятельности;

— все станции, установки, оборудование и космические корабли долж
ны быть открытыми для представителей других государств, причем эти 
представители должны заблаговременно сообщать о планируемом посе
щении, чтобы могли быть приняты соответствующие меры максимальной 
предосторожности для обеспечения безопасности и во избежание помех
1 юрмальному осуществлению операций на указанных объектах.

Перечисленные принципы закреплены в Договоре о принципах де- 
ительности государств по исследованию и использованию космическо
го пространства, включая Луну и другие небесные тела, заключенном 
и 1967 г. Согласно его положениям субъектами МКП являются:

— запускающие государства, осуществляющие или организующие за
пуски, государства, с территории которых или с принадлежащих им уста
новок такие запуски производятся;

— международные организации государств, правительственные и не
правительственные юридические лица, участвующие в космической дея
тельности с разрешения и под наблюдением запускающих государств;

— физические лица, непосредственно участвующие в осуществлении 
полетов в космос.

Данная отрасль — одна из самых молодых отраслей международного 
права — базируется на положениях ряда многосторонних международ
ных договоров, включая Соглашение 1968 г. о спасании космонатов, 
Конвенцию 1972 г. о международной ответственности за ущерб, при
чиненный космическими объектами, Соглашение 1979 г. о деятель
ности государств на Луне и других небесных телах, Конвенцию 1978 г. 
о передаче и использовании данных дистанционного зондирования Земли 
из космоса.

Важное значение для формирования и развития международного 
космического права имеют учредительные акты межгосударственных ор
ганизаций, связанных с регулированием некоторых видов космической 
деятельности, — учрежденной в 1965 г. Международной организации 
дальней связи через искусственные спутники Земли (ИНТЕЛСАТ), дей
ствующей с 1982 г., Международной организации морской спутниковой 
связи (ИНМАРСАТ), действующей с 1979 г., Европейского космическо
го агентства (ЕКА), созданного в 1975 г., и др. Здесь же следует упомя
нуть международно-правовые акты, заключенные странами — членами 
( ’одружества Независимых Государств, затрагивающие космическую де- 
ительность: Положение о Межгосударственном совете по космосу 1992 г., 
С Оглашение между правительствами государств — участников Договора
о Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве 1999 г., 
Договор о совместном освоении космического пространства в мирных 
целях 2000 г.

Значительный вклад в функционирование и развитие этой отрасли 
международного права вносят многочисленные двусторонние договоры, 
заключаемые государствами в целях укрепления сотрудничества в косми
ческой сфере и детализации способов такого сотрудничества: Соглашение 
между СССР и США о сотрудничестве в исследовании и использовании
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космического пространства в мирных целях 1977 г., близкие к нему по е<> 
держанию соглашения нашей страны с Китайской Народной Республик)>й 
(1990 г.), Болгарией (1995 г.), Бразилией (1997 г.).

В ряде таких соглашений достаточно четко обозначаются конкретш.м 
области сотрудничества, как это имеет место, например, в российски 
бразильском договоре, где говорится о сотрудничестве договаривают п яг и 
стран по следующим вопросам:

— о космической науке, исследовании космического пространспм, 
космической метрологии, наблюдении Земли из космоса, космическою 
материаловедения, геофизике, состоянии ионосферы и космической 
плазмы, космической медицины и биотехнологии, дистанционного :юи 
дирования, космической связи и навигации;

— о совместной научно-исследовательской и опытно-конструкторскпп 
деятельности, создании, производстве, запуске, эксплуатации и исподь 
зовании, ракет-носителей, спутников и других космических систем;

— об исследовательской деятельности на пилотируемых и беспилотиы 1 
космических системах;

— об изучении возможности запуска спутников с территории 
страны-партнера;

— о развитии многопрофильных форм кооперации в практическим 
применении космической техники и использовании побочных выгод кос 
мической технологии.

Основные идеи юридического порядка, а также конкретные положении 
международно-правовых актов получают отражение и в национальном ш 
конодательстве. Так, в 1958 г. США приняли Закон об аэронавтике и ж 
следовании космического пространства и Закон о коммерциализации дп< 
танционного зондирования Земли; в 1982 г. принят Закон о космической 
деятельности в Швеции; в Великобритании принят закон о космическом 
пространстве; сходные по содержанию нормативные акты приняты так»и 
в Италии, Китае, Франции и т. д.

§ 4. Правовой статус и режим использования космического пространств)!
и небесных тел

Правовой статус космического пространства и небесных тел опрело 
ляется принципами и нормами международно-правовых актов. В соо1 
ветствии с ними космическое пространство является общим достоянием 
человечества и не подлежит национальному присвоению, не может бы I и 
объявлено собственностью какого-либо государства или международной 
организации. Его статус подпадает под действие основных принципом 
международного права и специальных принципов МКП, в число которы 
входит свобода исследования и использования космического простри и 
ства на благо всего человечества, предотвращение вредного воздействии 
на космос, содействие и поощрение международного сотрудничеспы, 
осуществление там любой деятельности исключительно в соответствии 
с международным правом и в интересах поддержания международной' 
мира и безопасности, запрет на выведение на космические орбиты люСя.и 
видов оружия массового уничтожения, на установку таковых на небесн м 
телах, создание там военных баз, сооружений и укреплений, проведет» 
в космосе военных маневров. Устанавливается международная ответствв11 
ность за национальную деятельность в космосе, которая распространяв! ОЙ
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и на случаи причинения ущерба объектам, находящимся на Земле, в воз
душном пространстве или в космосе, а также физическим или юридиче
ским лицам.

Правовой режим космического пространства распространяется на кос
монавтов, под которыми понимаются граждане запускающих госу
дарств. На таких лиц в процессе всего времени их нахождения в космосе 
распространяется юрисдикция и контроль запускающего государства. 
Неурегулированным до настоящего времени остается правовой статус 
космических туристов. Представляется, что и в отношении таковых 
юрисдикцию должно осуществлять государство регистрации космиче
ских объектов.

Правовое положение космонавтов определяется в том числе Согла
шением 1968 г. о спасании космонавтов и возвращении космонавтов 
и возвращении объектов, запущенных в космическое пространство. В со
ответствии с этим Соглашением каждое государство-участник, получив 
сведения, что экипаж космического аппарата потерпел аварию или совер
шил непреднамеренную посадку на его территории, в открытом море или 
шобом другом месте, немедленно:

— информирует власти, осуществившие запуск, или немедленно сооб
щает об этом для всеобщего сведения;

— информирует Генерального секретаря ООН, который должен рас
пространить эту информацию с помощью всех имеющихся в его распоря
жении средств связи.

Должны быть предприняты все возможные меры для спасания такого обьек- 
ш и его экипажа. Государство обнаружения аварийного космического объекта 
должно действовать в сотрудничестве с государством запуска. Обнаруженный 
объект и его экипаж или составные части такого объекта должны быть воз
вращены запускающему государству на компенсационной основе.

По Конвенции 1976 г. о регистрации искусственных объектов каждый 
из них подлежит регистрации путем внесения данных о нем в националь
ный реестр и реестр, который ведет Генеральный секретарь ООН. При 
ном должны быть указаны данные, характеризующие основные параме
тры запущенного объекта.

§ 5. Международно-правовая ответственность за ущерб, 
причиненный в связи с космической деятельностью

Такая ответственность возлагается на запускающие государства, а если 
шпуск производится международной организацией, то ответственность 
солидарно несут ее государства-участники.

Согласно Конвенции 1972 г. запускающий субъект несет абсолютную 
откетственность за выплату компенсации за ущерб, причиненный его кос
мическим объектом на поверхности Земли или воздушному судну в по
мете. Понятие ущерба включает лишение жизни, причинение телесных 
повреждений, уничтожение или повреждение имущества.

Для определения субъектов ответственности необходимо установление 
причинной связи между действиями запускающих государств или органи- 
ищий и причиненным ущербом.

Действующими международно-правовыми актами обстоятельно регу- 
мируются вопросы, связанные с космической деятельностью. Целью соот- 
ие гствующих правовых норм являются:
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— повышение эффективности использования космического прострин 
ства, в числе прочего — и в коммерческом отношении в плане исполип 
вания космических объектов;

— сохранение права собственности на запускаемые объекты;
— закрепление за такими субъектами фиксированной доли в отношс' 

нии элементов запускаемых объектов;
— несение расходов в связи с запуском и поддержанием в рабочем о I

стоянии запущенных объектов возлагается на соответствующее запускам I 
щее государство. >

§ 6. Законодательство Российской Федерации по вопросам регулировании 
воздушной и космической деятельности

Интенсивное участие Российской Федерации в использовании воздуш 
ного и космического пространства определяет издание ею соответствуй 
щих законодательных нормативных актов. Важнейшими из них являкт И 
Воздушный кодекс РФ 1997 г. и Закон о космической деятельности 199.11

Первый из названных документов четко устанавливает, что страна Об 
ладает полным и исключительным суверенитетом в отношении припаи 
лежащей ей пространственной сферы, а нормативную базу, регламент 
рующую деятельность в ее пределах, образуют упомянутый Кодекс, дру I иг 
федеральный законы, указы Президента, постановления Правительс I ми 
и многочисленные федеральные авиационные правила, а также принт ти 
Россией международные договоры.

Компетентные органы исполнительной власти осуществляют лице! пи 
рование деятельности в области авиации, причем выданные лицензии м< < 
гут быть приостановлены и даже аннулированы, если деятельность сот 
ветствующих юридических лиц окажется в противоречии с действующи МИ 
правилами. Правительство в необходимых случаях может ограничит! п. 
или даже запрещать использование воздушного пространства в отдел ы 11 г 
районах российского воздушного пространства, осуществляя посредстш >м 
работы компетентных федеральных органов государственный контрош. 
за деятельностью получивших лицензии юридических лиц.

Кодекс подразделяет летательные аппараты на суда гражданского ни 
значения, государственные и экспериментальные, к числу которых они 
сены и технические средства, поддерживаемые в атмосфере за счет вши 
модействия с воздухом, отраженным от земной или водной поверхности

Закон о космической деятельности подчеркивает, что таковая регул и 
руется в соответствии с Конституцией РФ, положениями применим 1.1.
международных договоров, общепринятыми принципами международ!.....
права, настоящим федеральным законом и другими нормативными актами

Под космической деятельностью понимается любая деятельное! I., 
связанная с непосредственным проведением работ по исследован и» 
и использованию космического пространства, включая Луну и другие ш 
бесные тела. Целями такой деятельности являются содействие эконом и 
ческому развитию государств, укрепление развития научно-техническом> 
и интеллектуального потенциала человечества, содействие укреплении! 
обороноспособности Российской Федерации, расширение международ 
ного сотрудничества.

Закон воспроизводит принципы МКП, сформулированные в Договор' 
1967 г., и устанавливает, что вся подобная деятельность находим и
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и компетенции Российской Федерации, а руководство космической дея
тельностью возлагается на Президента страны, ее Правительство и на спе
циальный федеральный орган исполнительной власти — Российское 
комическое агентство, в подчинении которого находится обширная 
космическая инфраструктура — космодромы, стартовые комплексы, пу
сковые установки и т. д. Российская Федерация сохраняет юрисдикцию 
п контроль над экипажами зарегистрированных в ней космических кора
блей, над запущенными ею другими космическими объектами.

Контрольные вопросы

1. Какие определения можно дать международному воздушному 
и международному космическому праву?

2. Дайте перечень основных нормативных источников международ
ного воздушного права.

3. Каково содержание специальных принципов международного воз
душного права?

4. Раскройте понятие «свободы воздуха» и дайте их перечень.
5. Приведите перечень основных международно-правовых актов, со

держащих принципы и нормы международного космического права.
6. Как регулируются отношения по ответственности за причинение 

ущерба в результате осуществления космической деятельности?
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Глава XVI 
Международное уголовное право

В настоящей главе рассмотрены следующие вопросы:
Понятие, источники и специальные принципы международного 
уголовного права.
Понятие и классификация международных преступлений и пре
ступлений международного характера.
Преступления, направленные против стабильности международ
ных отношений.
Преступления, наносящие ущерб экономическому, социальному 
и культурному развитию государств.
Преступные посягательства на личные права человека. 
Преступления, совершаемые на море.
Правовой статус и деятельность Интерпола.
Выдача преступников и правовая помощь по уголовным делам. 
Международное уголовное право и законодательство Российской 
Федерации.

§ 1. Понятие, принципы и источники международного уголовного права

Международное уголовное право (МУП) — система общих и специаль
ных принципов и норм, регулирующих сотрудничество субъектов между
народного права в сфере предупреждения преступлений и привлечения 
ииновных лиц к ответственности за совершение международных пре
ступлений и преступлений международного характера, а также оказания 
правовой помощи по уголовным делам.

По сравнению с национальным уголовным правом МУП имеет ряд 
особенностей.

Во-первых, предметом правового регулирования МУП является со
трудничество государств в борьбе с международной преступностью.

Во-вторых, МУП носит комплексный характер. Его источники вклю
чают нормы уголовного права, уголовного процесса и уголовно-исполни- 
тсльного права. При этом в основе лежит предупреждение преступности,
I юэтому МУП включает в себя международную криминологию.

В-третьих, нормы МУП, устанавливающие преступность и наказуе
мость деяний, в некоторых случаях имеют обратную силу. Это относится 
к материальным нормам уставов международных трибуналов, которые 
не противоречат ст. 15 Пакта о гражданских и политических правах 1966 г.: 
•• 11ичто... не препятствует преданию суду и наказанию любого лица за де- 
нмие или упущение, которое в момент совершения являлось уголовным 
преступлением согласно общим принципам права, признанным междуна
родным сообществом».

В-четвертых, субъектами МУП являются не только физические лица, 
по и государства. Судебное преследование лица за преступление против 
мира и безопасности человечества не освобождает от ответственности 
государство.

Общие и специальные принципы МУП. Общими принципами являются 
принцип неприменения силы и угрозы силой, принцип мирного разре
шения международных споров, принцип невмешательства во внутренние
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дела государств, принцип уважения прав и основных свобод человека, 
принцип сотрудничества.

Специальные принципы международного уголовного права получили 
закрепление в Уставе МВТ 1945 г., Всеобщей декларации прав и основ 
ных свобод человека 1948 г., Пакте о гражданских и политических правах
1966 г., Европейской конвенции о защите прав и основных свобод чело 
века 1950 г. и др. Специальные принципы можно разделить на две группы 
в зависимости от источников закрепления.

К первой группе относятся принципы, признанные Уставом М1Н
1945 г.: запрещение агрессивных войн; неотвратимость уголовного нака 
зания за преступления против международного права; принцип личной 
уголовной ответственности; если государство не устанавливает наказа 
ния за действия, которые международным правом отнесены к категории 
преступлений против мира и человечества, то это не является обстой 
тельством, освобождающим виновного от международной уголовной 01 
ветственности; неприменение сроков давности к военным преступникам 
и др.

Вторую группу специальных принципов составляют нормы, закреплен 
ные в актах, направленных на защиту прав и основных свобод человека 
К ним относятся: презумпция невиновности; запрещение пропаганды 
войны; запрет рабства, пыток и других жестоких, бесчеловечных или ун и 
жающих человеческое достоинство видов обращения и наказания; за)и»' 
щение принуждения к даче показаний и признанию своей вины; осушен 
вление правосудия только судом; гласность судебного разбирательства 
равенство лиц перед законом и судом; право на защиту, на бесплатною 
переводчика в суде, на обжалование приговора суда; право лиц, лишении' 
свободы, на гуманное обращение и уважение достоинства.

Источники МУЛ. Началом кодификации МУЛ можно считать при ни 
тие в 1945 г. Устава МВТ. Далее процесс кодификации нашел свое отри 
жение в Уставе МТДВ 1946 г., Уставе МТБЮ 1993 г., Уставе МТР 199-11 , 
Статуте МУС 1998 г. и др.

Огромную роль в становлении МУП сыграли конвенции о запрей 
рабства и работорговли; преступности и наказуемости фальшивомот I 
ничества, терроризма; незаконного оборота наркотических средств иней 
хотропных веществ и др.

В настоящее время насчитывается около 300 международных догони 
ров, регулирующих сотрудничество государств в борьбе с преступное ! :ап 
В их числе универсальные договоры, в которых наряду с другими солем 
жатся и нормы МУП. К примеру, в Конвенции ООН по морскому нраву 
1982 г. установлена ответственность за перевозку рабов, пиратство, мер* 
воз наркотиков, несанкционированное вещание из открытого моря и I. н 
Данные договоры, а также соглашения о правовой помощи по гражлнн 
ским, семейным и уголовным делам и соглашения о выдаче состанлиии 
основной массив источников.

Доктрина. По мнению Ю. С. Ромашева, необходимо использован. Пи
лее широкий, чем МУП, термин — международное правоохранитель....
право. МУП охватывает только область сотрудничества государств в бор1 
бе с преступностью и не охватывает всю правоохранительную сфер\

1 П одробнее см.: Ромашев Ю. С. П онятие, предмет и  систем а международного армии 
охранительного п р ав а / /  Р осси й ски й  еж егодник м еждународного права. М ., 2009. С, I ' 1
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А международное правоохранительное право включает в себя как нормы 
международного уголовного права, так и нормы международного процес
суального права, международного административного права и междуна
родного уголовно-исполнительного права1.

§ 2. Понятие и классификация международных преступлений 
и преступлений международного характера

Основанием привлечения к уголовной ответственности физического 
лица является совершение им международного преступления или ПМХ. 
Международные преступления — это особо опасные для человеческой 
цивилизации нарушения основных принципов и норм международного 
права.

Впервые классификация международных преступлений была дана 
Уставом МВТ 1945 г. В соответствии с Уставом все международные пре
ступления можно разделить на три группы:

— преступления против мира — планирование, подготовка, развязыва
ние или ведение агрессивной войны в нарушение международных догово
ров, соглашений или в заговоре, направленных к осуществлению любого 
из вышеперечисленных действий;

— военные преступления, т. е. нарушение законов и обычаев ведения 
нойны: убийства, истязания или увод в рабство или для других целей граж
данского населения оккупированной территории; убийства или истязания 
иоеннопленных или лиц, потерпевших кораблекрушение на море; убий
ства заложников, ограбление общественной или частной собственности; 
бессмысленное разрушение городов и деревень, разорение, не оправдан
ное военной необходимостью, и т. д.;

— преступления против человечности — убийства, истребление, по
рабощение, ссылка и другие жестокости, совершенные по политическим, 
расовым или религиозным мотивам.

Указанная классификация была воспроизведена и в Уставе МТДВ
1946 г.

Принцип индивидуальной ответственности признается в современном 
международном праве наряду с ответственностью государства за пре
ступления против мира, военные преступления и преступления против 
человечества.

Индивидуальная ответственность может реализовываться как между
народными судебными органами (международными трибуналами, МУС), 
гак и национальными судами.

Другим основанием для привлечения физического лица к ответствен
ности по международному уголовному праву является совершение ПМХ.

ПМХ — это деяния, предусмотренные международными соглашениями 
(конвенциями), посягающие на нормальные отношения между государ
ствами, наносящие ущерб мирному сотрудничеству в различных областях 
отношений, а также организациям и гражданам, наказуемые либо соглас
но нормам международных соглашений (конвенций), ратифицированных 
и установленном порядке, либо согласно нормам национального законо- 
штельства в соответствии с этими соглашениями.

1 Ромаш ев Ю . С. Указ. соч. С. 161-162.
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Таким образом, к категории ПМХ преступление относится в случае, 
если: 1 ) его общественная опасность посягает на международные отношо 
ния, международный правопорядок, т. е. затрагивает интересы не одши 11 
а нескольких государств и 2) в отношении этого деяния принята сппш 
альная международная конвенция, либо положения о нем есть в другой 
международной конвенции, носящей более общий характер (например 
такой состав преступления, как пиратство, предусмотрен Конвенцш и 
ООН 1982 г., а в отношении фальшивомонетничества принята Конвенции 
о борьбе с подделкой денежных знаков 1929 г.).

В зависимости от объекта ПМХ можно разделить на несколько групп 
1 ) преступления, посягающие на стабильность международных отЯпи 
ний (терроризм; захват воздушного судна; акты, направленные протии 
безопасности гражданской авиации; хищение ядерного материала; не ш 
конное радиовещание и т. д.); 2) преступления, наносящие ущерб экоио 
мическому, социальному и культурному развитию государств (легализа ним 
преступных доходов, фальшивомонетничество, киберпреступления; кор 
рупция; посягательство на культурные ценности и т. д.); 3) преступлении 
посягающие на личные права человека (рабство, работорговля и сходиI.и 
с ними институты; распространение порнографии, пытки, незаконным 
оборот наркотических и психотропных веществ и т. д.); 4) преступлении 
совершаемые на море (пиратство; повреждение подводного кабеля пин 
трубопровода; столкновение морских судов; загрязнение морской срсиы 
ИТ. д.).

Доктрина. По мнению известного немецкого ученого Г. Верле, «стан 
дарт того, подлежит ли лицо уголовной ответственности по междунарон 
ному уголовному праву подразделяется на три основных этапа. На пер 
вом этапе необходимо рассмотреть, присутствовали ли в поведении 
подозреваемого материальные элементы преступления. Ментальным 
элемент требует, чтобы материальные элементы деяния были совершс 
ны субъектом „намеренно и сознательно". На третьем этапе необходимо 
задаться вопросом о том, существуют ли в отношении субъекта нре 
ступления обстоятельства, исключающие индивидуальную уголовную 
ответственность»1.

§ 3. Преступления, направленные против стабильности 
международных отношений

Терроризм. Международный терроризм (от лат. 1еггог — страх, ужас) • 
общественно опасное в международном масштабе деяние, влекущее Скч 
смысленную гибель людей, нарушающее нормальную дипломатическую 
деятельность государств и их представителей и затрудняющее осущсс'1 
вление международных контактов, встреч, а также транспортных свиче м 
между государствами. Терроризм также определяется как совершении 
взрыва, поджога или иных действий, создающих опасность гибели людей, 
причинения значительного имущественного ущерба либо наступлении 
иных общественно опасных последствий, если эти действия совершены 
в целях нарушения общественной безопасности, устранения населении 
либо оказания воздействия на принятие решений органами власти, а так 
же угроза совершения указанных действий в тех же целях.

1 ВерлеГ. Принципы международного уголовного права. Одесса; М .,2011. С. 193 1'М



§ 3. Преступления, направленные против стабильности международных отношений 273

По характеру субъекта террористической деятельности, терроризм де
лится на: неорганизованный или индивидуальный (так называемой терроризм 
одиночек) — в этом случае теракт (реже — ряд терактов) совершают один- 
два человека, за которыми не стоит какая-либо организация (Дмитрий 
Каракозов, Вера Засулич и др.); организованный, коллективный (народо
вольцы, эсеры, Аль-Каида и др.). Организованный терроризм наиболее 
распространен в современном мире.

По целям терроризм делится на: националистический — преследует 
сепаратистские или национально-освободительные цели; религиозный — 
может быть связан с борьбой приверженцев религии между собой (инду
исты и мусульмане, мусульмане и иудеи, мусульмане и христиане и т. д.) 
и внутри одной веры (сунниты-шииты), преследующий цель подорвать 
светскую власть и утвердить власть религиозную; идеологический (соци
альный) — преследует цель коренного или частичного изменения эко
номической или политической системы страны, привлечения внимания 
общества к какой-либо острой проблеме. Иногда этот вид терроризма на
зывают революционным. Примерами идеологического терроризма служат 
ппархистский, эсеровский, фашистский, европейский «левый» терроризм 
и др. Это деление терроризма весьма условно и во всех его видах можно 
найти общие черты.

К конвенциям, направленным на борьбу с терроризмом, относятся 
Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц, 
пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических 
агентов 1974 г., Конвенция по борьбе с бомбовым терроризмом 1998 г., 
Конвенция о борьбе с финансированием терроризма 1999 г. и при
нятая по инициативе РФ в 2005 г. Международная конвенция о борь
бе с актами ядерного терроризма. В рамках ООН в настоящее время 
медется работа над проектом Всеобъемлющей конвенции по борьбе 
с терроризмом.

Единого определения категории «международный терроризм» не су
ществует, так как каждая конвенция дает определение международного 
терроризма исходя из своих целей.

К преступлениям, совершаемым на борту воздушного судна, прежде всего, 
относятся угон воздушного судна и акты, направленные против безопас
ности гражданской авиации. Наибольшее распространение данные пре
ступления получили в 60-х гг. прошлого столетия, что и послужило толч
ком к принятию Токийской конвенции о правонарушениях и некоторых 
других действиях на борту воздушного судна 1963 г. и конвенций — 1970 
и 1971 гг. Указанные в Токийской конвенции деяния не квалифицирова
лись как преступления, и она в большей степени носила декларативный 
характер.

Подготовленная в рамках ИКАО Конвенция о борьбе с незаконным 
захватом воздушных судов была принята 16 декабря 1970 г. в Гааге. 
Согласно Конвенции (ст. 1) преступлением является «незаконный за
хват воздушного судна или осуществление контроля над ним путем 
насилия, угрозы применения насилия и любой другой формы запугива
ния, а также соучастие в совершении таких действий». Квалификация 
преступления соотносится с периодом пребывания воздушного судна 
и полете. Для целей Конвенции воздушное судно находится в полете 
в любое время с момента закрытия всех внешних дверей после погруз
ки до момента открытия любой из таких дверей для выгрузки. Вопрос
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о юрисдикции государства в отношении данного преступления решае I 
ся следующим образом. На совершенное преступление распространи 
ется или юрисдикция государства регистрации воздушного судна, пли 
государства, на территорию которого приземлилось воздушное судии 
с преступниками на борту, либо государства, на чьей территории скры 
вается преступник.

Конвенция применяется только в том случае, если место взлета или ме 
сто фактической посадки воздушного судна, на борту которого соверпи пн 
преступление, находятся вне пределов территории государства регистра 
ции такого судна независимо от того, совершало ли это воздушное судп< < 
международный или внутренний полфг (п. 3 ст. 3).

Преступные посягательства, причиняющие ущерб гражданской пин 
ации, не ограничиваются захватом и угоном воздушных судов. Поэтому 
в рамках ИКАО 23 сентября 1971 г. была принята Монреальская коп 
венция о борьбе с незаконными актами, направленными против бс * 
опасности гражданской авиации. В ней перечень уголовно наказуем ык 
деяний на борту воздушного судна был существенным образом расмш 
рен. К преступным действиям Конвенция (ст. 1) относит совершен п< 
акта насилия по отношению к лицу, находящемуся на борту воздут 
ного судна в полете; разрушение или повреждение воздушного судии 
находящегося в эксплуатации; установка на судне или помещен и. 
вещества с целью разрушения судна; повреждение или разрушен н> 
аэронавигационного оборудования или вмешательство в его эксплу 
атацию; сообщение заведомо ложных сведений и создание тем самым 
угрозы безопасности полета. Преступлением считается как попытки 
совершить какое-либо из перечисленных действий, так и любая ф о р м а  
соучастия.

24 февраля 1988 г. Монреальская конвенция была дополнен,! 
Протоколом о борьбе с незаконными актами насилия в аэропортах, он 
служивающих международную гражданскую авиацию. В соответствии 
с п. 1 Ыз: «Любое лицо совершает преступление, если оно незаконно 
и преднамеренно с использованием любого устройства вещества мни 
оружия а) совершает акт насилия в отношении лица в аэропорту, обе ну 
живающему международную гражданскую авиацию, который причин»! I 
или может причинить серьезный вред здоровью или смерть; б) разрушае I 
или серьезно повреждает оборудование и сооружения аэропорта, обслу 
живающего международную гражданскую авиацию, либо расположении, 
в аэропорту воздушные суда, не находящиеся в эксплуатации, или пару 
шает работу служб аэропорта, если такой акт угрожает или может угрожа 11. 
безопасности в этом аэропорту».

Относительно периода нахождения судна в полете Монреальская коп 
венция воспроизводит положения Гаагской конвенции и дополнителм т 
дает толкование периода нахождения судна в эксплуатации. Воздушно! 
судно находится в эксплуатации с начала его предполагаемой подготош п 
наземным персоналом или экипажем для конкретного полета до истец 
ния 24 часов после посадки.

Конвенции применяются только к гражданским воздушным судам 
В случае совершения действий, перечисленных в конвенциях, по отпо 
шению к государственным (т. е. используемым на военной, таможенной 
полицейской службах) воздушным судам применяется принцип юрисдин 
ции государства флага.
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социальному и культурному сотрудничеству государств

Подделка денежных знаков (фальшивомонетничество). В национальном 
законодательстве государств подделка денег и ценных бумаг относится 
к тяжким преступлениям, наносящим ущерб экономике государства 
и финансовым отношениям.

20 апреля 1929 г. государствами была принята Международная кон
венция о борьбе с подделкой денежных знаков. Согласно Конвенции 
преступными являются действия по изготовлению или изменению де
нежных знаков (бумажных денег и металлических монет), находящихся 
и обращении, а также сбыт поддельных денежных знаков. В Конвенции 
ничего не говорится о подделке и сбыте различных ценных бумаг (чеков, 
векселей, аккредитивов, облигаций) и знаков почтовой оплаты.

В соответствии с положениями Конвенции (ст. 3) наказуемыми явля
ются все обманные действия по изготовлению или изменению денежных 
знаков, каков бы ни был способ, употребляемый для достижения этого 
результата; сбыт поддельных денежных знаков; действия, направленные 
к сбыту, ввозу в страну или получению, или добыванию для себя поддель
ных денежных знаков при условии, что их характер был известен; поку
шения на эти правонарушения и действия по умышленному соучастию; 
обманные действия по изготовлению, получению или приобретению для 
себя орудий или иных предметов, предназначенных по своей природе для 
изготовления поддельных денежных знаков или для изменения денежных 
знаков.

В международном праве определение легализации преступных доходов 
было впервые дано в Конвенции о борьбе против незаконного оборота 
наркотических средств и психотропных веществ 1988 г.

Согласно ст. 3 Конвенции под легализацией доходов от преступной дея
тельности понимается конверсия или передача имущества, если известно, 
что такое имущество получено в результате правонарушения; сокрытие 
или утаивание подлинного характера, источника, местонахождения, спо
соба распоряжения, перемещения, подлинных прав в отношении имуще
ства, полученного преступным путем; с учетом конституционных поло
жений и основных принципов правовых систем государств приобретение, 
владение или использование незаконно приобретенного имущества; уча
стие, соучастие или вступление в преступный сговор с целью совершения 
вышеперечисленных правонарушений и покушение на совершение таких 
правонарушений, а также пособничество, подстрекательство, содействие 
или консультирование при их совершении.

Положения этой конвенции получили дальнейшее развитие в Конвен
ции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации 
доходов от преступной деятельности, которая была принята 8 ноября 
1990 г.

Будучи региональным соглашением, Конвенция тем не менее открыта 
для присоединения государств, не являющихся членами Совета Европы 
(ст. 37). Конвенция 1990 г. регулирует три блока вопросов:

— сближение уголовно-правовой оценки легализации преступных до
ходов в законодательстве государств-участников;

— сближение национальных мер, направленных на борьбу с легализа
цией преступных доходов;
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— формы и процедуры международного сотрудничества по борьбе с ле 
гализацией преступных доходов.

Киберпреступления. Глубокие перемены, вызванные внедрением циф 
ровых технологий, объединением и продолжающейся глобализацией 
компьютерных сетей, привели к возникновению киберпреступлепип 
Компьютерная преступность не имеет границ. Эта ее особенность О0 
ложняет как поиски и идентификацию лиц, совершающих преступлении 
с использованием компьютерных технологий, так и определение страны, 
и следовательно, конкретного национального законодательства, в сот 
ветствии с которым должны караться киберпреступления.

В целях борьбы с киберпреступностью Советом Европы в 2001 г. Сш 
ла принята Международная кон вен цт о киберпреступности. П онят, 
«киберпреступления» является собирательным и включает преступлении 
против конфиденциальности, целостности и доступности компьютерт.н 
данных и систем; преступления, связанные с использованием компьютер 
ных средств; преступления, связанные с содержанием данных; престу! шо 
ния, связанные с нарушением авторского права и смежных прав.

Задача Конвенции — обозначить единый подход к проблеме кибер 
преступности. Для выполнения этой задачи государства — участники 
Соглашения должны будут включить в национальное уголовное законола 
тельство статьи о компьютерных преступлениях, а также предоставить Ви 
циональным правоохранительным органам полномочия вести следстши 
касающееся использования компьютеров и Интернета.

Помимо проблем взлома компьютеров (хакерства) и распространен пн 
вирусов Конвенция затрагивает онлайновую детскую порнографию и Ми 
шенничество, основанное на использовании компьютеров. Полицейскш 
силы государств — участников Конвенции получат новые полномочии 
для конфискации баз данных, перехвата сообщений и трансграничное 
сотрудничества.

Коррупция (от лат. соггирНо — подкуп), ассоциировалась с продажносп. и > 
общественных и политических деятелей, должностных лиц. В условиич 
глобализации коррупция приобрела новое качество — транснационал I, 
ность, что позволяет причислить данное преступление к преступлен!иш 
международного характера. Серьезную опасность представляет тес паи 
связь коррупции с транснациональной организованной преступностью

Конвенция ООН против коррупции 2003 г. предусматривает:
— принятие государствами конкретных мер по предупреждению кор 

рупции, таких как создание специальных органов, осуществляющих прел 
упреждение коррупции при помощи проведения скоординированной 
политики противодействия коррупции, расширения и распространении 
знаний по вопросам предупреждения коррупции;

— разработку и применение государствами-участниками кодексов или 
стандартов поведения для правильного, добросовестного и надлежащи" 
выполнения публичных функций и др.

Ответственность за совершение данного преступления наступив 
не только для физических, но и для юридических лиц. В соответстшш 
с правовыми принципами государства-участника ответственность юридп 
ческих лиц может быть уголовной, гражданско-правовой или админист|ш 
тивной (ч. 2 ст. 26). Конвенция относит коррупцию к экстрадициониым 
преступлениям (ст. 44) и детально регулирует вопросы международною 
сотрудничества в борьбе с этим преступлением (гл. ГУ).
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Незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ. 
Еще в начале XX в. наркомания считалась не более чем вредной при
вычкой. Хотя общество ее осуждало, торговля наркотиками практически 
не преследовалась. Только в 20-х гг. прошлого столетия наркомания бы
ла признана болезнью, а в некоторых государствах даже преступлением. 
В настоящее время незаконный оборот наркотических средств и психо
тропных веществ можно отнести к самым распространенным преступле
ниям международного характера.

Сотрудничество государств в борьбе с незаконным распространением 
наркотиков началось с создания в 1909 г. международной организации 
но борьбе с незаконным оборотом наркотиков — Шанхайской комиссии. 
Л первым международным договором в этой области стала Гаагская кон
венция 1912 г., принципы которой были восприняты и развиты в последу
ющих международных актах.

Единая конвенция о наркотических средствах 1961 г. заменила ранее 
заключенные соглашения по различным вопросам борьбы с наркотиками. 
Согласно Конвенции преступными деяниями являются: культивирова
ние, производство, изготовление, извлечение, приготовление, хранение, 
предложение с коммерческими целями, распределение, покупка, про
дажа, доставка на любых условиях, маклерство, отправка, переотправка 
транзитом, перевоз, ввоз и вывоз наркотиков, произведенных в наруше
ние установленных норм (ст. 36).

Употребление наркотиков не входит в перечень преступных деяний. 
Наркотическим средством считается любое природное или синтетическое 
вещество, включенное в списки I—II Конвенции 1961 г. В списках нарко
тические средства разделены на четыре группы в зависимости от режима 
контроля за ними, определяемого степенью вредности.

Органами международного контроля являются Международный коми
тет по контролю за наркотиками и Комиссия по наркотическим средствам 
ЖОСОС. Государства — участники Конвенции 1961 г. обязуются предо
ставлять Комитету статистические данные о производстве, изготовлении 
и потреблении, ввозе и вывозе, а также запасе наркотических средств. 
Кроме того, они ежегодно направляют в Комитет исчисление потреб
ностей в наркотических средствах для медицинских и научных целей. 
И случае необходимости Комитет может поставить вопрос в ООН через 
ЖОСОС об эмбарго на экспорт и импорт наркотиков.

Комиссия, функционирующая с 1946 г., определяет перечень нарко
тических средств, подлежащих контролю, вносит изменения в списки, 
дает рекомендации по научным исследованиям, обмену научно-техниче- 
ской информацией, разрабатывает проекты международных конвенций. 
К частности, Комиссией был подготовлен проект Конвенции о психо
тропных веществах 1971 г.

В соответствии с Конвенцией 1971 г. психотропным веществом являет
ся любое природное или синтетическое вещество или любой природный 
минерал, которые включены в списки I—IVКонвенции. Конвенция опре
деляет критерий установления международного контроля над психотроп
ными веществами с учетом их способности воздействия на центральную 
нервную систему: вызывать состояние зависимости, оказывать стимули
рующее или депрессивное действие на психику, вызывать галлюцинации
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и т. п. Наиболее жесткий контроль устанавливается для психотропны 
веществ, внесенных в список I. Это так называемые галлюциногетп.н 
вещества. Они могут быть использованы в ограниченном порядке и ме 
дицинских целях в учреждениях, находящихся под правительстве пн мм 
контролем и в научных целях. Изготовление, распределение и торгопии 
веществами из списка I осуществляется по специальным разрешении'! 
(лицензиям). Что касается психотропных веществ, включенных в сппп и
II, III и IV, то они могут быть предоставлены отдельным лицам для лечи > 
ных целей, но под жестким контролем и медицинским рецептам строжмп 
шей отчетности.

Конвенция ООН о борьбе против Незаконного оборота наркотически', 
средств и психотропных веществ, принятая в 1988 г., не отменяет дейстмик 
конвенций 1961 г. и 1971 г. Государства — участники Конвенции 198К I 
приняли на себя права и обязанности в соответствии с предыдущими ко1 < 
венциями. Кроме того, она содержит ссылки на их некоторые положен ни

Пытки. Наиболее опасным видом злоупотребления властью являюн и 
пытки и другие виды жестокого, бесчеловечного или унижающего но 
стоинство человека обращение и наказание. Запрет пыток провозглашу 
во Всеобщей декларации прав человека 1948 г. (ст. 5), Пакте о граждан 
ских и политических правах 1966 г. (ст. 7).

В 1984 г. Генеральной Ассамблеей ООН принимается Конвенции 
против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих ли 
стоинство видов обращения и наказания. В ст. 1 пытка определяем н 
как любое действие, причиняющее какому-либо лицу сильное физичг 
ское или нравственное страдание с целью получить от него или от трр 
тьего лица сведения или признания или наказать его, совершенно! 
государственным должностным лицом или с его ведома или согласии 
В соответствии с положениями Конвенции создается Комитет прогни 
пыток, на который возложена функция контроля над соблюдением 
Конвенции.

Пыткой не считается боль или страдание, возникающие, присущие пни 
случайно происходящие в результате применения законных санкций и гой 
степени, которая не противоречит Минимальным стандартным правилам 
обращения с заключенными.

Термин «жестокое, бесчеловечное и унижающее достоинство обрп 
щение» относится к любому виду плохого обращения, за исключент 
пытки. К нему относятся избиения в правоохранительных органах людей, 
не оказывающих сопротивления, плохие тюремные условия и насилие 
полицейских или военных в отношении невооруженного гражданском, 
населения или заключенных.

18 декабря 2002 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла Факультатив 
ный протокол к Конвенции против пыток 1984 г. В соответствии с этим 
Протоколом создается Подкомитет по предупреждению пыток и друг и' 
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращении 
и наказания Комитета против пыток. Подкомитет уполномочивается по 
сещать любые места в государствах — участниках Протокола, где м о т  
содержаться лица, лишенные свободы, и представлять рекомендации 
относительно защиты лишенных свободы лиц от пыток и других ж г 
стоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращении 
и наказания.
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Пиратство. Это преступление международного характера имеет много- 
кековую историю и достаточно долгое время признавалось таковым 
по обычному праву.

С кодификацией международного морского права данный состав пре
ступления предусмотрен рядом международных договоров. Это прежде 
исего Женевская конвенция об открытом море 1958 г. и Конвенция ООН 
по морскому праву 1982 г. Под пиратством понимается неправомерный 
акт насилия, задержание или грабеж в открытом море или месте, нахо
дящемся вне юрисдикции государства, совершаемый с личными целями 
жипажем или пассажирами частновладельческого судна или летательного 
аппарата и направленный против другого частновладельческого судна или 
летательного аппарата, против лиц и имущества, находящихся на их борту.

Конвенции разрешают задержание пиратского судна любому государ
ству. При этом правом задержания наделяются только военные корабли, 
летательные аппараты или другие на то уполномоченные государственные 
суда. Они вправе преследовать, останавливать, задерживать и арестовывать 
пиратские суда. В отношении данного преступления действует юрисдик
ция государства, производящего захват пиратского судна. Оно осущест- 
нляет уголовное преследование виновных и наказывает преступников.

Следует отметить, что ежегодный ущерб от пиратства мировой эко
номике составляет 15 млрд евро. Отсюда возрастает стоимость морских 
перевозок и, соответственно, конечная цена на товар. Следует также 
отметить, что в последнее время основной объект для пиратских на
падений — танкеры, перевозящие различного рода грузы. Нападения 
па танкеры, перевозящие химические или радиоактивные вещества, 
могут привести не просто к нанесению ущерба окружающей среде, 
но и глобальной экологической катастрофе.

Незаконные акты, направленные против безопасности морского судоход
ства. В рамках ИМО в 1988 г. были приняты Римская конвенция о борьбе 
с незаконными актами, направленными против безопасности морского 
судоходства и Протокол о борьбе с незаконными актами, направленными 
против безопасности стационарных платформ, находящихся на конти
нентальном шельфе.

В соответствии с Конвенцией 1988 г. государства-участники обязались 
подвергать уголовному преследованию и наказанию лиц, виновных в со- 
першении акта насилия против членов экипажа или пассажиров морского 
судна, разрушении судна, нанесении судну или его грузу повреждения, 
разрушении морского навигационного оборудования, если это угрожает 
безопасности плавания, захвате судна и осуществления контроля над ним 
и т. д. Действие Конвенции не распространяется на военные, полицей
ские и таможенные суда.

В отличие от Конвенции Протокол носит факультативный характер. 
11реступными являются такие действия, как захват стационарной плат
формы на континентальном шельфе или осуществление контроля над 
пей; совершение акта насилия против лица на стационарной платфор
ме; разрушение платформы или нанесение ей повреждения; помещение 
: >а платформу устройств или веществ, могущих ее разрушить, либо создать 
угрозу ее безопасности.
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§ 7. Правовой статус и деятельность Интерпола

Значительную роль в координации действий государств, их правоохра 
нительных органов в борьбе с преступность.]» играет Интерпол.

Интерпол был создан в 1923 г. (первоначально в форме Международ!юИ 
комиссии уголовной полиции — МКУП) для координации действий при 
воохранительных органов государств в борьбе с преступностью.

На 25-й сессии МКУП, проходившей в 1956 г. в Вене, был принт 
новый Устав организации, в ст. 1 которого было закреплено иное наша 
ние -  Интерпол. Штаб-квартира организации была перенесена в г. Лион 
(Франция). В 1996 г. была принята резолюция о предоставлении Интернету 
статуса наблюдателя со ссылкой на решение Г енеральной Ассамблеи 49/-1 '<■ 
от 9 декабря 1994 г., в котором она постановила предоставлять статус пи 
блюдателя в Ассамблее только межправительственным организациям, дои 
тельность которых охватывает вопросы, представляющие интерес для нес

Устав определяет основные цели Интерпола — обеспечивать и развииа 11. 
как можно более широкое взаимодействие всех органов (учрежден!пн 
уголовной полиции в рамках существующих законодательств различим , 
стран и в духе Всеобщей декларации прав человека; создавать и развииа 11. 
учреждения, которые могут успешно способствовать предупрежден!т. 
и борьбе с общей уголовной преступностью (ст. 2). Организации строи > 
запрещается любое вмешательство или деятельность политического, ре 
лигиозного, расового или военного характера (ст. 3).

Структура Интерпола. Интерпол состоит из Генеральной Ассамблеи 
Исполнительного комитета, Генерального секретариата, Национальны' 
центральных бюро (НЦБ), Советников.

НЦБ создаются в структуре полицейской службы каждого государ 
ства — члена Интерпола. Они являются центрами международного 00 
трудничества государств по борьбе с преступностью на местах. С о д н о й  
стороны, НЦБ являются постоянно действующими органами Интерпола 
а с другой — полицейскими органами государств-членов, наделенными 
большими полномочиями по борьбе с преступностью.

К основным направлениям деятельности Интерпола относятся:
— уголовная регистрация, которая организуется Генеральным секретари 

атом по специальной методике в целях идентификации как преступником, 
так и преступлений, и предполагающая составление специальных картой' к.

— международный розыск преступников, который включает в ссом 
оперативно-разыскные действия, проводимые за пределами территории 
государства, где было совершено преступление;

— международный розыск лиц, пропавших без вести, проводимый 
в случаях, когда национальный розыск не принес успеха и собраны до 
казательства того, что разыскиваемый покинул пределы государстцл 
инициатора розыска;

— международный розыск похищенных ценностей — автомобилей 
и других транспортных средств, произведений искусства, археологи1!!1 
ских ценностей, оружия и т. п.

§ 8. Выдача преступников и правовая помощь по уголовным делам

Выдача преступников (экстрадиция) является одним из древнейший 
институтов международного уголовного права и представляет собой
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передачу лица государством, на территории которого такое лицо находит
ся, другому государству для привлечения его к уголовной ответственности 
или доя приведения приговора в исполнение.

В современном мире в результате интеграционных процессов значи
тельно упростилась процедура пересечения государственных границ, 
что позволяет лицам, совершившим преступление в одном государстве, 
укрыться в другом.

В договорах, предусматривающих экстрадицию, перечислены случаи, 
в которых выдача не осуществляется. Выдача не осуществляется, если:

— лицо, выдача которого требуется, является гражданином того госу
дарства, к которому обращено требование;

— преступление совершено на территории государства, к которому об
ращено требование;

— по законодательству государства, к которому обращено требование, 
уголовное преследование не допускается ввиду истечения срока давности 
или по иным законным основаниям;

— в отношении лица, совершившего преступления, уже вынесен при
говор за то же самое преступление или имеется постановление о прекра
щении дела, вынесенное судом или другим органом государства, к которо
му обращено требование;

— преступление в соответствии с законодательством обоих государств 
преследуется в порядке частного обвинения (по заявлению потерпевшего).

Передача лиц, осужденных к лишению свободы, для отбывания наказания 
ч государстве, гражданами которого они являются. Специальные вопросы 
правовой помощи по уголовным делам решаются в Конвенции о передаче 
лиц, осужденных к лишению свободы, для отбывания наказания в госу
дарстве, гражданами которого они являются, 1978 г., в которой участвует 
и Россия. Согласно этой Конвенции граждане каждого из государств- 
участников, осужденные к лишению свободы в другом государстве, будут 
по взаимному согласию этих государств передаваться для отбывания на
казания в то государство, гражданами которого они являются. Передача 
осужденного возможна после вступления приговора в законную силу 
(ст. 1 ).

Назначенное осужденному наказание отбывается на основании при
говора суда того государства, в котором он был осужден, а помилование 
осуществляется тем государством, которому осужденный передан для от
бывания наказания.

Правовая помощь по уголовным делам. Нормативная регламентация ока
зания правовой помощи по уголовным делам весьма разнообразна: много- 
численные специальные двусторонние соглашения о выдаче преступни
ков; двусторонние договоры о правовой помощи; локальные конвенции
о передаче осужденных; общие международные договоры о борьбе с опре
деленными преступлениями, содержащие нормы о процедуре правового 
сотрудничества.

Государства оказывают друг другу правовую помощь путем выпол
нения поручений о производстве отдельных процессуальных действий, 
в частности составления и пересылки документов, проведения обысков, 
изъятий, пересылки и передачи вещественных доказательств, проведе
ния экспертизы, допроса обвиняемых, свидетелей и других лиц. В част
ности, Кишиневская конвенция о правовой помощи и правовых отно
шениях по гражданским, семейным и уголовным делам 2002 г. содержит
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положения, согласно которым государства-участники взяли на себя об» 
зательства по поручению другого государства в соответствии со своим па 
циональным законодательством осуществлять уголовное преследовать 
своих граждан, подозреваемых в совершении преступления на территории 
другой страны-участницы.

Доктрина. В качестве особенностей правового регулирования экстра 
диции Н. А. Сафаров выделяет правила «двойного вменения», «специнли 
зации», а также коллизии запросов о выдаче1.

§ 9. Международное уголовное право и законодательство 
Российской Федерации

Законодательство Российской Федерации является основным праио 
вым средством имплементации норм МУП на внутригосударственном 
уровне. Имплементация норм МУП обеспечивает добросовестное выпои 
нение международных обязательств.

Уголовный кодекс РФ включает составы преступлений против мири 
и человечества, военные преступления, преступления против человечно 
сти и практически все составы преступлений международного характера 
Кроме того, в России приняты Федеральные законы «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем-
2002 г., «О противодействии коррупции» 2008 г., «О наркотических вред 
ствах и психотропных веществах» 1998 г.

В то же время следует отметить, что УК РФ не содержит таких составом 
преступлений, как нелегальная миграция, рабство и работорговля, пытки

Доктрина. Как отметил председатель Государственного антинаркотичс 
ского комитета, директор Федеральной службы РФ по контролю за оборо 
том наркотиков П. П. Иванов, выступая с докладом перед Государственной 
Думой ФС РФ, «стратегия государственной антинаркотической политики 
построена на своего рода «трех китах»: первое — на ликвидации предложе 
ния наркотиков — как наркодавления из-за рубежа тяжелых наркотиком 
(афганского героина и европейской синтетики), так и производимой вну 
три страны марихуаны и различных препаратов, прежде всего дезоформп 
на, на основе легально приобретаемых в аптеках легальных препаратом 
второе — на создании новых и повышении эффективности действующи4 
инструментов международного сотрудничества в интересах российскою 
общества; и наконец, третье, но никак не по степени важности и масштаб 
ности,— на снижении спроса, т. е. комплекса мер, направленных на 0611 у 
ление наркорынка»2.

Судебная практика. В п. 13 постановления Пленума Верховного Суди 
Российской Федерации от 27 мая 1998 г. № 9 «О судебной практике по дс 
лам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотро: I 
ными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» сказано: «Имен 
в виду, что законом не установлены критерии отнесения находящихся 
в незаконном обороте наркотических средств или психотропных веществ 
к небольшому, крупному, особо крупному размеру, этот вопрос должен 
решаться судом в каждом конкретном случае исходя из их количества,

1 П одробнее см.: Сафаров Н. А. Э кстрадиция в меж дународном  уголовном  прайс 
проблем ы  теории и практики . М ., 2005. С. 5 1 -7 8 .

2 И н ф орм ац и я разм ещ ена н а  сайте: <Ь и р ://\у\у\у.п а гк о й к а т .пет/>
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свойств, степени воздействия на организм человека, других обстоятельств 
дела и с учетом рекомендаций, разработанных Постоянным комитетом 
по контролю наркотиков. Выводы о размере наркотических средств или 
психотропных веществ должны быть мотивированы в приговоре».

Контрольные вопросы

1. Каковы предмет и принципы международного уголовного права?
2. Какое можно дать определение и как классифицировать междуна

родные преступления?
3. Какое можно дать определение и как классифицировать преступле

ния международного характера?
4. Каковы история создания и основные направления деятельности 

Интерпола?
5. Назовите международные договоры о правовой помощи.
6. Какие существуют основания для экстрадиции и в каких случаях 

она не производится? Приведите примеры экстрадиции россий
ских граждан.
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Глава XVII 
Международное экологическое право

В настоящей главе рассмотрены следующие вопросы:
Понятие, принципы и источники международного экологически! 11 
права.
Роль международных организаций в сфере охраны окружающей 
среды.
Мировой океан как объект международно-правовой охраны. 
Защита окружающей среды ф  радиоактивного заражения.
Охрана животного мира.
Охрана растительного мира.
Охрана атмосферного воздуха.
Охрана биологического разнообразия.
Международно-правовые вопросы оценки воздействия на окружи 
ющую среду в трансграничном контексте.
Российская Федерация и охрана окружающей среды.

§ 1. Понятие, принципы и источники международного экологического прни и

Международное экологическое право — это совокупность принципом 
и норм, направленных на обеспечение рационального использовании 
природных ресурсов и защиту окружающей среды от загрязнения.

Негативное воздействие на окружающую среду оказывают следуюшт 
факторы: а) нерациональное, порой хищническое потребление, а нерсдI ■ ■ 
и уничтожение отдельных компонентов природы; б) загрязнение окружи 
ющей среды; в) гонка вооружения, вооруженные конфликты и локальны! 
войны.

В Декларацию тысячелетия 8 сентября 2000 г., одобренную ЬУ сесси 
ей Генеральной Ассамблеи ООН, включен раздел «Охрана нашей общей 
окружающей среды». В нем указывается на то, что уважение к природ# 
в качестве одной из фундаментальных ценностей будет иметь существе Ян" 
важное значение для международных отношений в XXI в. Международ:ни* 
сообщество будет придерживаться новой этики бережного и ответствен 
ного отношения к природе (п. 23). Такая этика предполагает более йк 
тивные усилия, направленные на: полную реализацию международный 
экологических соглашений; преодоление нерациональной эксплуатации 
водных ресурсов при помощи разработки стратегии водохозяйственмни 
деятельности, способствующей справедливому доступу к воде и ее ни 
статочному предложению; активизацию сотрудничества в целях соотпи 
шения количества и последствий стихийных бедствий и антропогенный 
катастроф.

Все основные принципы международного права (см. гл. 3) являю и ч 
регуляторами правоотношений в сфере охраны и рационального истин, 
зования окружающей среды. Вместе с тем международное экологически 
право имеет свои специфические принципы.

1. Окружающая среда — общая забота человечества. Смысл этого прин 
ципа заключается в том, что международное сообщество на всех уроним 
может и должно охранять окружающую среду. Этот принцип закреплен 
в преамбулах Международной конвенции по регулированию китобойною
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промысла 1946 г., Африканской конвенции по сохранению природы и при
родных ресурсов 1968 г. и Конвенции о биологическом разнообразии 1992 г.

2. Окружающая природная среда вне государственных границ является об
щим достоянием человечества. Согласно данному принципу окружающая 
среда вне национальных границ не подлежит присвоению или оккупа
ции. Рассматриваемый принцип закреплен в Договоре о космосе 1967 г., 
Конвенции ООН по морскому праву 1982 г., Соглашении о деятельности 
государств на Луне и других небесных телах 1979 г.

3. Свобода исследования и использования окружающей среды и ее компо
нентов. Все государства и межправительственные организации вправе без 
какой-либо дискриминации осуществлять правомерную мирную научную 
деятельность в окружающей среде. Этот принцип отражен в Договоре 
об Антарктике 1959 г., Договоре о космосе 1967 г., Конвенции ООН 
по морскому праву 1982 г. и др.

4. Содействие международному сотрудничеству в исследовании и ис
пользовании окружающей среды. Международные проблемы, связанные 
с сохранением окружающей среды, следует решать в духе сотрудничества 
всех стран, на основе равноправия и взаимной выгоды, в целях предотвра
щения, уменьшения и устранения отрицательного воздействия на окру
жающую среду и воспроизводство природных ресурсов. Данный принцип 
отражен в Конвенции ООН по морскому праву 1982 г., Конвенции о со
хранении морских живых ресурсов Антарктики 1980 г. и др.

5. Предосторожный подход к окружающей среде. В соответствии со ст. 3 
Рамочной конвенции ООН об изменении климата 1992 г. государства- 
участники должны принимать предупредительные меры в целях прогно
зирования, предотвращения или сведения к минимуму причин изменения 
климата и смягчения его отрицательных последствий. Этот принцип за
креплен в Конвенции по охране морской среды Балтийского моря 1992 г., 
Конвенции по охране и использовании трансграничных водных путей 
и международных озер 1992 г.

6. Принцип «загрязнитель платит». В соответствии с этим принципом уста- 
11авливается размер стоимости ущерба и он должен быть возмещен непосред
ственно виновником загрязнения. Данный принцип закреплен в Декларации 
РИО-92 и в многочисленных рекомендациях Совета ОЭСР и ЕС.

7. Принцип доступа к информации, касающейся окружающей среды. Он 
закреплен в Стокгольмской декларации по проблемам окружающей 
человека среде 1972 г., в Декларации РИО-92 и Конвенции о доступе 
к информации, участии общественности в процессе принятия решений 
и доступа к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды 
1998 г. Сущность этого принципа заключается в том, что каждое государ
ство должно гарантировать право на доступ к информации, на участие 
общественности в процессе принятия решений и на доступ к правосудию 
по вопросам, касающимся окружающей среды. Доступ к такой информа-
I щи необходим для содействия защите права каждого человека жить в бла
гоприятной окружающей среде.

§ 2. Роль международных организаций в сфере охраны окружающей среды

Международные организации вносят весомый вклад в охрану окружаю
щей среды. Из более чем 100 таких организаций наиболее ощутимую роль 
играют ООН и ее специализированные организации.
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Организация Объединенных Наций является центром сосредоточении 
всех форм природоохранительного сотрудничества государств. Она рас и с I 
лагает целой системой органов, которые заняты развитием междунароп 
ной природоохранительной деятельности государств. При Генеральной 
Ассамблее имеются Научный комитет по действию атомной радиации 
Программа ООН по населенным пунктам и др.

Другим органом ООН, в работе которого значительное место занимшл 
координация сотрудничества государств в области охраны природы, яилч 
ется Экономический и социальный совет (ЭКОСОС). Он предпринимш I 
исследования и составляет доклады по международным вопросам охраны 
окружающей среды и дает рекомещйпии по любым аспектам этой про 
блемы Генеральной Ассамблее, членам ООН и заинтересованным спсци 
ализированным учреждениям. При ЭКОСОС имеются Комитет по при 
родным ресурсам, форум ООН по лесам. Природоохранными проблема ми 
занимаются также региональные комиссии ЭКОСОС и ряд специалиш 
рованных учреждений ООН (ВОЗ, ФАО, ВМО, ИКАО, ЮНЕСКО и др.) 
а также МАГАТЭ.

В 1991 г. в рамках ООН учрежден Глобальный экологический фони, 
служащий финансовым механизмом для обеспечения выполнения мг 
роприятий, предусмотренных Конвенцией о биологическом разнообри 
зии 1992 г., Рамочной конвенцией ООН об изменении климата 1992 г 
Конвенцией о стойких органических загрязнителях 2001 г.

Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и ку.И' 
туры (ЮНЕСКО) разработала международную программу «Чел о иг ь 
и биосфера» и координирует ее выполнение. В ее рамках разработаны 
действующие Конвенция об охране всемирного культурного и при рои 
ного наследия 1972 г., Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих 
международное значение, главным образом в качестве местообитании 
водоплавающих птиц.

Международная морская организация (ИМО) занимается вопросами он 
раны морской среды, разрабатывает конвенции и постановления по охри I и 
морской среды. В частности, она разработала тексты Международной к<и I 
венции по предотвращению загрязнения с судов 1973 г., Международной 
конвенции об учреждении международного фонда для компенсации 
ущерба от загрязнения нефтью 1971 г. и др.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО) разрп 
батывает технические проекты по охране земель, лесов, вод, животного 
и растительного мира и предлагает государствам руководства по охри 
не. Она разработала и приняла Соглашение о мерах государства поры 
по предупреждению, сдерживанию и ликвидации незаконного, несооП 
щаемого и нерегулируемого промысла 2009 г.

Природоохранительная деятельность государств в рамках ООН и на I ш 
циональной основе привела к необходимости создания в ООН спсци 
ального механизма по координации сотрудничества государств в облаьл и 
охраны окружающей среды. Таким механизмом стала Программа ООН 
по окружающей среде (ЮНЕП), созданная в 1972 г.

Основными функциями ЮНЕП являются: а) анализ состояния гло 
бальной окружающей среды и оценки глобальных и региональных эко 
логических тенденций, предоставление консультаций по основным ни 
правлениям деятельности; б) стимулирование развития международною 
экологического права в интересах устойчивого развития; в) содейстшн
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осуществлению согласованных международных соглашений в области 
экологического права; г) предоставление помощи в разработке политики 
и консультативных услуг по ключевым вопросам институционного строи
тельства правительствам и другим соответствующим институтам.

ЮНЕП выполняет следующие функциональные программы: а) инфор
мация по окружающей среде, оценка ее состояния и раннее оповещение;
б) разработка экологической политики и природоохранного законода
тельства; в) проведение природоохранной политики; г) региональное со
трудничество и присутствие в регионах; е) сотрудничество с механизмами, 
созданными конвенциями; ж) фонд глобальной окружающей среды.

При поддержке ЮНЕП разработаны и приняты Конвенция по охране 
Средиземного моря от загрязнения 1976 г., Кувейтская региональная кон
венция по охране морской среды от загрязнения 1978 г., Боннская кон
венция о сохранении мигрирующих видов диких животных 1979 г. и др.

Международный союз охраны природы и природныхресурсов создан в 1948 г. 
Его членами являются государства, правительственные учреждения и ор
ганизации, а также физические лица. Союз активно участвует в разработке 
международных норм и правил по сохранению биологического разноо
бразия и управлению различными компонентами природных ресурсов. 
Он оказывает большую помощь государствам в подготовке национальных 
стратегий по охране окружающей среды и реализации их полевых проек
тов. Под руководством Союза разработан проект Международной хартии 
(пакта) по окружающей среде и развитию и комментарии к нему.

§ 3. Мировой океан как объект международно-правовой охраны

Научно-технический прогресс отрицательно сказался на жизнеспособ
ности Мирового океана — интенсивное судоходство, активизация добычи 
нефти и газа на шельфе, сбрасывание в моря нефтяных и радиоактивных 
отходов привели к тяжелым последствиям: к загрязнению морских про
странств и нарушению экологического равновесия в Мировом океане.

Международные конвенции по предотвращению Мирового океана от за
грязнения. Конвенция ООН по морскому праву 1982 г. (Конвенция 1982 г.) 
обязывает государства защищать и сохранять морскую среду (ст. 192). 
Государства должны принимать все меры, необходимые для обеспечения 
того, чтобы деятельность под их юрисдикцией или контролем не причи
няла ущерба другим государствам и их морской среде путем загрязнения. 
Эти меры относятся ко всем источникам загрязнения морской среды. 
Они, например, включают меры, направленные на уменьшение в макси
мально возможной степени: а) выброса токсичных, вредных или ядовитых 
веществ из находящихся на суше источников, из атмосферы или через нее, 
путем захоронения; б) загрязнения с судов (в частности, меры по предот- 
вращению аварий и ликвидации чрезвычайных ситуаций, по предотвра
щению преднамеренных и непреднамеренных сбросов); в) загрязнения 
от установок и устройств, используемых при разведке и разработке при
родных ресурсов морского дна и его недр; г) загрязнения от других устано- 
иок и устройств, эксплуатируемых в морской среде.

Согласно ст. 207 Конвенции 1982 г. государства должны принимать за
коны и правила для предотвращения, сокращения и сохранения под кон
тролем загрязнения морской среды из находящихся на суше источников, 
и том числе рек, эстуариев, трубопроводов и водоотводящих сооружений.
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Государство флага судна и государство порта обязаны обеспечить им 
полнение национальных и международных правил по предотвращен 111- 
загрязнения Мирового океана.

Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судии 
1973/1978 гг. содержит технико-юридические нормы по предотвращении' 
загрязнения моря не только нефтью, но и другими вредными веществами, 
которые перевозятся на судах или образуются в процессе их эксплуата и,и и

Суда, подпадающие под действие этой Конвенции, обязаны имен, 
международные свидетельства о предотвращении загрязнения нефтью, 
сточными водами, а также Международное свидетельство о предотвраип 
нии загрязнения при перевозке ядовитых жидких веществ наливом.

Согласно ст. 11 Конвенции государства-участники обязуются напри и 
лять в ИМО тексты законов, приказов, декретов, правил и других актом, 
изданных ими по различным вопросам применения данной Конвенции

Международный фонд для компенсации ущерба от загрязнения исф 
тью обеспечивает компенсацию ущерба от загрязнения в той мере, и к 11 
кой защита, предоставляемая по Международной конвенции о граждан 
ской ответственности за ущерб от загрязнения нефтью 1992 г., являет» и 
недостаточной.

Одним из пагубных явлений, способствующим не только загрязнен пт 
но и отравлению Мирового океана, является использование некоторыми 
странами морского дна для захоронения радиоактивных отходов и отри 
ботанного сырья химического производства. Для предотвращения :ло11 
практики принята Конвенция по предотвращению загрязнения мори 
сбросами отходов и других материалов 1972 г.

Конвенция запрещает сброс в море отходов и материалов с судов, самом* 
тов, платформ и иных конструкций. Сброс возможен только в исключитсш. 
ных случаях: для обеспечения безопасности человеческих жизней или судом, 
самолетов, платформ при форс-мажорных обстоятельствах, а также при полу 
чении предварительного разрешения, выданного компетентными властями,

В Конвенции дан перечень веществ, сброс которых полностью заире 
щен. К таким веществам относятся, в частности, хлорорганические си 
единения, ртуть, кадмий и их соединения, устойчивые пластмассы, сырмн 
и топливная нефть и ее смеси, радиоактивные отходы с высоким уроши м 
радиации, вещества, изготовленные для ведения биологической и химп 
ческой войны.

Дополнением к вышеуказанным многосторонним конвенциям я ним 
ются: Конвенция по защите морской среды района Балтийского мори 
1992 г., Конвенция по охране Средиземного моря от загрязнения 1976 1 
Конвенция об охране морской среды и прибрежных зон юго-восточной чн 
стиТихого океана 1981 г., Региональная конвенция по охране морской ере 
ды Красного моря и Аденского залива 1982 г., Конвенция об охране и ос 
воении морской среды Большого Карибского района 1983 г., Конвеи ним 
по охране морской среды северо-восточной Атлантики 1992 г. и т. д.

Охрана живых ресурсов Мирового океана. В настоящее время дейстиус ! 
более 100 универсальных и региональных договоров по охране жиш.н 
морских ресурсов и регулированию рыболовства. Российская Федерации 
участвует в большинстве из этих документов1.

1 Большая часть их приведена в «Сборнике международных конвенций и согла!ш-ннП 
Российской Федерации по вопросам рыболовства». М., 2010.
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Конвенция 1982 г. содержит основные принципы и механизмы сохра
нения живых ресурсов Мирового океана и управления ими. В соответ
ствии со ст. 117 этой Конвенции все государства обязаны принимать такие 
меры или сотрудничать с другими государствами в принятии в отношении 
своих граждан таких мер, какие окажутся необходимыми для сохранения 
живых ресурсов открытого моря. Государства сотрудничают друг с другом 
» сохранении живых ресурсов и управлении ими в районах открытого мо
ря. Государства, граждане которых ведут промысел разных живых ресур
сов в одном и том же районе или одних и тех же живых ресурсов, вступают 
и переговоры в целях принятия мер, необходимых для сохранения этих 
живых ресурсов.

Для сохранения рыбных запасов государства обязаны принимать меры 
по обеспечению их долгосрочной устойчивости. Такие меры основывают
ся на наиболее достоверных научных данных. Государства широко при
меняют предосторожный подход к сохранению и управлению запасами 
и их использованию, с тем чтобы защитить морские живые ресурсы и со
хранять морскую среду.

Ряд положений Конвенции 1982 г. конкретизированы в Соглашении 
об осуществлении положений Конвенции 1982 г., которые касаются со
хранения трансграничных рыбных запасов и запасов далеко мигрирую
щих рыб и управлении ими, 1995 г.

Помимо универсальных договоров государствами заключено более 
200 региональных и двусторонних конвенций и соглашений по сохране
нию живых ресурсов и управлению ими, например, Конвенция о будущем 
многостороннем сотрудничестве по рыболовству в северо-западной части 
Атлантического океана 1978 г., Конвенция об охране морских живых ре
сурсов Антарктики 1980 г., Конвенция об охране лосося в северной части 
Атлантического океана 1982 г. Эти и другие конвенции содержат перечень 
обязательств государств по сохранению живых морских ресурсов в со
ответствующей акватории Мирового океана. В рамках региональных 
организаций по управлению рыболовством ежегодно устанавливается 
оптимально допустимый вылов, который распределяется между государ
ствами. Многие конвенции предусматривают проведение национального 
и международного контроля за судами в целях обеспечения выполнения 
ими правил промысла.

§ 4. Защита окружающей среды от радиоактивного заражения

Наиболее тяжким и пагубным по своим последствиям является за
грязнение природы радиоактивными веществами. Особенно опасны
ми являются испытания и возможное применение ядерного оружия, 
как по масштабам воздействия на природу, так и по трудностям вос
становления природы, подвергшейся заражению радиоактивными 
неществами.

Принцип 24 Декларации РИО-92 гласит: война неизбежно оказывает 
разрушительное воздействие на процесс устойчивого развития. Поэтому 
государства должны уважать международное право, обеспечивая за
щиту окружающей среды при возникновении вооруженных конфлик
тов, и сотрудничать при необходимости в деле его дальнейшего раз- 
иития. Полное и глобальное запрещение ядерного, радиологического
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и нейтронного оружия помогло бы решить проблему защиты окружи 
ющей среды от опасного для всего человечества радиоактивного :ш 
грязнения. В этом направлении сделаны серьезные шаги: запрещено 
испытание ядерного оружия в трех средах-(Т963 г.); его (ядерное ору 
жие не должно распространяться) нераспространение (1968 г.), заире 
щено размещение ядерного оружия на дне морей и океанов (1971 г.) 
в Антарктике (1959 г.) и космосе (1967 г.). Созданы безъядерные зоны 
в Арктике, Антарктиде, Латинской Америке, южной части Тихого оке 
ана и других регионах.

Согласно Международной конвенции об ответственности оператором 
ядерных судов 1962 г. и Конвенции о гражданской ответственности в об 
ласти морских перевозок ядерных материалов 1971 г. оператор ядерной 
установки несет исключительную ответственность за ущерб, причинен 
ный ядерной аварией, в том числе произошедшей во время морской пере 
возки ядерных материалов.

В сентябре 1997 г. открыта для подписания Объединенная конвенции 
о безопасности обращения с отработавшйм топливом и безопасное ! и 
обращения с радиоактивными отходами. Конвенция ориентирует ю 
сударства-члены на достижение и поддержание высокого уровня бсч 
опасности на основе укрепления национальных мер и международною 
сотрудничества.

В целях обеспечения безопасной перевозки и удаления опасных 
и других отходов способом, совместимым с охраной окружающей сред м. 
22 марта 1989 г. заключена Базельская конвенция о контроле за трансгрп 
ничной перевозкой опасных отходов и их удалением.

Согласно ст. 4 каждое государство — участник Конвенции принимпс! 
надлежащие меры с тем, чтобы свести к минимуму производство опт 
ных и других отходов в своих пределах с учетом социальных, технически1, 
и экономических аспектов. Оно должно обеспечить наличие соотпп 
ствующих объектов по удалению для экологически обоснованного иг 
пользования опасных и других отходов независимо от места их удалении 
Любое государство стремится, чтобы трансграничная перевозка опасных 
и других отходов была сведена к минимуму в соответствии с экологичен 11 
обоснованным и эффективным использованием таких отходов и осущес I 
влялась таким образом, чтобы здоровье человека и окружающая среда бы 
ли ограждены от отрицательных последствий, к которым может привее I и 
такая перевозка.

Любая трансграничная перевозка опасных или других отходов считав I 
ся незаконной, если она осуществляется без уведомления всех заинтереео 
ванных государств или если она существенным образом не соответстнуе I 
документам.

Статья 10 Конвенции определяет основные направления междунароп 
ного сотрудничества, например, в области мониторинга, передачи инфор 
мации и технологии. Для рассмотрения докладов государств созывает! М 
Конференция сторон. Она также следит за эффективным выполнением 
требований Конвенции.

Конвенция имеет шесть приложений, в которых приводится перечень 
веществ, подлежащих регулированию, категории отходов, требующие 
особого рассмотрения, перечень опасных веществ, виды операций по улп 
лению отходов, информация, которую должен содержать документ о пере 
возке, и правила об арбитраже.
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§ 5. Охрана животного мира

Международные договоры об охране животного мира можно объеди
нить в две группы: договоры, направленные на охрану флоры и фауны 
в целом, идоговоры, охраняющие одну популяцию (вид, семейство ит. д.).

К первой группе договоров относится Конвенция о сохранении фауны 
и флоры в их природном состоянии 1933 г. Сохранение природной фауны 
и флоры в некоторых частях мира, особенно в Африке, осуществляется пу
тем создания национальных парков и заповедников, регулирования охоты 
и коллекционирования отдельных видов. Участники Конвенции создают 
национальные парки и природные заповедники на своей территории 
(ст. 3) и контролируют все населенные пункты в них (ст. 4). Конвенция 
поощряет «одомашнивание» экологически ценных диких животных 
(ст. 7). Запрещаются некоторые методы охоты, например, применение 
ядов, взрывчатых веществ, ослепляющего света, сетей, ям, силков и т. д.

Примерно такие методы охраны животного мира предусмотрены 
в Конвенции об охране природы и сохранении животного мира в запад
ном полушарии 1940 г. Целью этой Конвенции является охрана всех видов 
и родов коренной американской фауны и флоры от исчезновения, а также 
районов, исключительных по своей живописности, геологическим обра
зованиям или представляющих эстетическую, историческую или научную 
ценность.

Конвенция об охране мигрирующих видов диких животных 1979 г., за
ключенная в целях защиты животных, мигрирующих через национальные 
границы или вне этих границ. Конвенция содержит перечень исчезающих 
видов животных и мигрирующих видов, которые являются предметом 
соглашений государств. В ст. V Конвенции 1979 г. определено пример
ное содержание такого соглашения. Контроль за выполнением данной 
Конвенции осуществляет Конференция сторон.

Эффективной мерой охраны диких животных является междуна- 
родно-правовая регламентация их транспортировки и продажи. В этих 
целях 3 марта 1973 г. заключена Конвенция о международной торговле 
видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения 
(СИТЕС). Конвенция содержит три приложения. В приложение I включе
ны все виды, находящиеся под угрозой исчезновения, торговля которыми 
оказывает или может оказывать на их существование неблагоприятное 
влияние. Торговля образцами этих видов должна особенно строго регули
роваться, с тем чтобы не ставить далее под угрозу их выживание и должна 
быть разрешена только в исключительных случаях. Приложение II вклю
чает все виды, которые в данное время, хотя и не обязательно, находятся 
под угрозой, если торговля образцами таких видов не будет строго регули
роваться в целях недопущения такого использования, которое несовме
стимо с их выживанием. В приложение III включены все виды, которые 
но определению любого государства — участника Конвенции 1973 г. под
лежат регулированию в пределах его юрисдикции в целях предотвращения 
или ограничения эксплуатации и в отношении которых необходимо со
трудничество других сторон и контроль за торговлей. Статьи III—V этой 
Конвенции подробно регулируют торговлю образцами видов, включен
ных в приложения I, II и III.

Европейская конвенция о защите животных при международной 
перевозке 1968 г. заключена в целях применения единых положений,
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касающихся международной перевозки животных. Она применяется иен 
ношении международной перевозки домашних животных, птиц, собйк, 
других млекопитающих и птиц, холоднокровных животных.

До погрузки животных для международной перевозки они осматринм 
ются уполномоченным сотрудником ветеринарной службы страны-нм 
портера, который удостоверяет то, что они годны к перевозке.

Конвенция устанавливает особые положения для железнодорожной 
автомобильной, воздушной, водной перевозки животных.

В последние годы возрастает количество договоров, направленнын 
на обеспечение гуманного способа добычи диких животных. Например 
Соглашение между ЕС, Канадой и Россией о международных стандарт;^ 
на гуманный отлов диких животных 1998 г. определяет стандарты гумми 
ности для охотников-промысловиков. Оно устанавливает запрет на ие 
пользование «ногозахватывающих» капканов со стальными дугами и :ш 
прет на ввоз на территорию государств — участников Соглашения шкур 
животных, добытых негуманным способом.

Ко второй группе договоров относятся Международная конвенции 
по регулированию китобойного промысла 1946 г., Соглашение о сохраис 
нии белых медведей 1973 г. и многие другие.

Международная конвенция по регулированию китобойного промысли 
предусматривает охрану всех видов китов от истребления и сохранении 
для будущих поколений тех огромных естественных богатств, которые 
представляют собой запасы китов. Международная китобойная комиссии 
ежегодно утверждает приложение к Конвенции 1946 г., в котором опреде 
ляются охраняемые и неохраняемые виды китов, а также устанавливают* и 
открытые и закрытые сезоны и районы промысла; размеры китов каждого 
вида, разрешенных к убою; типы орудий промысла; способы измерении 
и учета количества убитых китов.

С 1980 г. действует решение МКК о создании в открытой части 
Индийского океана заповедника по охране китов. С 1985 г. устанои 
лен мораторий на добычу всех видов китов (кроме малых полосатиком) 
для стран, ведущих экспедиционный промысел с помощью флотилий, 
с 1986 г.— с береговых китобойных станций.

В 1979 г. ряд государств Латинской Америки подписали Конвенцию 
об охране и рациональном использовании ламы-витони. Согласно ст. 2 :ш 
прещаются охота на этот вид лам и незаконная торговля ими. Запрещаетен 
также экспорт фертильной спермы и другого полового материала ламы 
витони. Конвенция 1979 г. обязывает государства создавать националым.п 
парки, заповедники и прочие охраняемые районы в целях охраны и вое 
становления популяций ламы-витони. Для контроля за выполнением 
требований этой Конвенции образована Техническая административна н 
комиссия.

Соглашение о сохранении белых медведей 1973 г. запрещает добычу 
белых медведей, за исключением следующих случаев: а) для подлипни 
научных целей; б) в целях сохранения; в) для предотвращения серьезно 
го нарушения рационального использования других животных ресурсом
г) местным населением с использованием традиционных методов охо'1ы.
д) там, где белые медведи добываются или могут добываться традицион ны 
ми средствами гражданами государства — участника Соглашения 1973 I 
Шкуры и другие ценные предметы, полученные в результате добычи в с< > 
ответствии с п. «б» и «в», не могут быть использованы в коммерческие
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целях. Государства-участники запрещают экспорт, импорт и доставку 
на свою территорию (а также торговлю) в пределах своей территории 
белых медведей или любой их части, или полученной из них продукции, 
добытых в нарушение Соглашения 1973 г.

Межамериканская конвенция по охране и сохранению морских чере
пах 1996 г. предусматривает применение комплекса мер по охране этих 
нидов на суше и в морских районах Атлантического и Тихого океанов, 
Карибского моря. Согласно ст. IV Конвенции 1996 г. запрещается интен
сивный промысел, удерживание в неволе или убийство и торговля морских 
черепах, их яиц, частей или продукции от черепах. Предусматривается ор
ганизация окружающих районов, проведение научно-исследовательских 
работ в районах обитания черепах.

Соглашение о сохранении тюленей Ваттового моря подписано 16 ок
тября 1990 г. и вступило в силу 1 октября 1991 г. Сторонами Соглашения 
являются Дания, ФРГ и Нидерланды.

Целью Соглашения является улучшение статуса сохранности тюленей 
«посредством согласованных действий, предпринимаемых государствами, 
осуществляющими юрисдикцию в ареале обитания этой популяции», ко
торая в результате массовой смертности тюленей сократилась до самого 
низкого уровня, когда-либо зафиксированного.

Основной угрозой для тюленей являются болезни. Так, в 1988 г. и 2002 г. 
иирус чумы унес жизни 18000 тюленей в Северной Европе и более 20000 
тюленей в Северном море. В 2003 г. численность популяции обыкновен
ного тюленя составляла лишь 47% от ожидаемой при условии отсутствия 
в 2002 г. эпидемии.

В соответствии со ст. IV Соглашения Стороны приняли Рабочий план, 
действие которого распространяется на популяцию обыкновенного тюленя 
п Ваттовом море, а также две размножающиеся популяции серого тюленя.

Рабочий план определяет действия в следующих направлениях: меры 
по сохранению и управлению в отношении мест обитания, загрязнение 
и охрана, научные исследования и мониторинг, порядок добывания тюле
ней и информация.

Охрана тюленей основывается на принципах предосторожности, 
перемещения, компенсации, восстановления, наилучших доступных 
технологий1.

Охрана диких птиц осуществляется с помощью универсальных и ре
гиональных международно-правовых норм. Одним из первых междуна
родных договоров в этой области явилась Международная конвенция 
об охране птиц 1950 г. Эта Конвенция взяла под охрану все виды пролета 
к местам гнездования, особенно в марте — июле. В течение всего года под 
охраной находятся те виды птиц, которым грозит вымирание или которые 
представляют научный интерес.

Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих международное зна
чение, главным образом в качестве местообитания водоплавающих птиц 
1971 г. преследует цель приостановить постепенное наступление на во- 
дно-болотные угодья и их уничтожение в настоящее время и в будущем. 
Государства-участники определяют по меньшей мере одно национальное 
нодно-болотное угодье для включения в перечень водно-болотных угодий

1 См.: ЦиприсМ. С. Трехстороннее сотрудничество для сохранения тюленей Ваттового 
моря / /  Евразийский юридический журнал. 2013. № 3 (58). С. 57-61.
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международного значения (ст. 2). Одним из средств защиты птиц являе I < и 
создание природных заповедников на водно-болотных угодьях.

Охрана птиц через среду обитания закреплена также в соглашении 
между СССР и Японией 1993 г., СССР и США 1976 г. и др.

§ 6. Охрана растительного мира

По мере уничтожения растительного мира снижается качество жи шн
миллионов людей. Конференция ООН по окружающей среде и р ази т ....
1992г. одобрила Принципы для глобального консенсуса в отношении 
рационального использования, сохранения и освоения всех видов лесой 
Этот документ впервые признал важную роль нетропических лесов в мои 
держании глобального баланса поглощения углерода и выделения кисло 
рода. В Принципах речь идет о всех видах лесов: естественных и культи ии 
руемых во всех географических регионах И климатических зонах, вклк >чи и 
леса среднего пояса.

Принцип 1 призывает принять надлежащие меры по защите л е п т  
от вредного воздействия загрязнения, включая загрязнение с воздуха, ни 
жаров, насекомых, вредителей и заболеваний, с тем чтобы в полной мери 
сохранить их многоплановую ценность.

Согласно принципу 10 устойчивое и рациональное использований 
лесных ресурсов необходимо осуществлять в соответствии с политиком 
и приоритетами в области национального развития. На основе эколот 
чески рациональных руководящих принципов следует надлежащим обр» 
зом и в случае необходимости учитывать соответствующие методоло: мш 
и критерии, согласованные на международном уровне.

Целью Международного соглашения по тропической древесине 198.11 
является создание эффективной основы для сотрудничества и консул ми 
ций между производителями и потребителями тропической древесины, 
содействие расширению и диверсификации международной торговли 
тропической древесиной, поощрение и поддержание исследований и рш 
работок с целью рационального использования лесов и освоения запнеои 
древесины, а также поощрение и разработки национальной политики, и и 
правленной на долговременное использование и сохранение тропически', 
лесов и их генетических ресурсов, на поддержание экологического бала I н и 
в соответствующих регионах. Статья 3 Соглашения 1983 г. предусмотри пи 
ет создание Международной организации по тропической древесине.

Согласно Международной конвенции по защите растений 1951/197'), 
1997 гг. каждый участник создает официальную организацию по охрипи 
растений в целях: а) инспекции культивируемых площадей и партий рт 
тений в международной торговле на наличие или появление вредите л с (I 
или заболеваний растений; б) выдачи удостоверений о фитосанитар» >м 
состоянии и происхождении растений и растительных продуктов; в) про 
ведения исследований в области охраны растений.

Соглашение о сотрудничестве в области карантина растений и защп I ы 
растений от вредителей и болезней 1959 г. уполномочивает его участии 
ков принимать необходимые меры против вредителей, сорняков и забо 
леваний. Они обмениваются информацией о вредителях и заболевании» 
растений и борьбе с ними. Государства сотрудничают в применении 
единообразных фитосанитарных положений об импорте и экспорте рис 
тительных материалов из одной страны в другую.

Значительный вклад в сотрудничество государств по защите расти
тельного мира вносит Конвенция о международной торговле видами 
дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения 1973 г. 
(СИТЕС).

§ 7. Охрана атмосферного воздуха

Классическими веществами, загрязняющими атмосферный воздух, 
являются СО (окись углерода), свинец, двуокись азота, извести, 8 0 2 (сер
нистый газ) и тропосферный озон.

Атмосферный воздух охраняется многими международными конвен
циями.

Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие рассто
яния 1979 г. дает следующее определение трансграничного загрязнения 
воздуха на большие расстояния: загрязнение воздуха, физический источ
ник которого находится полностью или частично в пределах территории, 
находящейся под национальной юрисдикцией одного государства, и от
рицательное влияние которого проявляется на территории, находящейся 
под юрисдикцией другого государства, на таком расстоянии, что в целом 
невозможно определить долю отдельных источников или групп источни
ков выбросов. Участники Конвенции 1979 г. взяли на себя обязательства 
постепенно сокращать и предотвращать загрязнение воздуха, включая его 
транснациональное загрязнение на большие расстояния. В Конвенции
1979 г. закреплены следующие основополагающие принципы сотрудниче
ства: а) ограничение, а в дальнейшем постепенное сокращение и предот
вращение загрязнения воздуха, включая его трансграничное загрязнение 
на большие расстояния; б) разработка политики и стратегии в качестве 
борьбы с выбросами загрязнителей воздуха; в) проведение консультаций 
между государствами, на которые распространяются неблагоприятные 
последствия трансграничного загрязнения воздуха, и государствами, 
в пределах которых и под юрисдикцией которых возникает или может воз-
11 икнуть значительная доля трансграничного загрязнения воздуха на боль
шие расстояния в связи с осуществляемой или предусматриваемой ими 
деятельностью.

В ст. 7 Конвенции 1979 г. определены основные направления в прове
дении исследований и разработок относительно предотвращения загряз
нения воздуха на большие расстояния.

Механизмом, координирующим деятельность государств — участников 
Конвенции, является Исполнительный орган.

В развитие данной Конвенции принят ряд протоколов, устанавлива
ющих пределы снижения выбросов для главных загрязняющих воздух 
веществ.

Согласно Венской конвенции о защите озонового слоя 1985 г. озоновый 
слой означает слой атмосферного озона над пограничным слоем планеты. 
Неблагоприятное воздействие означает изменения в физической среде 
или биоте, включая изменение климата, которые имеют значительные 
вредные последствия для здоровья человека или для состава воздуха, вос
становительной способности или продуктивности природных и регулиру
емых экосистем или для материалов, используемых человеком.

В соответствии со ст. 2 Конвенции 1985 г. ее участники сотруднича
ют посредством систематических наблюдений, исследований и обмена



296 ГлаваXVII. Международное экологическое пршш

информацией, для того чтобы глубже понять и оценить воздействие дсп 
тельности человека на озоновый слой и последствия изменения состоя ими 
озонового слоя для здоровья человека и окружающей среды.

Для обеспечения выполнения требований Конвенции 1985 г. созыва с 1 
ся Конференция сторон.

В 1987 г. государства-участники приняли Монреальский протоми 
по веществам, разрушающим озоновый слой.

В соответствии с Рамочной конвенций ООН об изменении клима ы
1992 г. изменение климата — это такое изменение, которое прямо ими 
косвенно обусловлено деятельностью человека, вызывающей измене!пи 
в составе глобальной атмосферы, и накладывается на естественные ко 
лебания климата, наблюдаемые на Протяжении сопоставимых периодом 
времени.

Цель данной Конвенции заключается в том, чтобы добиться стаби 
лизации концентраций парниковых газов в атмосфере на таком уровне 
который не допускал бы опасного антропогенного воздействия на клими 
тическую систему.

В своей деятельности по достижению целей Конвенции 1992 г. ее уч;н I 
ники руководствуются следующими принципами: а) общая, но дифферсп 
цированная ответственность за изменение климата; б) учет конкретный 
потребностей и особых обстоятельств развивающихся стран; в) принятие 
предупредительных мер в целях прогнозирования, предотвращения или 
сведения к минимуму причин изменения климата и смягчение его отри 
цательных последствий; г) право на устойчивое развитие.

Для обеспечения выполнения требований Конвенции 1992 г. госудпр 
ства-участники созывают Конференцию сторон.

В 1997 г. подписан Киотский протокол к данной Конвенции. В 2011 I 
его действие была продлено.

На 7-й Конференции сторон Киотского прототокола (29 ноября — 9 де 
кабря 2011 г.) в г. Дурбане (ЮАР) участники одобрили 4 резолюции, каСа  
ющиеся второго периода обязательств по Киотскому протоколу; Зелено! I > 
климатического фонда; политических обязательств по сокращению вы 
бросов парниковых газов после 2020 г.; программы действий, направлен 
ных на долгосрочное совместное сотрудничество. В Дурбане было при 
нято решение о подготовке к 2015 г. нового соглашения по сокращении' 
выбросов парниковых газов для всех стран (взамен Киотского протокола I 
Предполагается, что государства — участники Рамочной конвенции ООН 
об изменении климата сократят выбросы парниковых газов с целью огра 
ничения глобального потепления температуры воздуха не более 2 “С.

На Конференции в Дохе (Катар) 7 декабря 2012 г. принят «Дохинским 
климатический портал», в котором рассматриваются вопросы подготовки 
нового соглашения, запуска второго периода действия Киотского прото 
кола, создания института компенсации ущерба и др.

§ 8. Охрана биологического разнообразия

Под биологическим разнообразием (далее — биоразнообразие) пол 
разумевается изменчивость экосистем всех живых организмов, включай 
земные, морские и другие водные экосистемы. Наблюдаемое в настоящее 
время уменьшение биологического разнообразия является в значится!, 
ной степени результатом деятельности человека и представляет серьезнук I
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угрозу для развития человечества. Необходимы эффективные националь
ные меры и международное сотрудничество для охраны экосистем т-вНи, 
охраны биологических и генетических ресурсов ех-вИи1.

Конвенция о биологическом разнообразии 1992 г. подчеркивает, что 
сохранение биологического разнообразия является общей задачей чело
вечества. Целью Конвенции 1992 г. является сохранение биологического 
разнообразия, устойчивое использование его компонентов и совместное 
получение на справедливой и равной основе выгод, связанных с ис
пользованием генетических ресурсов, в том числе путем предоставления 
необходимого доступа к генетическим ресурсам, надлежащей передачи 
соответствующих технологий с учетом всех прав на такие ресурсы и техно
логии, а также путем должного финансирования.

Согласно Конвенции 1992 г. мерами по сохранению биологического 
разнообразия являются мониторинг, сохранение т-вНи, сохранение ех- 
вИи, устойчивое использование компонентов биологического разнообра
зия, меры стимулирования, оценки воздействия и сведение к минимуму 
неблагоприятных последствий, научно-техническое сотрудничество и т. д.

Стороны Конвенции 1992 г. учредили Конференцию сторон. Она сле
дит за выполнением требований Конвенции и одобряет соответствующие 
рекомендации.

К охране биоразнообразия непосредственное отношение имеет 
Международный договор о растительных генетических ресурсах для про
изводства продовольствия и ведения сельского хозяйства 2001 г.

Целями данного Договора являются сохранение и устойчивое исполь
зование растительных генетических ресурсов для производства продо
вольствия и ведения сельского хозяйства, справедливое и равноправное 
распределение выгод, получаемых от их использования.

Каждая Договаривающая сторона с учетом национального законода
тельства и в надлежащих случаях в сотрудничестве с другими Договарива
ющимися сторонами содействует комплексному подходу к исследованию, 
сохранению и устойчивому использованию растительных генетических 
ресурсов.

В соответствии со ст. 19 Договора создан Управляющий орган, решения 
которого принимаются консенсусом. Он одобряет руководящие указания 
относительно политики в области мониторинга и выполнения целей 
Договора.

Отдельные вопросы охраны биоразнообразия отражены в Конвенции 
о праве несудоходных видов использования международных водотоков 
1997 г., Конвенции по сохранению европейской живой природы и есте
ственных сред обитания 1979 г. и др.

§ 9. Международно-правовые вопросы охраны окружающей среды 
от стойких органических загрязнителей

Стойкие органические загрязнители обладают токсичными свой
ствами, проявляют устойчивость к разложению, характеризуются

1 Сохранение т-яШ  означает условия, в которых существуют генетические ресурсы 
и рамках экосистем и естественных мест обитания, а применительно к одомашненным 
или культивируемым видам — в той среде, в которой они приобрели свои отличитель
ные признаки. Сохранение ех-Ши означает сохранение компонентов биологического 
разнообразия вне их естественных мест обитания.
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биоаккумуляцией и являются объектом трансграничного переноса по воч 
духу, воде и мигрирующими видами, а также осаждаются на большим 
расстоянии от источника их выброса, накапливаясь в экосистемах суши 
и водных экосистемах. Например, такими веществами являются полйхло 
рированные дифенилы, гексахлорбензол и др.

В целях охраны здоровья человека и окружающей среды от стой кик 
органических загрязнителей и принимая во внимание меры предосто 
рожности, закрепленные в принципе 15 Рио-де-Жанейрской декларации 
по окружающей среде и развитию 1995 г. в Стокгольме 22 мая 2001 г. ш 
ключена Конвенция о стойких органических загрязнителях (РФ участвуй I 
с 15 ноября 2011 г.). Ч

Конвенция устанавливает меры по сокращению или устранению вы 
бросов в результате преднамеренного производства и использовании 
В частности, государство-участник: а) запрещает и (или) принимает при 
вовые и административные меры, необходимые для ликвидации про и I 
водства и использования ею химических веществ, перечисленных в при 
ложении А (альдрим, хлордан, эндрин, гексахлорбензол и др.) и своего 
импорта и экспорта химических веществ, перечисленных в приложении Л 
в соответствии с процедурой, излагаемой ниже; б) ограничивает свое про 
изводство и использование химических веществ, перечисленных в прямо 
жении В (например, ДЦТ).

Каждая сторона Конвенции принимает меры для обеспечения того, 
чтобы: а) химическое вещество, включенное в приложение А и В, им 
портировалось только: 1) для цели экологического безопасного удалении, 
и) для использования и цели, которые санкционированы для этой Сторон 1.1 
согласно приложениям А и В.

Согласно ст. 3 Конвенции экспортировать эти вещества возможно 
только в государство-участник, которому разрешено использовать дан йог 
химическое вещество в соответствии с приложениями А и В или в госу 
дарство, не являющееся участником Конвенции, которое представитI 
годовой сертификат экспортирующей Стороне. Такой сертификат опре 
деляет предполагаемое использование химического вещества и включас I 
заявление в отношении такого химического вещества в том, что импорт 
рующее государство обязуется охранять здоровье человека и окружающую 
среду путем принятия необходимых мер для сведения к минимуму или 
предотвращения выбросов, а также соблюдения стратегии по экспорту 
этих веществ.

Экспортирующая сторона Конвенции направляет этот сертификат в со 
кретариат Конференции, созданной в соответствии со ст. 19 Конвенции, 
в течение 60 дней после его получения.

Для учета исключений, которые предоставляются сторонам Конвен ции, 
учрежден соответствующий реестр — перечень видов конкретных исклю 
чений, перечисленных в приложениях А и В.

В ст. 5 Конвенции определены меры по сокращению или ликвидации 
выбросов в результате непреднамеренного производства.

Каждая Сторона Конвенции как минимум принимает следующие ме 
ры, направленные на сокращение совокупных выбросов из антропогсп 
ных источников каждого из химических веществ, перечисленных в при 
ложении С (например, полихлорированные дифенилы, гексахлорбензол),
а) разрабатывает национальный или региональный план действий, ко 
торый должен содержать оценку существующих и прогнозируемых вы
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бросов, оценку эффективности законодательства, меры по содействию 
просвещения населения, проведение каждые пять лет обзора плана реали
зации стратегии; б) содействует применению имеющихся осуществимых 
и практических мер, которые могли бы оперативным образом обеспечить 
либо ликвидацию источника, либо реальное и существенное сокращение 
уровней выбросов; в) содействует разработке и требует использования 
заменяющих или видоизмененных материалов, продуктов и процессов 
в целях предупреждения образования и выбросов химических веществ, 
перечисленных в приложении С.

Государство-участник обязано предпринимать и другие предупреди
тельные меры.

В ст. 7 Конвенции перечислены обязательства сторон по выполнению 
национальных планов.

Для осуществления постоянного контроля и оценки выполнения 
Конвенции учреждена Конференция Сторон, которая собирается на оче
редные и внеочередные совещания.

§ 10. Международно-правовые вопросы оценки воздействия 
на окружающую среду в трансграничном контексте

Мероприятия по охране окружающей среды должны базироваться 
на достоверных данных, полученных на основе научных исследований. 
Для определения международных стандартов в этой области 25 февра
ля 1991 г. государства — члены Европейской экономической комиссии 
заключили Конвенцию об оценке воздействия на окружающую среду 
в трансграничном контексте.

Под трансграничным воздействием понимается любое воздействие 
(не только глобального характера) в районе, находящемся под юрисдик
цией того или иного государства — участника Конвенции 1991 г., вызы
ваемое планируемой деятельностью, физический источник которой рас
положен полностью или частично в пределах района, подпадающего под 
юрисдикцию другого государства.

В соответствии со ст. 2 этой Конвенции стороны на индивидуальной 
или коллективной основе принимают все надлежащие и эффективные ме
ры по предотвращению значительного вредного трансграничного воздей
ствия в результате планируемой деятельности, а также по его уменьшению 
и контролю над ним.

Каждое государство обязано уведомить другое государство в отношении 
планируемого вида деятельности относительно строительства и работы 
нефтеочистительных заводов, установок, предназначенных исключитель
но для производства или обогащения ядерного топлива, установок для 
извлечения асбеста; химических комбинатов, торговых портов; добычи 
углеводородов на континентальном шельфе; вырубки лесов на больших 
площадях и т. д.

Согласно ст. 6 Конвенции 1991 г. государства-участники обеспечива
ют, чтобы в окончательном решении по планируемой деятельности были 
должным образом учтены результаты оценки воздействия на окружаю
щую среду.

Конвенция 1991 г. обязывает государства разрабатывать научно-иссле
довательские программы по совершенствованию существующих методов
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качественной и количественной оценки последствий планируемых видом 
деятельности.

21 мая 2003 г. в Киеве государства — участники Конвенции 1991 г. под 
писали Протокол по стратегической экологической оценке.

Целью Протокола является обеспечение •высокого уровня охраны срс 
ды, включая здоровье населения, путем: а) обеспечения того, чтобы эк<> 
логические, в том числе связанные со здоровьем населения, соображении 
тщательно учитывались при разработке планов и программ; б) содействии 
рассмотрению экологических особенностей при разработке политики 
и законодательства; в) установления четких, открытых и эффективны' 
процедур стратегической экологической оценки; г) обеспечения участии 
общественности в стратегической экологической оценке; д) интеграции 
экологических озабоченностей в меры и документы, разрабатываемы! 
в целях обеспечения устойчивого развития.

Протокол 2003 г. обязывает государства проводить стратегическую эко 
логическую оценку в отношении планов и программ, которые разрабаты 
ваются для сельского хозяйства, лесоводства, рыболовства, энергетики 
транспорта, водного хозяйства, туризма и т. д. По результатам экологи чс 
ской оценки должен быть подготовлен соответствующий план.

Государства обязаны проводить мониторинг выполнения экологиче
ских программ и планов, а его результаты должны доводиться до ком не 
тентных государственных органов.

§ 11. Российская Федерация и охрана окружающей среды

Единая государственная политика Российской Федерации в оО 
ласти экологии закреплена в Экологической доктрине, одобренной 
Правительством РФ 31 августа 2002 г. Она определяет цели, направлении, 
задачи и принципы проведения в РФ государственной экологической но 
литики на долгосрочный период. Эта доктрина учитывает рекомендации 
Конференции ООН по окружающей среде и развитию 1992 г. и последую 
щих международных форумов.

Основными направлениями государственной политики в облает 
экологии являются: а) обеспечение устойчивого природопользовании,
б) снижение загрязнения окружающей среды и ресурсосбережение; в) со 
хранение и восстановление природной среды.

В Экологической доктрине предусмотрены следующие направлении 
международного сотрудничества: а) участие Российской Федерации в коп 
солидации усилий мирового сообщества по сохранению окружающей 
среды, в том числе разработке и выполнении международных договором 
по ее охране; б) содействие экологизации положений действующих и шш 
нируемых международных договоров; в) активное участие в междунаром 
ных экологических организациях, в том числе входящих в систему ООН
г) обеспечение обязательной государственной экологической эксперта и,1 
и экологического контроля всех международных программ и проектом, 
реализуемых на территории Российской Федерации; д) упреждающее шп 
действие на процесс глобализации путем активного участия Российском 
Федерации в международных переговорах, касающихся использовании 
природных ресурсов, трансграничного перемещения технологий, товаром 
и услуг, способных нанести экологический ущерб населению и прирол 
ной среде.
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Международное сотрудничество России в области охраны окружающей 
среды осуществляется по трем основным направлениям: а) разработка 
и заключение многосторонних международных документов; б) участие 
в деятельности международных организаций; в) научно-техническое со
трудничество на двусторонней основе.

Правительство в 2012 г. утвердило Основы государственной политики 
в области экологического развития Российской Федерации на период 
до 2030 г.

В этом документе предусматривается, в частности, развитие междуна
родного сотрудничества в решении глобальных экологических проблем 
и применение международных стандартов в области охраны окружающей 
среды и обеспечения экологической безопасности.

При решении задачи развития международного сотрудничества в об
ласти охраны окружающей среды должны использоваться следующие ме
тоды: а) реализация мер по активизации сотрудничества с иностранными 
государствами и международными организациями в природоохранной 
сфере, направленной на более эффективное отстаивание и защиту инте
ресов РФ при участии в международных договорах природоохранной на
правленности, а также парирование угроз, связанных с трансграничным 
загрязнением; б) развитие международного информационного обмена 
и участие в международных переговорах по приоритетным направлениям 
развития науки, техники и технологии в области охраны окружающей сре
ды и обеспечения экологической безопасности, защиты природной среды, 
в том числе в Арктике; в) гармонизация законодательства РФ об охране 
окружающей среды с международным экологическим правом.

На 1 января 2012 г. Российская Федерация принимала участие в более 
чем 50 многосторонних конвенциях и соглашениях по широкому кругу 
актуальных проблем, в частности: по международной торговле видами 
дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения; защи
те морской среды Балтийского, Черного и других региональных морей, 
Арктики; изменению климата, охране животного и растительного мира, 
поверхностных вод и транспортировке отходов.

Правовой основой двустороннего сотрудничества является 40 ба
зовых межправительственных соглашений с Белоруссией, Бельгией, 
Великобританией, Германией, Данией, Индией, Испанией, Канадой, 
Китаем, Республикой Кореей, США, Украиной, Финляндией, Францией, 
Швейцарией, Швецией, Эстонией, Югославией, Японией и другими 
странами.

Соглашение между правительствами Российской Федерации и Канады 
о сотрудничестве по вопросам окружающей среды заключено 8 мая 1993 г. 
В нем констатируется, что сотрудничество по вопросам окружающей 
среды между двумя государствами является взаимовыгодным как на на
циональном, так и на международном уровнях. Стороны согласились, что 
сотрудничество между ними может включать следующие направления: 
а) вопросы атмосферной окружающей среды, включая изменение климата 
и его последствия; атмосферный озон и загрязнение воздуха; метеороло
гия и климатология; б) охрана морских и пресных вод и их биологических 
ресурсов; в) предотвращение загрязнения подземных и поверхностных 
под; г) экологические проблемы, связанные с сельским хозяйством;
д) охрана экосистем, включая создание природных заповедников, и охрана 
редких видов флоры и фауны и сред их обитания; е) управление удалением
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отходов и кругооборотом токсических химических веществ; ж) технологи 11 
в области окружающей среды; з) методы мониторинга и оценки состоянии 
окружающей среды; и) экстренные меры при чрезвычайных ситуация ’, 
к) взаимосвязь окружающей среды и экономики; л) оценка воздейстиия 
на окружающую среду и послепроектный анализ; м) подготовка кадрим 
и образование в области окружающей среды; о) национальные планы 
в области окружающей среды.

Сотрудничество может осуществляться и по другим направлениям, 
представляющим взаимный интерес.

Правительства Российской Федерации и Республики Польша 6 декабри 
2010 г. заключили Соглашение о сотрудничестве в борьбе с загрязнением 
Балтийского моря, включая Калининградский (Вислинский) залив, неф 
тью и другими вредными веществами.

Договаривающиеся стороны оказывают друг другу помощь в бор:,(и 
с инцидентами загрязнения, которыми могут быть затронуты зоны и к 
ответственности. Действия по борьбе с загрязнением моря нефтью и дру 
гими вредными веществами в зоне ответственности осуществляются 
в соответствии с законодательством государства этой Договаривающей! и 
стороны и Хельсинкской конвенцией по защите морской среды района 
Балтийского моря 1992 г.

Доктрина. Международное экологическое право ряд российских уче 
ных называют международным правом охраны окружающей среды1.

П. Бирни и А. Бойл отмечают, что понятие «окружающая среда» охва 
тывает широкий круг проблем, в том числе: сохранение и устойчиво! 
использование природных ресурсов и биологического разнообразия; со 
хранение видов, находящихся под угрозой исчезновения, а также мигри 
рующих видов; сохранение Антарктики и районов всемирного природ! кп I > 
наследия; защиту океанов и международных водотоков; предотвращен и< 
загрязнения атмосферы и озонового слоя, неблагоприятных изменении 
климата, охрану здоровья человека и качества жизни2.

По мнению А. Ауста, международное экологическое право стало ра I 
виваться после вынесения арбитражем решения по делу ТгаН 5те11ег3.

Судебная практика. На территории Канады в г. Трейле с 1896 г. дей 
ствовал сталелитейный завод канадской компании, который загрязнил 
атмосферу выбросами двуокиси серы. Эти эмиссии по воздуху перси- 
кали границу США и выпадали вместе с осадками в штате Вашингтон, 
Существенный ущерб наносился посевам, пастбищам, лесам и сельскому 
хозяйству. В результате американские фермеры стали нести значительны! 
убытки. Разразился межгосударственный конфликт.

В 1928 г. США обратились в международную совместную комиссию 
созданную на основе Договора о пограничных водах 1909 г., с требовали 
ем определить размеры ущерба и сумму компенсации. Комиссия опреде 
лила сумму возмещения в размере 350 000 долл. США. Канада согласилась 
с этой суммой.

Однако принятые меры оказались недостаточно эффективными, и ш 
грязнение продолжалось. В 1935 г. США и Канада подписали Соглашен не.

1 См.: Международное право /  отв. ред А. А. Ковалев и  С. В. Черниченко. М., 20011 
С .521.

2 См.: В Ш е Р., Воу1еЛ. 1п1еша1юпа1 1,а\у апй Ше Е гш гош пет. 8есопс1 ей. СМогс!. 200.’ 
Р. 4.

3 См.: АимА. НапсШоокоПШегпаЧопа! Ьа\у. С атЬпдёе ТЛшуегаГу Ргезз, 2005. Р. 324.
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которое предусматривало создание международного арбитражного трибу
нала для оценки ущерба и определения суммы компенсации за него, а так
же для определения будущего режима функционирования завода.

Ввиду сложности оценки ущерба Арбитражный трибунал заседал 6 лет 
и вынес решение о том, что Канада причинила ущерб земельным участ
кам США в размере 78 ООО долл. США. Что касается ущерба в будущем, 
то компенсация за него была определена в размере 7500 долл. США в слу
чае установления такового. Компании «Трейл Смелтер» было разрешено 
продолжить свою деятельность. Арбитраж не запретил ее деятельность, 
а сократил ее до уровня, на котором дым, связанный с производством, 
более не наносил ущерба интересам США.

Кроме того, Арбитражный трибунал сформулировал ряд принципов, 
которые впоследствии стали принципами международного экологиче
ского права, а именно: недопустимость трансграничного загрязнения 
окружающей среды за пределами юрисдикции государства; оперативной 
и адекватной компенсации в связи с опасными видами деятельности; про
ведения оценки воздействия деятельности, способной привести к значи
тельным трансграничным отрицательным последствиям для окружающей 
среды1.

Контрольные вопросы

1. Каковы основные принципы международного экологического пра
ва? Дайте им краткую характеристику.

2. Какие международные организации занимаются охраной окружа
ющей среды?

3. Является ли Мировой океан объектом международно-правовой ох
раны? Перечислите основные конвенции в этой области.

4. В каких международных договорах закреплен принцип предосто- 
рожного подхода и загрязнитель платит?

5. Каковы основные черты международной политики Российской 
Федерации в области охраны окружающей среды?
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Глава XVIII 
Международное гуманитарное право

В настоящей главе рассмотрены следующие вопросы:
Понятие, источники и принципы международного гуманитарного 
права.
Международно-правовая квалификация вооруженных конфликтов. 
Международно-правовой статус участников вооруженных кон
фликтов.
Международно-правовое регулирование методов и средств ведения 
войны.
Правовая защита лиц и объектов в международном гуманитарном 
праве.
Ответственность за нарушения международного гуманитарного 
права.
Международное гуманитарное право и законодательство Россий
ской Федерации.

§ 1. Понятие, источники и принципы международного гуманитарного права

В науке международного права предлагаются разные наименова
ния отрасли, которая регулирует права и обязанности сторон в случае 
вооруженных конфликтов. Наиболее точно идею защиты лиц, нахо
дящихся во власти неприятеля, отражает название «международное 
гуманитарное право» (МГП), которое непременно учитывает военную 
необходимость.

МГП — система международно-правовых принципов и норм, регули
рующих отношения между субъектами международного права в целях 
решения гуманитарных задач, возникающих в связи с международными 
вооруженными конфликтами и вооруженными конфликтами немеждуна
родного характера, и установления ответственности за нарушения правил 
ведения военных действий. Нормы МГП действуют в отношении всех сто
рон конфликта независимо от причины его возникновения.

Источники МГП. Международно-правовой обычай остается одним 
из основных источников МГП1. Обычаями, к примеру, являются нор
мы о том, что медицинский и духовный персонал должен пользоваться 
уважением и защитой, нападения неизбирательного характера запре
щены. Международное признание получила «оговорка Мартенса»2, ко
торая впоследствии приобрела форму правового обычая: «в случаях, 
не предусмотренных принятыми постановлениями государств, население 
и воюющие остаются под охраною и действием начал международного 
права, поскольку они вытекают из установившихся обычаев, из законов 
человечности и требований общественного сознания».

Традиционно договоры по МГП разделяются на две группы: «право 
Гааги» и «право Женевы».

1 В экспертном исследовании «Обычное международное гуманитарное право» при
водится 161 международный обычай, действующий в период вооруженных конфликтов. 
Т. 1. Нормы. М., 2006.

2 По имени выдающегося российского дипломата и ученого Ф. Ф. Мартенса, пред
ложившего данное правило в 1899 г.
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Право Гааги объединяет конвенции, которые непосредственно регули 
руют порядок ведения военных действий, определяя права и обязанности 
воюющих сторон. Итогом Гаагских конференций мира 1899 и 1907 гг, 
стали конвенции: о законах и обычаях сухопутной войны; о положении 
неприятельских торговых судов при начале"военных действий; о превра
щении торговых судов в военные и др.

К более поздним международным конвенциям относятся договоры, 
ограничивающие или запрещающие использование отдельных видом 
оружия.

Право Женевы охраняет интересы лиц, вышедших из строя, и лиц, 
не принимающих участия в боевых действиях. Оно включает договоры. 
которые направлены на защиту жертв вооруженных конфликтов, обе 
спечивая им гуманное обращение и уважение прав. Первая Женевская 
конвенция об улучшении участи раненых и больных воинов в действу- 
ющих армиях была подписана 22 августа 1864 г. Реакцией на события 
Второй мировой войны стало принятие четырех Женевских конвенции 
1949 г., которые называют конвенциями о защите жертв войны. В 1977 г 
к указанным конвенциям было принято два Дополнительных протоко 
ла, касающихся защиты жертв: международных вооруженных конфлик 
тов (ДП I) и вооруженных конфликтов немеждународного характера 
(ДП II). В 2005 г. был подписан Протокол, касающийся принятия до 
полнительной отличительной эмблемы — красного ромба — с целью 
усилить защитную ценность и универсальный характер отличительных 
эмблем.

Принципы МГП. МГП базируется на основных принципах междупа 
родного права. Наряду с основными принципами существуют отраслевые 
принципы МГП.

Принцип гуманности. Этот принцип закреплен в Дополнительных про 
токолах 1977 г.: с гражданскими лицами и лицами, вышедшими из строя, 
следует обращаться гуманно (ст. 75 ДП I, ст. 4 ДП II). В соответстшш 
с данным принципом лица, не участвующие или прекратившие при и и 
мать участие в военных действиях, имеют право на уважение и защиту 
Принцип гуманности направлен на то, чтобы избежать излишних страда 
ний, вызванных военной необходимостью.

Принцип проведения различия. Воюющие стороны в любое время об и 
заны проводить различие между гражданскими лицами и комбатантами, 
между гражданскими и военными объектами. Этот принцип закреплен 
в ст. 48, 51 и 52 Дополнительного протокола I.

Принцип соразмерности. Согласно принципу соразмерности запрещены 
военные действия, которые, как можно ожидать, повлекут потери срели 
гражданского населения и (или) ущерб гражданским объектам, которые 
были бы чрезмерными по отношению к предполагаемому военному и ре 
имуществу. Такое преимущество должно быть «значительным и относи 
тельно скорым»1. Этот принцип кодифицирован в Дополнительном про 
токоле I (ст. 51, 57).

Принцип необходимости ограничивает права воюющих сторон в выбор! 
средств и методов нанесения ущерба, требуя выбирать наименее прели 
носные средства и методы (ст. 35 ДП I).

1 С о т т е Ш а гу  оп Йге АсИШопа! РгоШ сок. 1СКС. О епеуа, 1987. § 2209.
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Доктрина. В доктрине международного права нет единства относи
тельно перечня принципов МГП. И. Н. Арцибасов выделяет три группы 
принципов МГП: общие принципы; принципы, регулирующие средства 
и методы вооруженной борьбы; принципы защиты участников воору
женной борьбы, а также гражданского населения1. В. А. Батырь к систе
мообразующим отраслевым принципам относит принцип гуманизма, 
принцип недопустимости дискриминации, принцип ответственности 
за нарушение норм и принципов МГП2. Ж. Пикте объединяет принци
пы в четыре группы: основные принципы; общие принципы; принципы, 
относящиеся к жертвам конфликтов; принципы, относящиеся к праву 
войны3.

Судебная практика. В консультативном заключении по делу о ядерном 
оружии Международный суд ООН заключил, что принцип проведения 
различия является одним из «главных принципов» МГП и одним из «не
зыблемых принципов международного обычного права»4.

§ 2. Международно-правовая квалификация вооруженных конфликтов

Международные вооруженные конфликты (МВК) включают ситуации:
— объявленной войны;
— любого вооруженного столкновения, возникающего между двумя или 

несколькими государствами, независимо от его масштабов и интенсивно
сти, даже в том случае, если одно из них не признает состояния войны;

— национально-освободительной борьбы «против колониального го
сподства и иностранной оккупации и против расистских режимов» (ст. 1 
ДП I) в осуществление права на самоопределение.

МГП применяется также в случае оккупации всей или части террито
рии государства, даже если эта оккупация не встречает никакого воору
женного сопротивления.

В соответствии с Конвенцией об открытии военных действий (1907 г.) 
война начинается в силу официального объявления, которое является 
обязанностью государства. Женевские конвенции 1949 г. применяются 
независимо от объявления и признания состояния войны.

Начало войны приводит к определенным международно-правовым 
последствиям: разрыву дипломатических и, как правило, консульских 
отношений; обязанности обеспечить надлежащую защиту прав ино
странных государств на своей территории; прекращению политических 
международных договоров, прекращению или приостановлению иных 
международных соглашений мирного времени; возникновению особых 
прав и обязанностей нейтральных государств и др.

Военные действия прекращаются перемирием и капитуляцией. 
Перемирие означает приостановление военных действий на основе со
глашения сторон. Местное перемирие — это прекращение военных 
действий, ограниченное определенной территорией, временем и целями

1 Арцибасов И. Н., Егоров С. А. Вооруженный конфликт: право, политика, диплома
тия. М., 1989. С. 74-79.

2 Батырь В. А. Международное гуманитарное право. М., 2011. С, 46-47.
3 Пикте Ж. Развитие и принципы международного гуманитарного права, М., 2001. 

С. 71-90.
4 Консультативное заключение по ядерному оружию 1996 г. § 78-79.
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(к примеру, чтобы подобрать раненых или эвакуировать детей). Общо 
перемирие — это прекращение военных действий на всем театре войны 
которое заключается органами государства. Прекращение сопротивлении 
вооруженных сил на условиях, предъявленных победителем, являете и 
капитуляцией. '■

Прекращение военных действий не прекращает состояния войны 
которое требует мирного урегулирования. Формами прекращения состо 
яния войны являются: мирный договор; двусторонняя декларация; одно 
сторонняя декларация.

Вооруженный конфликт немеждународного характера (ВКНМХ) ознп 
чает военные действия, происходящие в пределах территории госудяр 
ства. В случае вооруженного конфликта, не носящего международно!'» 
характера, применяется общая ст. 3 Женевских конвенций. Протокол 11 
1977 г., который развивает и дополняет ст. 3, содержит более детальное 
определение ВКНМХ. Это конфликт, который происходит на территории 
государства между вооруженными силами и антиправительственным!! 
вооруженными силами или другими организованными вооруженными 
группами. Такие силы и группы должны находиться под ответственным 
командованием; осуществлять контроль над частью территории, который 
позволяет вести непрерывные и согласованные военные действия и при 
менять Дополнительный протокол II.

В соответствии с нормами МГП ситуация ВКНМХ не изменяп 
юридического статуса воюющих сторон и не затрагивает суверен и кч 
государства.

ВКНМХ необходимо отличать от внутренних беспорядков, отдельных 
и спорадических актов насилия. Они не являются вооруженным конфл и к 
том, и к ним применяются нормы внутригосударственного права.

В случае ВКНМХ нормы МГП применяются до урегулировании 
конфликта.

Внутренний вооруженный конфликт приобретает международный 
характер (интернационализируется) в случае вмешательства одного или 
нескольких иностранных государств1.

Доктрина. По-новому высветили проблему применимости МГП так 
называемая глобальная война с терроризмом, конфликты между госу 
дарством и негосударственными группами на оккупированных террито 
риях. «Асимметрия становится проблемой для МГП, если она не прос т  
касается фактической разницы в военном потенциале..., но если стороны 
в вооруженном конфликте не являются равными и по-разному структур» 
рованы в правовом смысле»2.

Судебная практика. Апелляционная камера МТБЮ решила, что воору 
женный конфликт существует, если вооруженная группировка осущее I 
вляет контроль над частью территории государства и военные действии 
носят продолжительный характер. В деле «Обвинитель против Тадича- 
(1995) проверка наличия вооруженного конфликта, осуществляема и

1К  примеру, вмешательство СШ А в конфликт между «Талибан» и Северным альянсом 
в Афганистане. Вмешательство НАТО в вооруженный конфликт между Федеративно!! 
Республикой Югославия и Армией освобождения Косово (АОК) в 1999 г.

2 ПаулюсА., Вашакмадзе М. Асимметричная война и понятие вооруженного конфл и к 
та — попытка разработать концептуальную модель / /  Международный журнал Красною 
Креста. 2009. Т. 91. № 873. С. 146.

Апелляционной камерой, концентрировалась на двух аспектах: интенсив
ности конфликта и организации сторон в конфликте (§ 562).

§ 3. Международно-правовой статус участников вооруженных конфликтов
Участниками вооруженных конфликтов являются лица, входящие в со

став вооруженных сил стороны, находящейся в конфликте. Эти лица на
зываются комбатантами1 (ст. 43 ДПI).

В соответствии с нормами МГП комбатантами являются:
1) личный состав вооруженных сил (применительно к сухопутным, 

морским и воздушным войскам), личный состав ополчения и доброволь
ческие отряды, входящие в состав вооруженных сил;

2) личный состав других ополчений и добровольческих отрядов, вклю
чая организованные движения сопротивления;

3) население неоккупированной территории, которое стихийно берется 
за оружие для борьбы с вторгающимися войсками, не успев сформиро
ваться в регулярные войска (1еуёе еп таш ), если они открыто носят ору
жие и соблюдают законы и обычаи войны.

Ранее различие между регулярными и нерегулярными вооруженными 
силами состояло в том, что ополчения и добровольческие отряды должны 
были удовлетворять необходимым признакам2.

В соответствии со ст. 44 ДП I, когда вследствие характера военных дей
ствий вооруженный комбатант не может отличать себя от гражданского 
населения, он сохраняет свой статус комбатанта при условии, что в таких 
ситуациях он открыто носит свое оружие: во время каждого военного 
столкновения и в то время, когда он находится на виду у противника в хо
де развертывания в боевые порядки, предшествующего началу нападения, 
в котором он должен принять участие.

Комбатанты имеют право непосредственно участвовать в военных 
действиях, но обязаны соблюдать законы и обычаи войны. Комбатант 
не может быть привлечен к ответственности за сам факт участия в воен
ных действиях. Комбатанты, являясь законной военной целью, могут под
вергаться нападениям. Комбатанты несут ответственность за совершение 
военных преступлений и иных нарушений МГП, пользуясь гарантиями 
надлежащей судебной процедуры.

В состав вооруженных сил также входят некомбатанты3. К ним отно
сятся медицинский и духовный персонал, который должен пользоваться 
уважением и защитой.

Вопрос о непосредственном участии в военных действиях имеет прин
ципиальное значение. Если непосредственное участие в военных дей
ствиях принимают лица, которые не имеют на это право, то они не только

1 От фр. сотЬаНаШ — боец. Ю ридически термин используется применительно только 
к международным вооруженным конфликтам, в вооруженных конфликтах немеждуна
родного характера речь идет о представителях воюющих сторон.

2 В Гаагском положении о законах и обычаях сухопутной войны 1907 г. (ст. 1) и IIIЖ К  
(ст. 4) обозначены признаки ополчений и добровольческих отрядов: 1) наличие во гла
ве лица, ответственного за своих подчиненных; 2) наличие определенного и явственно 
видимого издали отличительного знака; 3) открытое ношение оружия; 4) соблюдение 
законов и обычаев войны.

3 Вооруженные силы воюющих сторон могут состоять из сражающихся и несражаю- 
пгихся (ст. 3 Гаагского положения о законах и обычаях сухопутной войны 1907 г.).
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теряют свой иммунитет на время участия (к примеру, гражданские лица1). 
но и несут ответственность (к примеру, наемники). ,

МГП особо оговаривает статус лиц, занимающихся шпионажем или 
являющихся наемниками. Лицо из состава вооруженных сил стороны, 11 а 
ходящейся в конфликте, не имеет права на статус военнопленного2, если 
захвачено, когда занимается шпионажем, и может быть привлечено куш 
ловной ответственности. В этом случае шпион вправе рассчитывать только 
на защиту основных гражданских прав.

Чтобы признать лицо наемником, необходимо доказать, что это ли но 
было специально завербовано для того, чтобы сражаться в вооружен 
ном конфликте, и действительно принимало непосредственное участш 
в военных действиях. Главный побудительный мотив наемника дм и 
участия в военных действиях — получение личной выгоды. При этом 
обещанное материальное вознаграждение существенно превышает во I 
награждение, обещанное или выплачиваемое комбатантам того же ран 
га и функций. Лицо не может быть признано наемником, если являете и 
гражданином стороны конфликта или входит в личный состав воору 
женных сил стороны конфликта, либо направлено государством, кою 
рое не является стороной в конфликте, для выполнения официальны1, 
обязанностей в качестве лица3, входящего в состав его вооруженных сии 
(ст. 47 ДП I).

Доктрина. За последние годы выросло число частных военных и ох 
ранных компаний (ЧВК), действующих в ситуациях вооруженных коп 
фликтов. Многие утверждают, что деятельность ЧВК находится как (>ы 
в вакууме. Однако, по мнению Э.-К. Жийар, МГП регламентирует как 
деятельность персонала ЧВК, так и ответственность государств, прибе! а 
ющих к их услугам4.

Судебная практика. Комментируя статус боснийских мусульманскиV 
комбатантов, МТБЮ указал, что «хотя ситуация в Сребренице может бьп ь 
охарактеризована как стихийное выступление населения (1е\ёе еп тамг) 
в момент взятия города под контроль сербами и сразу после этого в апре ле 
и начале мая 1992 г., это понятие, по определению, исключает его при 
менение к долговременным ситуациям» (2006).

§ 4. Международно-правовое регулирование методов 
и средств ведения войны

Выбор сторон в использовании методов и средств ведения войны не ии 
ляется неограниченным (ст. 22 IV Гаагской конвенции о законах и обычл 
ях сухопутной войны 1907 г., ст. 35 ДП I).

Методы ведения войны — это способы, которые применяются сторонами 
при ведении военных действий и использовании средств ведения войн 1.1 
При ведении военных действий запрещается:

1 При непосредственном участии они остаются гражданскими лицами, но станошп1 н 
законным объектом нападения и не имеют права на статус военнопленного.

2 В отношении гражданского лица, занимающегося шпионажем, вопрос военной) 
плена не возникает в принципе.

3 К примеру, военные советники.
4 См.: Жийар Э.-К. Бизнес идет на войну: частные военные и охранные компании 

и международное гуманитарное право / /  Международный журнал Красного Креста. 200(>, 
Т. 88. №  863. С. 1-61.
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— отдавать приказ никого не оставлять в живых или никому не давать 
пощады;

— использование живого щита, которое подразумевает использование 
гражданских лиц или иных покровительствуемых лиц для защиты от во
енных действий определенных объектов, районов или вооруженных сил;

— использование голода среди гражданского населения;
— акты террора в отношении гражданского населения;
— убийство или ранение комбатанта, который сдался;
— вероломство;
— незаконное использование отличительных знаков, установленных 

МГП и др.
Средства ведения войны — это те виды оружия и иные технические сред

ства, которые используются сторонами для достижения военных целей.
К запрещенным или ограниченным средствам относятся, в частности:
— снаряды весом менее 400 г, начиненные взрывчатыми или зажига

тельными веществами (Декларация 1868 г.);
— удушливые, ядовитые или подобные им газы, а также бактериологи

ческие средства (Протокол Женевы 1925 г.);
— конкретные виды обычного оружия, которые могут считаться на

носящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное 
действие.

Запреты или ограничения в отношении конкретных средств содержатся 
в пяти протоколах к Конвенции 1980 г. о запрещении или ограничении 
применения конкретных видов оружия, которые могут считаться нано
сящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное дей
ствие. К ним относятся:

— любое оружие, действие которого заключается в нанесении повреж
дений осколками, не обнаруживаемыми в человеческом теле с помощью 
рентгеновских лучей (Протокол 1 1980 г.). К примеру, пластиковые мины;

— мины1, мины-ловушки и другие устройства (Протокол II с поправка
ми 1996 г.). Общее обязательство никогда и ни при каких обстоятельствах 
не применять противопехотные мины сформулировано в Оттавской кон
венции о запрещении противопехотных мин 1997 г.;

— зажигательное оружие, которое предназначено главным образом для 
того, чтобы поджигать объекты или вызывать ожоги у людей (Протокол III
1980 г.);

— лазерное оружие, специально предназначенное для использования 
в боевых действиях исключительно или в том числе для того, чтобы причи
нить постоянную слепоту органам зрения человека (Протокол IV 1995 г.).

Протоколу (2003 г.) применяется к взрывоопасным пережиткам войны, 
под которыми понимаются неразорвавшиеся боеприпасы и оставленные 
взрывоопасные боеприпасы.

В соответствии с Конвенцией по кассетным боеприпасам 2008 г. каждое 
государство-участник обязуется никогда и ни при каких обстоятельствах 
не применять кассетные боеприпасы.

Договор о торговле оружием 2013 г. требует, чтобы государства отказы
вали в передаче оружия в тех случаях, когда они знают, что это оружие

1 По некоторым данным, в 68 странах мира установлено от 85 до 110 млн мин 
(Котляров И. И. Международное право и вооруженные конфликты. М., 2003. С. 161).
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и (или) боеприпасы будут применены для совершения некоторых между 
народных преступлений, в том числе военных преступлений.

Особое значение имеет запрет в отношении оружия массового по 
ражения. Каждое государство обязуется никогда, ни при каких обстоя 
тельствах не применять химическое оружие; не использовать химические 
средства для борьбы с беспорядками в качестве средства ведения войны 
Неизбирательный характер действия является основной причиной защи
та применять бактериологическое оружие.

Ввиду особых характеристик ядерного оружия Международный сул 
указал на то, что применение такого оружия вряд ли совместимо с трс 
бованиями гуманитарного права (п. $5 консультативного заключении 
по ядерному оружию 1996 г.).

Доктрина. Э. Давид отмечает, что «в соответствии с действующими 
договорами запрещены три следующие вида оружия ввиду характера их 
действия: оружие, делающее смерть неизбежной; оружие, наносящее 
чрезмерные повреждения; оружие неизбирательного действия»1.

Судебная практика. В консультативном заключении по ядерному ору 
жию (1996) Международный суд ООН указал, что «государства никопш 
не должны применять оружие, которое не дает возможности проводи 11. 
различие между гражданскими и военными целями» (п. 78).

В деле Тадича (1996) МТБЮ заявил: «Действительно, руководствуясь 
простейшими соображениями гуманности и здравого смысла, абсурдно 
предполагать, что государствам разрешено использовать оружие, запре
щенное к применению в вооруженных конфликтах между ними, для по 
давления восстания собственных граждан на собственной территории. То, 
что негуманно и запрещено в международных войнах, не может не быть 
негуманным и неприемлемым во время гражданской войны» (§ 119).

§ 5. Правовая защита лиц и объектов в международном гуманитарном праш-

Общая защита. Всем лицам, которые не принимают или перестали 
принимать непосредственное участие в военных действиях и оказались 
во власти неприятеля, гарантируется минимальный объем прав.

Защита раненых, больных и лиц, потерпевших кораблекрушение. Этограж 
данские лица или лица, вышедшие из строя по причине ранения, болезни 
или кораблекрушения, независимо от того, к какой стороне они припал 
лежат. Их правовой статус регулируется Первой и Второй Женевскими 
конвенциями 1949 г. об улучшении участи раненых и больных, а также 
ДП I.

Каждая сторона должна принимать все возможные меры к тому, чтобы 
разыскивать и подбирать раненых и больных, ограждать их от ограблении 
и дурного обращения. Этим лицам предоставляют медицинскую помощь 
и уход, которых требует их состояние. Различия между ранеными и боль 
ными можно делать только по медицинским показаниям.

Защита военнопленных. Военнопленными, как правило, являются 
комбатанты, попавшие во власть неприятеля. В случае возникновении 
сомнения относительно права лица на статус военнопленного, действу 
ет презумпция о сохранении такого статуса, пока он не будет определен 
компетентным судебным органом. Общую ответственность за обращение

1 Д а в и д  Э. Принципы права вооруженных конфликтов. М ., 2011.
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с военнопленными несет государство, поскольку военнопленные нахо
дятся в его власти, а не во власти лиц, взявших их в плен.

Основные принципы об обращении с военнопленными сформулирова
ны в Третьей Женевской конвенции 1949 г. об обращении с военноплен
ными и ДП I.

С военнопленными всегда следует обращаться гуманно, военно
пленные должны пользоваться защитой, в особенности от всяких ак
тов насилия или запугивания, от оскорблений и любопытства толпы. 
Военнопленные не могут отказываться полностью или частично от тех 
прав, которые им предоставлены в соответствии с нормами МГП. К во
еннопленному не могут применяться меры принуждения для получения 
каких-либо сведений.

Начало плена связано с установлением личных данных, которые воен
нопленный обязан сообщить.

Режим военного плена означает правила интернирования воен
нопленных, условия работы, порядок сношения с внешним миром, 
взаимоотношения военнопленных с властями. Третья Женевская кон
венция подробно определяет условия размещения военнопленных, каса
ющиеся помещений, питания, одежды, гигиены и медицинской помощи 
(ст. 25-32).

Находясь во власти неприятеля, военнопленные подчиняются законам 
и правилам, действующим в вооруженных силах данного государства. 
За их нарушения военнопленные могут быть подвергнуты уголовным 
наказаниям и дисциплинарным взысканиям. В случае предания военно
пленного суду ему должны быть обеспечены все гарантии справедливого 
судебного разбирательства.

Представителям МККК разрешено посещать все места, где находятся 
военнопленные, и беседовать с ними без свидетелей.

Военный плен может быть завершен следующими способами: путем 
непосредственной репатриации; путем госпитализации в нейтральной 
стране по состоянию здоровья; путем освобождения и репатриации 
по окончании военных действий.

Неоправданная задержка репатриации военнопленных является се
рьезным нарушением ДП I (ст. 85).

Защита гражданского населения. Гражданское население состоит 
из гражданских лиц, которыми, по определению ДП I (ст. 50), являются 
лица, не претендующие на статус комбатантов. В случае сомнения в от
ношении того, что лицо является гражданским, оно считается таковым.

Гражданские лица пользуются общей защитой от опасностей боевых 
действий в случае конфликта как международного, так и немеждуна
родного характера. Гражданские лица не должны становиться объектом 
нападения.

Во время вооруженных конфликтов возможно ограничение свободы 
гражданских лиц. Гражданские лица могут быть принудительно интер
нированы, если это необходимо для безопасности государства, во власти 
которого они находятся.

Женщины должны пользоваться особым уважением, специально ох
раняться от всяких покушений на их честь и, в частности, от изнасило
вания и принуждения к проституции. Женщины, лишенные свободы, 
должны размещаться отдельно от мужчин. Особым покровительством 
и защитой пользуются беременные женщины и женщины с малолетними
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детьми. В отношении таких женщин смертный приговор не приводится 
в исполнение.

Дети также должны пользоваться особым уважением, им обеспс 
чивается помощь, которая требуется (питание, одежда, медицинским 
помощь, воссоединение с семьей, воспитание, образование) и защ ит 
от непристойных посягательств. В случае лишения свободы, связанною 
с вооруженным конфликтом, дети содержатся в помещениях, отдели 
но от взрослых, если это не касается семьи. В случае необходимости 
дети могут быть временно эвакуированы из района военных действии 
Смертный приговор в отношении лиц, не достигших 18 лет, не приво 
дится в исполнение.

Дети не должны принимать непосредственного участия в военных де11 
ствиях, что означает, прежде всего, запрет для сторон, находящихся в ко; I 
фликте, вербовать в свои вооруженные силы детей, не достигших 15-лсч 
него возраста. Факультативный протокол 2000 г. к Конвенции о правим 
ребенка, касающийся участия детей в вооруженных конфликтах, повысим 
минимальный возраст до 18 лет (ст. 1—4).

Право на особое покровительство и защиту имеют инвалиды (ст. 16 
ЖК IV). В соответствии с Конвенцией о правах инвалидов 2006 г. госу 
дарства принимают все необходимые меры для обеспечения защиты и бс I 
опасности инвалидов в ситуации вооруженного конфликта (ст. 11).

Журналисты, находящиеся в опасных профессиональных командиров 
ках в районах вооруженного конфликта, рассматриваются как граждан 
ские лица, чья личность может подтверждаться соответствующим удосто 
верением (ст. 79 ДП I). Журналисты пользуются защитой при условии, чм 
они не совершают действий, не совместимых с их статусом граждански\ 
лиц.

Целями Плана действий по имплементации МГП (2011) являются 
расширение доступа гражданского населения к гуманитарной помощи 
во время вооруженных конфликтов; усиление особой защиты детей, жен 
щин, инвалидов; усиление защиты журналистов1.

Общая защита гражданских объектов. Воюющие стороны должны 
направлять свои действия только против военных объектов. Военные 
объекты ограничиваются теми, которые одновременно отвечают двум 
критериям: 1) в силу своего характера, расположения, назначения 
или использования вносят эффективный вклад в военные действия.
2) их полное или частичное разрушение, захват или нейтрализация 
при существующих в данный момент обстоятельствах дают явное во 
енное преимущество (ст. 52 ДП I). Все остальные объекты являются 
гражданскими.

Гражданские объекты пользуются защитой от нападения, за исключс 
нием случаев и того периода времени, когда они используются в военных 
целях.

Отдельным объектам предоставлена особая защита, к примеру, объек 
там, необходимым для выживания населения (запасы продуктов пита и и я, 
сооружения для снабжения питьевой водой и т. п.), медицинским объек 
там, установкам и сооружениям, содержащим опасные силы, природной 
среде.

1 XXXI Международная конференция Красного Креста и Красного Полумсенип 
2011 г.: резолюция 2. Четырехлетний план действий по имплементации МГП.



§ 6. Ответственность за нарушения международного гуманитарного права 315

Защита культурных ценностей должна осуществляться в случае любых 
вооруженных конфликтов. В 1954 году была принята Гаагская конвенция 
о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта и про
токол к ней. Дополнительная защита осуществляется на основе Протокола 
1999 г. Нормы по защите культурных ценностей содержатся в конвенциях 
ЮНЕСКО и Дополнительных протоколах I (ст. 53) и II (ст. 16).

Охрана означает принятие необходимых мер по защите культурных 
ценностей еще в мирное время от возможных последствий вооруженного 
конфликта. Уважение запрещает использование культурных ценностей 
в целях, которые могут привести к их разрушению или повреждению 
в случае вооруженного конфликта. Уважение требует воздерживаться 
от каких-либо враждебных актов, направленных против культурных цен
ностей. Государства договорились предотвращать вывоз культурных цен
ностей с оккупированной территории.

МГП устанавливает три системы защиты культурных ценностей: об
щую защиту; специальную защиту; усиленную защиту.

Доктрина. Как отмечают М. Сассоли и А. Бувье, «даже если МГП со
блюдается в полной мере, гражданские лица могут стать жертвами воору
женного конфликта, поскольку нападения и военные операции, направ
ленные против военных объектов, не запрещаются только из-за того, что 
они могут также затронуть гражданских лиц»1.

Судебная практика. Верховный суд СШАв деле «Хамдан против Рамсфелда» 
(2004) признал за удерживаемыми лицами право на оспаривание квалифи
кации, объектом которой они стали, в нейтральном органе: «удерживаемый 
гражданин... должен быть проинформирован о фактических основаниях 
соответствующей квалификации и получить достаточную возможность для 
того, чтобы опровергнуть утверждения правительства, основанные на этой 
фактической базе, в нейтральной инстанции, принимающей решение».

§ 6. Ответственность за нарушения 
международного гуманитарного права

Международно-правовая ответственность государств. Принцип ответ
ственности государства установлен международными договорами: сторо
на, находящаяся в конфликте, которая нарушает положения Женевских 
конвенций 1949 г. или Протокола, должна возместить причиненные убыт
ки, если к тому есть основание2 (ст. 91 ДП I). За нарушение норм МГП 
государство несет как политическую, так и материальную ответственность 
в форме реституции3 и компенсации4.

В соответствии с ДП I учреждается Международная комиссия по уста
новлению фактов5, состоящая из 15 членов, которые избираются конфе

1 Сассоли М., Бувье А. Правовая защита во время войны. Т. I. М., 2008. С. 197.
2 Подобная норма содержится в Гаагской конвенции 1907 г. о законах и обычаях су

хопутной войны (ст. 3).
3 В 2001 г. Россия и Бельгия заключили соглашение о возвращении Бельгии военных 

архивов, украденных нацистами во время Второй мировой войны, а затем привезенных 
в Москву советскими войсками. Россия согласилась возвратить эти архивы при усло
вии, что ей возместят расходы по их хранению.

4 Кпримеру, см. рез. СБ ООН №  692 (1991), 827 (1993).
5 Комиссия была официально создана в 1991 г., внутренний регламент был принят 

в 1992 г.
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ренцией представителей государств, согласившихся принять компетен 
цию Комиссии1, и действуют в личном качестве.

В компетенцию Комиссии входит расследование любых фактов, ко 
торые, как предполагается, являются серьезным нарушением Женевских 
конвенций 1949 г. и ДП I. После проведения расследования Комиссии 
представляет сторонам доклад об установленных фактах и необходим!.11- 
рекомендации.

Международная уголовная ответственность физических лиц. Принцип
индивидуальной уголовной ответственности закреплен во многих между 
народных договорах. Основанием доя привлечения лица к уголовной от 
ветственности является серьезное нарушение МГП.

Нарушение является серьезным, если направлено против покровител!. 
ствуемых лиц и имущества:

-  преднамеренное убийство, пытки и бесчеловечное обращение, вш о  
чая биологические эксперименты;

-  незаконное, произвольное и проводимое в большом масштабе разру 
шение и присвоение имущества, не вызываемые военной необходимость!! >,

-  взятие заложников, незаконная депортация и др.
ДП I дополняет перечень серьезных нарушений, относя к ним:
-  превращение гражданского населения или отдельных гражданских 

лиц в объект нападения;
-  совершение нападений неизбирательного характера, затрагивающею 

гражданское население или гражданские объекты, способного вызван, 
чрезмерные потери среди гражданских лиц или причинение несоразмер 
ного ущерба гражданским объектам, и др.

Доктрина. Г. Верле определяет военное преступление как «нарушение 
нормы международного гуманитарного права, влекущее уголовную от 
ветственность непосредственно по международному праву». Определен ж 
того, какие именно нарушения МГП влекут индивидуальную уголовную 
ответственность, является, по его мнению, «одним из наиболее сложи ых 
аспектов права военных преступлений»2.

Судебная практика. В Постановлении Большой палаты Европейскою 
суда по права человека «Кононов против Латвии» (2010) Европейский суд 
полагает, что даже если покойных селян следовало считать комбатантами 
или гражданскими лицами, участвующими в военных действиях, законы 
войны в 1944 г. расценивали обстоятельства их убийства и жестокого об 
ращения с ними как военное преступление, поскольку эти действия нару 
шали фундаментальные нормы законов и обычаев войны, защищающих 
лиц, вышедших из строя. В качестве комбатантов селяне также имели 
право на защиту как военнопленные, находившиеся под контролем :ш 
явителя и его подразделения, и последующее жестокое обращение с ними 
и внесудебная казнь противоречили многочисленным нормам и обычаям 
войны, защищающим военнопленных. Соответственно жестокое об 
ращение, ранение и убийство селян составляли военное преступленш 
(п. 216).

1 РФ  как продолжатель СССР признает //мо/асю  и без специального соглашения в от 
ношении любой другой Высокой договаривающейся стороны, принимающей на ссОн 
такое же обязательство, компетенцию Международной комиссии по установлению 
фактов.

2 Верле Г. Принципы международного уголовного права. М.; Одесса, 2011. С. 469, 48.)
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§ 7. Международное гуманитарное право 
и законодательство Российской Федерации

Законодательство Российской Федерации является основным право
вым средством имплементации норм МГП на внутригосударственном 
уровне. Имплементация норм МГП обеспечивает добросовестное выпол
нение международных обязательств.

Военнослужащие обязаны строго соблюдать Конституцию и законы 
Российской Федерации, требования общевоинских уставов, беспрекос
ловно выполнять приказы командиров1. Для выполнения гуманитарных 
задач, направленных на защиту гражданского населения от опасностей 
военных действий, осуществляется система мер по подготовке, которая 
называется гражданской обороной. В 1997 г. был принят Федеральный за
кон РФ «О гражданской обороне», согласно которому определен порядок 
создания убежищ и иных объектов гражданской обороны.

Уголовный кодекс РФ 1996 г. включает составы преступлений про
тив мира и безопасности человечества, устанавливая ответственность: 
за применение запрещенных методов и средств ведения войны (ст. 356); 
за наемничество (ст. 359), предусматривая наказание наемника за участие 
в вооруженном конфликте или военных действиях.

В Женевских конвенциях 1949 г. особо подчеркивается обязанность го- 
сударств-участников обеспечить такую подготовку лиц из состава воору
женных сил, чтобы при любых обстоятельствах они действовали сообразно 
нормам МГП. Правовое обучение, являющееся составной частью боевой 
подготовки, организуется и проводится в Вооруженных Силах РФ в соот
ветствии с приказом Министра обороны РФ от 29 мая 1999 г. «О правовом 
обучении в Вооруженных Силах Российской Федерации». Во исполнение 
данного обязательства был также издан приказ Министра обороны РФ 
«О мерах по соблюдению норм международного гуманитарного права 
в Вооруженных Силах Российской Федерации». В целях реализации по
ложений международных договоров, касающихся МГП, было приказано 
обеспечить изучение военнослужащими норм МГП, а также строгое вы
полнение военнослужащими требований боевых уставов и наставлений 
по обеспечению боевых действий при неукоснительном соблюдении норм 
МГП. Этим приказом от 8 августа 2001 г. было утверждено Наставление 
по МГП для Вооруженных Сил РФ, которое содержит основные положе
ния МГП.

Доктрина. Исследуя институт уголовной ответственности за нарушения 
МГП на национальном уровне, В. Н. Русинова, определяя национальные 
модели криминализации, относит Россию ко второму типу, когда в нацио
нальное право вводится «общая оговорка» об уголовном преследовании 
предписанных МГП нарушений. По ее мнению, «российское законода
тельство подлежит реформированию. Причем на данном этапе развития 
международного права можно ожидать от государства, что оно не только 
выполнит все возложенные на него обязанности, но и криминализует на
рушения, совершаемые в немеждународных вооруженных конфликтах»2.

1 Уголовный кодекс РФ устанавливает ответственность за неисполнение приказов 
военных начальников, отданных в установленном порядке, причинившее существен
ный вред интересам службы, а также повлекшее тяжкие последствия.

2 Русинова В. Н. Нарушения международного гуманитарного права: индивидуальная 
уголовная ответственность и судебное преследование. М., 2006. С. 108.
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Судебная практика. В постановлении Конституционного Суда РФ 
(1995) по так называемому чеченскому делу отмечено, что поручение 
Верховного Совета СССР представить предложение о внесении соотвс\ 
ствующих изменений в законодательство в связи с ратификацией ДП II 
не было исполнено. Положения ДП 1Г'подлежат применению обеими 
сторонами вооруженного конфликта. Вместе с тем ненадлежащий уча 
данных положений во внутреннем законодательстве послужил одной 
из причин несоблюдения правил названного Дополнительного протоко 
ла, согласно которым применение силы должно быть соизмеримо с цс 
лями и должны прилагаться все усилия к тому, чтобы избежать ущерби 
гражданским лицам и их имуществу ̂

Контрольные вопросы

1. Какие виды вооруженных конфликтов регулируются МГП?
2. Что означает нейтралитет в вооруженном конфликте?
3. Применение каких методов и средств ведения военных действии 

запрещено или ограничено нормами МГП?
4. Как обеспечивается защита жертв вооруженных конфликтом 

и гражданских объектов?
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Глава XIX 
Международное процессуальное право

В настоящей главе рассмотрены следующие вопросы:
Понятие и принципы международного процессуального права. 
Процессуальные нормы международныхдоговоров и ихреализацим 
Деятельность международных судебных учреждений.
Действие международных процессуальных норм в Российской 
Федерации.

Ч
§ 1. Понятие и принципы международного процессуального права

Международное процессуальное право — это совокупность принципом 
и норм, регулирующих порядок осуществления прав и обязанностей субъ 
ектов международного права.

Международное процессуальное право — важнейшая гарантия выпол 
нения норм международного права. По мнению Э. А. Пушмина, пронес 
суальная норма пронизывает многие отрасли и институты современной) 
международного права1.

Международные процессуальные нормы регулируют правопримепп 
тельную деятельность субъектов международного права, т. е. практичс 
скую реализацию ими в целях принадлежащих им юридических власп 11 .р. 
полномочий. Одновременно этими нормами регламентируется такого же 
рода деятельность международных судебных органов, а также отношен нм 
между ними и участниками международного процесса в ходе отправлен им 
правосудия и исполнения решений суда, арбитража и других органов.

Международный юридический процесс — это урегулированная процсс 
суальными нормами деятельность государств и других субъектов между 
народного права по созданию и осуществлению материальных между! ш 
родно-правовых норм, закрепленных в определенных процессуальных 
формах2.

Международный процесс нельзя изучать только как деятельность су 
дебных и арбитражных органов по рассмотрению конкретных дел. В по 
добном понимании процесс сводится лишь к реализации диспозиции 
и санкции материально-правовых норм. Таким образом, налицо две 
направления реализации функций международного процесса: судебнам 
юрисдикция и управленческая роль в обеспечении выполнения норм 
международного права различными средствами (через международны) 
и национальные механизмы и т. д.).

Основными источниками международного процессуального права 
являются: международные договоры и международные обычаи; уставы 
и правила процедуры межправительственных организаций; статуты; пра 
вила процедуры и доказывания международных судов и трибуналов; наци 
ональное законодательство государств, обеспечивающее выполнение мм 
териальных норм международного права и решений международных судом

1 См.: Пушмин Э. А. О процессуальной норме в международном праве / /  Актуальны* 
проблемы юридического процесса в общенародном государстве. Ярославль, 1980. С. 79,

2 См.: Пушмин Э. А. Международный юридический процесс и международное пршю 
Кемерово, 1990. С. 13.
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Международное процессуальное право тесно взаимодействует с ма
териальным правом. Оно служит формой принудительного осуществле
ния торговых, экономических, дипломатических, воздушных, морских, 
экологических и других обязанностей субъектов международного права. 
Международные суды и международные органы разрешают дела на ос
нове норм материального права. Предметом регулирования материаль
ного права является поведение субъектов в соответствующих областях 
отношений — дипломатической, космической, экологической и пр. 
Предметом же регулирования международного процессуального права 
служат отношения, возникающие в сфере применения норм материаль
ного права государствами, международными органами и организациями, 
международными судебными учреждениями и национальными судами.

Международное процессуальное право состоит из двух компонентов:
а) комплекса норм, регламентирующих деятельность международных 
юрисдикционных органов по защите прав и интересов субъектов между
народного права; б) комплекса норм, регламентирующих взаимодействие 
международных и национальных органов, которые обеспечивают выпол
нение материальных норм международного права.

Принципами международного процессуального права являются общие 
принципы права и все основные принципы международного публичного 
права.

К специальным принципам относятся: свобода выбора субъектами меж
дународного права средств для реализации своего права; равенство право
вого режима для всех субъектов международного права; недопустимость 
произвольного вмешательства в деятельность субъектов международного 
права; выборность судей, их независимость и подчинение только нормам 
международного права; процессуальное равноправие сторон и т. д.

§ 2. Процессуальные нормы международных договоров и их реализация

Практически любой международный договор содержит процессуальные 
нормы. Они касаются обязанностей государств и других субъектов между
народного права по реализации материальных норм непосредственно или 
с помощью специально созданных международных органов (комиссий, 
комитетов, советов и т. д.) или национального законодательства путем ин
корпорирования договорных норм в законодательство государств-участ- 
ников. Далее в этом параграфе излагаются процессуальные положения 
ряда конвенций, определяющие вопросы взаимодействия национальных 
и международных процессов, обязанности государств по исполнению тре
бований конвенций путем принятия законов и правил.

Наибольшее количество процессуальных норм содержится в конвенци
ях о правовой помощи. Для примера рассмотрим нормы процессуального 
характера, закрепленные в Конвенции о правовой помощи и правовых от
ношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 г.

Согласно ст. 1 Конвенции граждане каждой из договаривающейся сто
рон, а также другие лица, проживающие на ее территории, имеют право 
свободно и беспрепятственно обращаться в суды, прокуратуру и иные 
учреждения других договаривающихся сторон, к компетенции которых 
относятся гражданские, семейные и уголовные дела (далее — учреждения 
юстиции), могут выступать в них, подавать ходатайства, предъявлять иски
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и осуществлять иные процессуальные действия на тех же условиях, что 
и граждане данной договаривающейся стороны.

При исполнении поручения об оказании правовой помощи запрашиим 
емое учреждение применяет законодательство своей страны. По просьбе 
запрашивающего учреждения оно может применить и процессуальные 
нормы запрашивающей договаривающейся стороны, если только они 
не противоречат законодательству запрашиваемой договаривающейся 
стороны.

Запрашиваемое учреждение юстиции осуществляет вручение доку 
ментов в соответствии с порядком, действующим в его государстве, если 
вручаемые документы написаны на егф языке или на русском языке либо 
снабжены заверенным переводом на эти языки.

Договаривающиеся стороны по просьбе оказывают друг другу в соот 
ветствии со своим законодательством помощь при установлении адресом 
лиц, проживающих на их территориях, если это требуется для осущест
вления прав их граждан. Учреждения юстиции договаривающихся сторон 
оказывают друг другу помощь в установлении места работы и доходом 
проживающих на территории запрашиваемой договаривающейся сторо
ны лиц, к которым в учреждениях юстиции запрашивающей договарипм 
ющейся стороны предъявлены имущественные требования по граждан 
ским, семейным и уголовным делам.

Конвенция разрешает вопросы взаимосвязи судебных процессов. Так, 
в случае возбуждения производства по делу между теми же сторонами, 
о том же предмете и по тем же основаниям в судах двух договаривающихся 
сторон, компетентных в соответствии с Конвенцией 1993 г., суд, возбу 
дивший дело позднее, прекращает производство.

Статьи 51-55 Конвенции касаются признания и исполнения решений 
по гражданским делам.

Что касается правовой помощи по уголовным делам, то Конвенция
1993 г. подробно регламентирует вопросы выдачи и осуществления уго
ловного преследования. Если требования о выдаче поступят от несколь 
ких государств, запрашиваемая договаривающаяся сторона самостоятель 
но решает, какое из этих требований должно быть удовлетворено.

Договаривающиеся стороны сообщают друг другу о результатах про 
изводства по уголовному делу против выданного им лица. По их просьбе 
высылается и копия окончательного решения.

Договаривающиеся стороны обязуются по взаимной просьбе переда 
вать друг другу предметы, которые были использованы при совершении 
преступления или которые могут иметь значение доказательств в уголон 
ном деле.

Конвенция ООН против коррупции 2003 г. также содержит большое 
количество норм процессуального характера. Она обязывает государство 
участника принимать такие законодательные и другие меры, какие могут 
потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемого 
деяния участие в любом качестве, например в качестве сообщника, по 
собника или подстрекателя, в совершении какого-либо преступления, 
признанного таковым в соответствии с этой Конвенцией.

Каждое государство-участник за совершение какого-либо преступло 
ния предусматривает применение таких уголовных санкций, которые 
учитывают степень опасности этого преступления.
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Каждое государство-участник принимает в максимальной степени, 
возможной в рамках его внутренней правовой системы, такие меры, ко
торые могут потребоваться для обеспечения возможности конфискации:

а) доходов от преступлений, признанных таковыми в соответствии 
с Конвенцией, или имущества, стоимость которого соответствует стоимо
сти таких доходов;

б) имущества, оборудования и других средств, использовавшихся или 
предназначавшихся для использования при совершении преступлений, 
признанных таковыми в соответствии с Конвенцией.

Данная Конвенция обязывает государства-участники принять законо
дательные акты по защите от вероятной мести и запугивания свидетелей 
и экспертов, а также лиц, сообщающих информацию.

Европейская конвенция о предотвращении насилия и хулиганского 
поведения зрителей во время спортивных мероприятий, и в частности 
футбольных матчей, 1985 г., обязывает государства осуществлять процес
суальные действия по борьбе с насилием и хулиганским поведением зри
телей. В частности, хозяева стадионов и государственные власти должны 
надежно разделять группы болельщиков команд противников, выделяя 
для групп приезжих болельщиков, когда они допускаются на стадион, 
отдельные трибуны. Они обязаны выводить со стадионов и матчей или 
не пропускать на них, насколько это юридически возможно, известных 
или потенциальных зачинщиков беспорядков и лиц, находящихся в состо
янии алкогольного опьянения или наркотического воздействия. Хозяева 
стадионов должны обеспечивать контроль, с тем чтобы не допускать про
носа зрителями на стадионы предметов, которые можно использовать для 
актов насилия, а также пиротехнических средств или других подобных 
предметов с тем, чтобы зрители, совершающие акты насилия и другие 
наказуемые действия, были идентифицированы и преследовались в соот
ветствии с законом.

§ 3. Деятельность международных судебных учреждений

В настоящее время функционируют более 100 международных судеб
ных учреждений и арбитражных органов. По географическим признакам 
они являются универсальными (Международный суд ООН, Постоянная 
палата третейского суда, Международный уголовный суд и т. д.) и реги
ональными (Европейский суд по правам человека). По сфере рассма
триваемых вопросов судебно-арбитражные органы являются общими 
(Международный суд ООН) и специализированными (Трибунал по мор
скому праву, Европейский трибунал по атомной энергии, Экономический 
суд СНГ и др.).

Международная судебная система функционирует на основе следу
ющих принципов (начал): независимость судебного или арбитражного 
отдела; разрешение правовых споров на основе международного (а в не
которых случаях и национального) права; состязательность на основе про
цессуальных норм, закрепленных в учредительных актах; обязательный 
характер решения.

Из всех судебных учреждений основным, безусловно, является 
Международный суд — главный судебный орган ООН.

Международный суд ООН является единственным международным 
судебным органом универсального характера, обладающим общей
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компетенцией. Эта компетенция носит двойной характер. Во-первых, 
Суд разрешает споры, передаваемые на его рассмотрение государствами 
по их инициативе в порядке осуществления своего суверенитета. По со 
стоянию на 31 июля 2013 г. участниками Статута Суда являлись 193 го 
сударства, 70 из них сдали на хранение Генеральному секретарю ООН 
заявление о признании юрисдикции Суда обязательной в соответстпии 
с п. 2 ст. 36 Статута. Кроме того, примерно в 300 двусторонних и много 
сторонних договорах предусматривается, что Суд обладает юрисдикцией 
по разрешению споров, связанных с их применением или толкованием 
Наконец, государства могут передавать на рассмотрение Суда отдельные 
споры на основании специального соглашения. Во-вторых, Суд выност 
консультативные заключения, адресованные международным органам 
и государствам.

Международный суд может рассматривать дело лишь в том случае, 
если соответствующие государства определенным образом дали согласие 
на то, чтобы стать стороной разбирательства в суде (принцип согласии 
сторон). Они могут выразить свое согласие следующими тремя различны 
ми способами: специальное согласие; статья в договоре; одностороннее 
заявление.

Рабочий аппарат Международного суда состоит из Секретари 
(Регистратора) Суда и отделов: по правовым вопросам, лингвисти 
ческим вопросам, вопросам информации, финансам, публикациям, 
библиотеке, информационным технологиям, архива и отдела общею 
обслуживания.

Все письменные материалы адресуются Секретарю Суда. Официальны 
ми языками являются английский и французский. Стороны на заседаниях 
Суда выступают через представителей. Они могут пользоваться помощью 
поверенных или адвокатов. Судопроизводство состоит из двух стадий: 
письменной и устной. Любая сторона в споре вправе пригласить перевод 
чика. На каждом судебном заседании ведется протокол, подписываемый 
Секретарем и Председателем. Лишь этот протокол аутентичен.

Государство, которое представляет заявление, называется заявителем, 
а другое государство — ответчиком. В официальном наименовании дела 
названная сторона отделяется словом «против» (например, Никарагуа 
против США).

Если одна из сторон не явится в Суд или не представит своих дока 
зательств, другая сторона может просить Суд о разрешении дела в свою 
пользу.

Помимо официальных представителей государств на суде могут вы 
ступать поверенные. Они избираются сторонами из числа практикующих 
юристов, профессоров международного права, которые, по мнению сто* 
рон, являются наиболее квалифицированными.

Когда представители, адвокаты и поверенные закончат под руковод 
ством Суда свои объяснения по делу, Председатель объявляет слушание 
законченным. Суд удаляется для обсуждения решений. Все вопросы рат 
решаются большинством голосов присутствующих судей. В случае раздс 
ления голосов поровну голос Председателя или замещающего его судьи 
дает перевес.

Решение зачитывается на публичном заседании и вступает в силу для 
сторон после его оглашения. В ст. 94 Правил Суда дана примерная струк 
тура решения.
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Как правило, окончательное решение выносится по прошествии трех
шести месяцев после окончания слушаний, в зависимости от сложности 
дела или наличия более срочной работы.

Решение издается в качестве двуязычного документа с французским 
и английским вариантами на противоположных страницах и, как правило, 
составляет 50 страниц на каждом языке. Текст состоит из трех главных ча
стей: введение; основание решения Суда; раздел о постановляющей части.

Решение Суда является обязательным для соответствующих сторон. 
В соответствии со ст. 94 Устава ООН оно является обязательным для сто
рон. Решение Суда обжаловать нельзя.

Любой судья, если он пожелает этого, может приложить свое особое 
мнение к решению Суда. Одна копия решения подписывается и скрепля
ется печатью. Она передается на хранение в архив Суда, а другие направ
ляются каждой стороне. Копии передаются также Генеральному секрета
рю ООН, государствам — членам ООН, другим государствам по решению 
Суда (ст. 58 и 62 Статута).

Процедура вынесения Судом консультативного заключения регламен
тируется гл. IV Статута и ч. IV Правил Суда.

Суд может давать консультативные заключения по любому юридиче
скому вопросу, по запросу любого учреждения, уполномоченного делать 
такие запросы Уставом ООН или согласно этому Уставу.

Вопросы, по которым испрашивается консультативное заключение 
Суда, представляются Суду в письменном заявлении, содержащем точное 
изложение вопроса, по которому требуется заключение. К заявлению при
лагаются все документы, могущие послужить разъяснению вопроса.

Суд выносит свои консультативные заключения на открытом засе
дании, о чем предупреждается Генеральный секретарь и представители 
непосредственно заинтересованных членов ООН, других государств 
и международных организаций.

Консультативное заключение должно содержать: дату, на которую оно 
составлено; имена участвовавших в заседании судей; краткое изложение 
существа вопроса; изложение фактов; оценку обстоятельств с точки зре
ния права; вопросы, поставленные перед Судом; результаты голосования 
за принятие консультативного заключения.

Консультативное заключение суда обязательной силы не имеет. Запра
шивающий орган или специализированное учреждение ООН вправе вы
полнить или не выполнить положения заключения. Однако в некоторых 
случаях заключение имеет обязательную силу (например, относительно 
толкования Конвенции о привилегиях и иммунитетах ООН).

Международный суд рассмотрел около 150 дел, 80% из которых — это 
споры между государствами, а 20% — просьбы о выполнении консульта
тивных заключений.

Доктрина. Известный израильский юрист-международник Ш. Розен 
в своей книге «Право и практика международного суда» (Гаага. 1997) дал 
следующую характеристику Международному суду: «Находящиеся на рас
смотрении Суда дела связаны с обширными районами нашей планеты.Суд 
стал по-настоящему планетарным... Суду приходится рассматривать дела, 
связанные с жизнью и благосостоянием огромного числа людей».

Судебная практика. В 1986 г. Никарагуа обратилась к Совету 
Безопасности с просьбой обеспечить исполнение решения, которое Суд
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вынес в ее пользу в деле против США (Военная и полувоенная деятель 
ность в Никарагуа и против нее).

Резолюция, представленная Никарагуа Совету, не была принята из-'ш 
того, что США использовали право вето, однако в 1991 г. после выбором, 
в результате которых правительство в Никарагуа сменилось, в ходе пере 
говоров между сторонами было достигнуто соглашение и дело было ис 
ключено из списка.

Международный уголовный суд (МУС). Статут этого Суда был прими I 
в 1998 г. на Дипломатической конференции ООН в Риме. Он вступил 
в силу 1 июня 2002 г.

МУС дополняет национальные органы уголовной юстиции. Его юр и с 
дикция ограничивается самыми серьезными преступлениями, вызываю 
щими озабоченность всего международного сообщества. В соответствии 
со ст. 5 Статута Суд обладает юрисдикцией в отношении следующих про 
ступлений: а) геноцида; б) против человечности; в) военных преступле 
ний; г) агрессии. Лицо, которое совершило преступление, подпадающее 
под юрисдикцию Суда, несет индивидуальную ответственность и под 
лежит наказанию, если это лицо: а) совершает такое преступление инди
видуально, совместно с другим лицом или через другое лицо независимо 
от того, подлежит ли это другое лицо уголовной ответственности; б) при 
казывает, подстрекает или побуждает совершить такое преступление, если 
это преступление совершается или если имеет место покушение на это 
преступление; в) с целью облегчить совершение такого преступления по 
собничает, подстрекает или каким-либо иным образом содействует его 
совершению или покушению на него, включая представление средств дли 
его совершения; г) любым другим образом способствует совершению или 
покушению на совершение такого преступления группой лиц, действую 
щих с общей целью.

Статья 28 Статута устанавливает ответственность командиров и других 
начальников.

В отношении преступлений, подпадающих под юрисдикцию Суда, 
не устанавливается никакого срока давности.

Рабочий аппарат Суда состоит из следующих органов: Президиум, 
Апелляционное отделение, Судебная палата и Палата предварительного 
производства, Канцелярия прокурора, Секретариат.

Частью 5 Статута определен следующий порядок расследования и уго 
ловного преследования.

Прокурор, оценив представленную ему информацию, начинает рас 
следование. Для установления истины прокурор проводит расследование 
с тем, чтобы охватить все факты и доказательства, относящиеся к оценке 
того, наступает ли уголовная ответственность в соответствии со Статутом 
Он принимает надлежащие меры для обеспечения эффективного рассле 
дования и уголовного преследования за преступления, подпадающие под 
юрисдикцию Суда. Прокурор может проводить расследования на терри 
тории какого-либо государства.

Лицо во время расследования не должно принуждаться свидетельство 
вать против самого себя или признавать свою вину. Оно также не дол ж 
но подвергаться принуждению, давлению или угрозам в любой форме, 
пыткам или другим жестоким, бесчеловечным или унижающим досто 
инство видам обращения или наказания. Лицо не должно подвергаться 
произвольному аресту или задержанию, а также не должно подвергаться
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лишению свободы иначе как на таких основаниях и в соответствии с таки
ми процедурами, которые установлены в Суде.

Государство — участник Статута, которое получило просьбу о предва
рительном аресте или об аресте и предоставлении в распоряжение Суда 
какого-либо лица, незамедлительно предпринимает шаги для ареста со
ответствующего лица. Последнее доставляется в компетентный судебный 
орган государства места содержания под стражей.

В течение разумного периода времени после предоставления лица 
в распоряжение Суда либо после его добровольной явки в Суд Палата 
предварительного производства проводит слушание по вопросу об ут
верждении обвинений. Слушание проводится в присутствии Прокурора 
и обвиняемого, а также его защитника.

На основе представленных данных Палата предварительного произ
водства утверждает или не утверждает обвинения. Она вправе откладывать 
слушание и просить прокурора рассмотреть возможность представления 
дополнительных доказательств или изменить обвинения.

Если не будет принято решения об ином, местом судебного разбира
тельства является место пребывания Суда. Бремя доказывания вины об
виняемого лежит на Прокуроре.

В соответствии с ч. 7 Статута Суд может назначить одну из следующих 
мер наказания лицу, признанному виновным в совершении преступле
ния: лишение свободы на определенный срок, исчисляемый в количестве 
лет, который не превышает максимального количества в 30 лет, или по
жизненное лишение свободы в тех случаях, когда это оправдано исклю
чительно тяжким характером преступления и индивидуальными обсто
ятельствами лица, признанного виновным в его совершении. Помимо 
лишения свободы Суд может назначить штраф и конфискацию доходов, 
имущества и активов, полученных прямо или косвенно в результате пре
ступления. Штраф и конфискованное имущество передаются в целевой 
фонд. Решение Суда может быть обжаловано.

Исполнение решения Суда (ч. 10 Статута) осуществляется в следующем 
порядке. Наказание в виде лишения свободы отбывается в государстве, 
назначенном Судом из перечня государств, уведомивших Суд о своей го
товности принять лицо, которому вынесен приговор. Суд может в любое 
время принять решение о переводе лица, которому вынесен приговор, 
в тюрьму другого государства.

По отбытии наказания лицо, не являющееся гражданином государства 
исполнения приговора, может быть передано государству, которое обяза
но принять это лицо, или другому государству, которое согласно принять 
его. При этом учитывается пожелание самого лица. Если ни одно государ
ство не берет на себя расходы, связанные с передачей лица, то бремя этих 
расходов несет Суд.

Порядок работы Суда и его подразделений помимо Статута подробно 
регламентируется Правилами процедуры и доказывания, Элементами 
преступлений и др.

Постоянная палата третейского суда. Создана в соответствии со 
ст. 41 Конвенции о мирном решении международных столкновений 
1899 г. (пересмотрена в 1907 г.). Участниками этой Конвенции являются
111 государств, в том числе РФ.

Целью создания этого арбитражного органа является облегчение 
возможности обращаться без замедления к третейскому суду в случае
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международных споров, которые не могут быть улажены дипломатиче 
ским путем. Постоянная палата компетентна для всех случаев третейского 
разбирательства, если только сторонами спора не будет заключено согла
шение о выборе другого судьи.

Постоянная палата находится в г. Гааге'.' Палата не является постоям 
но действующим органом. В состав Палаты входят лица, назначенные 
Договаривающимися сторонами (до четырех человек от одного государ 
ства-участника, которые вместе составляют так называемую национал!, 
ную группу этого государства).

Арбитрами могут быть, как указано в ст. 44 Конвенции 1907 г., лица, 
которые известны своими познаниями в вопросах международного права, 
пользовались бы полнейшим личным уважением и выразили бы готов
ность принять на себя обязанности судьи.

Членами ПТС являются 111 государств. Функции Секретариата выпол 
няет Международное бюро, которое состоит из правовых экспертов и ад 
министраторов из многих стран. ПТС оказывают административную под 
держку при рассмотрении споров другими арбитражами и трибуналами 
Международное бюро администрирует рассмотрение споров по правилам 
ПТС, арбитражным правилам ЮНСИТРАЛ и другим правилам.

В настоящее время Палата предлагает широкий диапазон процедур раз 
решения споров (установление фактов, примирение и различные виды 
арбитража) государствам и сторонам, не являющимся государствами (на
пример, международным организациям, юридическим или физическим 
лицам). Благодаря этому она во все большей степени участвует в разреши 
нии коммерческих и финансовых споров.

На июнь 2012 г. Постоянная палата рассмотрела и еще находится в ее 
производстве около 90 дел. Одним из последних дел был спор между 
Барбаросом и Республикой Тринидад и Тобаго о морской границе. В сво
ем решении Постоянная палата установила границу, не простирающуюся 
за пределы 200 морских миль от побережья каждого из государств, высту 
павшим стороной в споре.

Арбитраж устанавливает фиксированную стоимость своих услуг. 
Определенная часть суммы должна быть перечислена на счет Постоянной 
палаты до начала рассмотрения спора.

В 1994 г. ПТС создала фонд финансовой поддержки для помощи раз 
вивающимся странам в оплате арбитражных споров.

Международный трибунал для судебного преследования лиц, ответствен 
ных за серьезные нарушения международного гуманитарного права, совер
шенные на территории бывшей Югославии (далее — Трибунал), учрежден 
Советом Безопасности ООН в 1993 г. Его процессуальная деятельность 
определяется Уставом 1993 г. и Правилами процедуры и доказывания 
от 11 февраля 1994 г. с последующими изменениями.

Трибунал уполномочен осуществлять судебное преследование лиц, ко
торые совершили серьезные нарушения положений Женевских конвен 
ций от 12 августа 1949 г., а именно следующих действий, направленных 
против лиц или имущества, пользующихся защитой положений соот
ветствующей Женевской конвенции: а) умышленное убийство; б) пытки 
и бесчеловечное обращение, включая биологические эксперименты:
в) умышленное причинение тяжких страданий и серьезного увечья или 
нанесение ущерба здоровью; г) незаконное, произвольное и проводимое 
в большом масштабе разрушение и присвоение имущества, не вызываемое
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военной необходимостью; д) принуждение военнопленного или граж
данского лица служить в вооруженных силах неприятельской державы; 
ж) незаконное депортирование, перемещение или арест гражданского ли
ца; з) взятие гражданских лиц в качестве заложников.

Юрисдикция Трибунала распространяется на физических лиц. Его 
юрисдикция имеет приоритет по отношению к юрисдикции националь
ных судов. На любом этапе судебного разбирательства Трибунал может 
официально просить национальные суды передать ему производство 
по делу.

Трибунал состоит из следующих камер, включающих две судебные ка
меры и Апелляционную камеру, обвинителя и Секретариата.

Камеры состоят из 11 независимых судей.
Судьи Трибунала избираются Генеральной Ассамблеей ООН из пред

ставляемого Советом Безопасности списка. После консультации с судья
ми председатель Трибунала распределяет судей в Апелляционную камеру 
и судебные камеры. Каждый судья работает лишь в той камере, в которую 
он или она были распределены.

Обвинитель начинает расследование ех о$сю (по должности) или 
на основе информации, полученной из любого источника, прежде всего 
от правительственных органов, ООН, межправительственных и неправи
тельственных организаций.

Судья Судебной палаты, которому было направлено обвинительное за
ключение, рассматривает его. Если он убедится в том, что обвинитель вы
явил основания рпта /аае  для судебного разбирательства, он утверждает 
обвинительное заключение.

В соответствии со ст. 23 Статута Судебные камеры выносят решения 
и приговоры и назначают наказания в отношении лиц, обвиняемых в се
рьезных нарушениях международного гуманитарного права.

Тюремное заключение отбывается в государстве, определенном 
Трибуналом на основании перечня государств, которые заявили Совету 
Безопасности о своей готовности принять осужденных лиц. Такое тюрем
ное заключение отбывается в соответствии с применимым законодатель
ством со стороны Трибунала.

Международный уголовный трибунал для судебного преследования лиц, от
ветственных за геноцид и другие серьезные нарушения международного гума
нитарного права, совершенные на территории Руанды, и граждан Руанды, 
ответственных за геноцид и другие серьезные нарушения, совершенные 
на территории соседних государств, в период с 1 января 1994 г. по 31 де
кабря 1994 г. (далее — Трибунал). Устав Трибунала утвержден резолюцией 
Совета Безопасности ООН от 8 ноября 1994 г. Трибунал действует в соот
ветствии с Правилами процедуры и доказывания.

Трибунал полномочен осуществлять судебное разбирательство в отно
шении лиц, которые совершали или отдали приказ о совершении серьез
ных нарушений ст. 3 общей для Женевских конвенций 1949 г. о защите 
жертв войны и Дополнительного протокола II к ним от 8 июня 1977 г. 
Такими преступлениями являются посягательство на жизнь, здоровье 
и физическое или психическое благополучие лиц, в частности, убийство, 
а также жесткое обращение, как, например, пытки, увечья или любые 
формы телесного наказания; коллективные наказания; взятие заложни
ков; акты терроризма; мародерство и т. д.

Юрисдикция Трибунала распространяется на физических лиц.
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Трибунал и национальные суды имеют параллельную юрисдикцию 
в отношении судебного преследования лиц за серьезные нарушения 
международного гуманитарного права, совершенные на территории 
Руанды. Однако юрисдикция Трибунала имеет приоритет по отношению 
к юрисдикции национальных судов всех стран. На любом этапе судебного 
разбирательства Трибунал может официально попросить националь 
ные суды передать ему производство по делу в соответствии со Статутом 
и Правилами процедуры и доказывания.

Трибунал состоит из камер, включающих две Судебные камеры 
и Апелляционную камеру, обвинителя и Секретариата.

Обвинитель отвечает за расследование дел и обвинение лиц, ответ 
ственных за серьезные нарушения международного гуманитарного права.

Обвинитель Трибунала по бывшей Югославии является также обвини 
телем Трибунала по Руанде.

Порядок расследования и составления обвинительного заключения, 
рассмотрение такого заключения, права обвиняемого, порядок защип,! 
потерпевших и свидетелей идентичен порядку, определяемому Статутом 
Трибунала по бывшей Югославии (см. выше).

Наказание, назначаемое Судебной камерой, ограничивается тюремным 
заключением. При определении сроков тюремного заключения Судебные 
камеры руководствуются общей практикой вынесения приговоров о тю
ремном заключении в судах Руанды.

Тюремное заключение отбывается в Руанде или в любом из государств, 
в котором отбывает тюремное заключение осужденное лицо.

Рабочими языками Трибунала являются английский и французский.
Чрезвычайные камеры для преследования виновных лиц в соответ

ствии с камбоджийским правом за преступления, совершенные в период 
Демократической Кампучии. Созданы в соответствии с Соглашением 
между ООН и Камбоджей 2003 г.

Соглашение предусматривает создание Чрезвычайных палат (камер) 
для наказания лиц, виновных в геноциде и других преступлениях уголов
ного характера. Выполнение Соглашения должно быть обеспечено путем 
имплементации его положений в законодательство Камбоджи о созда
нии Чрезвычайных палат (камер). К данному Соглашению применяется 
Венская конвенция о праве международных договоров 1969 г.

Камбоджийские судьи, с одной стороны, и судьи, назначенные 
Высшим советом судей по представлению Генерального Секретаря ООН 
(далее — международные судьи), с другой стороны, должны служить 
в каждой из двух чрезвычайных палат (камер). Комплектование палат 
(камер) должно происходить следующим образом: а) Судебная палата (ка
мера): состоит из трех камбоджийских судей и двух международных судей;
б) Палата Верховного суда, которая выступает в качестве апелляционной 
палаты и палаты первой инстанции, состоит из четырех камбоджийских 
и трех международных судей.

Судебное заседание совместно ведут один камбоджийский и один 
международный судья. Они сотрудничают в целях выработки совместного 
подхода к судебному следствию.

К предметной юрисдикции чрезвычайных палат относятся: престу
пление геноцида, как оно определено в Конвенции 1948 г.; преступления 
против человечности, как они определены в Статуте Международного уго
ловного суда 1998 г., а также серьезные нарушения Женевских конвенций



§ 3. Деятельность международных судебных учреждений 331

1949 г. и другие преступления, которые указаны в гл. 2 Закона Камбоджи 
об учреждении чрезвычайных палат 2001 г.

Максимальным наказанием в случае осуждения за преступления, под
падающие под юрисдикцию чрезвычайных палат, является пожизненное 
заключение.

Процедура судопроизводства осуществляется в соответствии с камбод
жийским правом. Если же какой-либо вопрос не охватывается камбод
жийским правом, то он может быть решен на основе норм международ
ного права.

Специальный суд Сьерра-Леоне для судебного преследования лиц, несущих 
наибольшую ответственность за серьезные нарушения международного гума
нитарного права и права Сьерра-Леоне с 30 ноября 1996 г. В этой стране в ре
зультате гражданской войны погибли около 300 тыс. человек. Соглашение 
межцу ООН и Сьерра-Леоне об учреждении Специального суда подписано 
во Фритауне в 2002 г. Согласно своему Уставу данный Специальный суд 
(далее — Суд) уполномочен осуществлять судебное преследование лиц, 
ответственных за преступления, которые совершаются в рамках широко
масштабного или систематического нападения на любое гражданское на
селение: убийство; истребление; порабощение и сексуальное рабство, при
нуждение к проституции, принудительную беременность и любые другие 
формы сексуального насилия; преследование по политическим, расовым, 
этническим или религиозным мотивам; другие бесчеловечные деяния.

Суд уполномочен осуществлять судебное преследование лиц, которые 
совершили или приказали совершить серьезные нарушения ст. 3 общей для 
Женевских конвенций о защите жертв войны 1949 г. и Дополнительного 
протокола II к ним 1977 г.

Согласно ст. 4 Устава Суд уполномочен осуществлять судебное пре
следование лиц, которые совершили следующие серьезные нарушения 
международного гуманитарного права: умышленные нападения на граж
данское население как таковое или отдельных лиц, не принимавших не
посредственного участия в военных действиях; умышленные нападения 
на персонал, объекты, материалы, подразделения или транспортные сред
ства, задействованные в оказании гуманитарной помощи или в миссии 
по поддержанию мира в соответствии с Уставом ООН, пока они имеют 
право на защиту, которой пользуются гражданские лица или гражданские 
объекты по международному гуманитарному праву; призыв и вербовку 
детей, не достигших 15-летнего возраста, в вооруженные силы или группы 
в целях их использования для активного участия в военных действиях.

Суд и национальные суды Сьерра-Леоне имеют параллельную юрис
дикцию (ст. 8 Устава). Однако Суд имеет верховенство над национальны
ми судами Сьерра-Леоне.

В соответствии со ст. 11 Устава Суд состоит из следующих органов: 
камер, включающих одну или более судебных камер, и Апелляционной 
камер, обвинителя, Секретариата.

Обвинитель отвечает за расследование дел и судебное преследование 
лиц, несущих наибольшую ответственность за серьезные нарушения меж
дународного гуманитарного права и преступления по законодательству 
Сьерра-Леоне.

Суд выносит решение большинством судей Судебной или Апелляцион
ной камеры, которое объявляется публично. К решению могут прилагать
ся отдельные или особые мнения.
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Лишение свободы отбывается в Сьерра-Леоне.
Специальный трибунал по Ливану для судебного преследования лиц, вино 

вных в нападении 14 февраля 2005г., в результате которого погиб бывший 
премьер-министр Ливана Рафик Харири, а также погибли или были 
ранены другие лица. Если Трибунал определит, что другие нападения, 
имевшие место в Ливане в период с 1 октября 2004 г. по 12 февраля 
2005 г. или в любой последующий период, установленный сторонами 
с согласия Совета Безопасности ООН, взаимосвязаны, он такие будсч 
обладать юрисдикцией над лицами, ответственными за такие нападения 
Эта связь включает, в частности, сочетание следующих элементов: пре 
ступный умысел (мотив); цель нападения; характер потерпевших, прогни 
которых эти нападения были направлены; способ совершения нападений 
и исполнители.

Правовой основой для учреждения Специального трибунала является 
Соглашение между ООН и Правительством Ливана, к которому при 
лагается Устав трибунала. Будучи договорным органом, Спецтрибунал 
не является вспомогательным органом ООН или частью судебной систе 
мы Ливана. Хотя этот Трибунал имеет международные параметры, его 
предметная юрисдикция или применимое право тем не менее являются 
национальными по своему характеру. Спецтрибунал стал первым судеб 
ным органом, создаваемым при содействии ООН, в котором объединены 
основные элементы обеих правовых систем. При рассмотрении дела и вы
несении приговора Трибунал руководствуется УК и УПК Ливана и норма 
ми своего Устава.

В состав Трибунала входят следующие органы: камеры (судья пред
варительного производства, Судебная камера и Апелляционная камера), 
канцелярии обвинителя, секретариата и канцелярии защиты. Камеры 
имеют смешанный состав, причем большинство международных судей 
сосредоточены в Судебной и Апелляционной камерах. Международный 
обвинитель отвечает за проведение расследований и судебное преследова
ние лиц, подозреваемых в совершении преступлений, отнесенных к веде
нию Трибунала.

Камеры состоят не менее чем из 11 независимых судей и не более чем 
из 14 таких судей.

Международные судьи назначаются Генеральным секретарем ООН 
для работы в качестве судьи предварительного производства, судьи 
Судебной камеры и судьи Апелляционной камеры или западного судьи 
из числа кандидатов. Кандидаты предлагаются государствами по просьбе 
Генерального секретаря ООН, а также компетентными лицами.

Процедура производства по делу вкратце такова.
Судья предварительного производства рассматривает обвинительное 

заключение. Если он убедится в том, что обвинителю удалось собрать 
доводы рпта /аае, он утверждает обвинительное заключение. Если он 
не убедится в этом, обвинительное заключение отклоняется.

Судья предварительного производства может по просьбе обвините
ля выдавать такие приказы и ордера на арест или передачу лиц и любые 
другие приказы, которые могут потребоваться для ведения расследования 
и подготовки справедливого и оперативного судебного разбирательства.

В соответствии со ст. 20 Устава слушания в камерах являются открыты 
ми, если только камера не примет иного решения.
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Приговор выносится большинством голосов судьей Судебной каме
ры или Апелляционной камеры и оглашается в открытом заседании. 
Он сопровождается изложением мотивов в письменной форме, к которо
му прикладываются отдельные или особые мнения.

Судебная камера устанавливает осужденному наказание в виде по
жизненного лишения свободы или лишения свободы на определенное 
количество лет. При назначении наказания Судебная камера должна учи
тывать такие факторы, как тяжесть правонарушения и индивидуальные 
обстоятельства осужденного.

В соответствии со ст. 25 Устава потерпевшие имеют право на получение 
компенсации.

Любой осужденный имеет право на апелляцию. Апелляционная камера 
заслушивает апелляцию лиц, осужденных Судебной камерой, или обви
нителя по специальным основаниям: а) ошибка в вопросе права, делаю
щая решение недействительным; б) ошибка в вопросе факта, приведшая 
к неправосудному решению. Апелляционная камера может подтвердить, 
изменить на противоположное или пересмотреть решение, принятое 
Судебной камерой.

Помимо перечисленных судов и арбитражей активно функционируют 
и многие другие подобные органы, например Международный трибунал 
по морскому праву, Суд ЕврАзЭС, Европейский суд по правам человека 
и т. д.1

§ 4. Действие международных процессуальных норм 
в Российской Федерации

Порядок применения международных процессуальных норм судеб
ными органами на территории Российской Федерации определяется 
международными договорами, Конституцией РФ, соответствующими 
кодексами (уголовным, гражданским, арбитражным, административ
ным и др.), постановлениями пленумов Верховного Суда РФ и Высшего 
Арбитражного Суда РФ.

Международные договоры РФ наряду с общепризнанными принципа
ми и нормами международного права являются составной частью ее пра
вовой системы (п. 4 ст. 15 Конституции РФ). Частью правовой системы 
Российской Федерации являются также заключенные СССР действующие 
международные договоры, в отношении которых Российская Федерация 
продолжает осуществлять международные права и обязанности СССР 
в качестве государства — продолжателя Союза ССР.

Согласно п. 3 ст. 5 Федерального закона «О международных договорах 
Российской Федерации» 1995 г. положения официально опубликованных 
международных договоров Российской Федерации, не требующие издания 
внутригосударственных актов для применения, действуют в Российской 
Федерации непосредственно. Для осуществления иных положений 
международных договоров Российской Федерацией принимаются соот
ветствующие правовые акты. К признакам, свидетельствующим о невоз
можности непосредственного применения положений международного 
договора Российской Федерации, относятся, в частности, содержащиеся

1 Подробнее см.: гл. V настоящего учебника.
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в договоре указания на обязательства государств-участников по внесению 
изменений во внутреннее законодательство этих государств.

При рассмотрении судом общей юрисдикции гражданских, уголовных 
и административных дел непосредственно применяется такой междуна
родный договор Российской Федерации, который вступил в силу и стал 
обязательным для Российской Федерации и положения которого не тре 
буют издания внутригосударственных актов для их применения и способ
ны порождать права и обязанности для субъектов национального права.

Международные договоры, которые имеют прямое и непосредственное 
действие в правовой системе Российской Федерации, применимы судами, 
в том числе военными, при разрешении гражданских, уголовных и адми 
нистративных дел, в частности: а) гфи рассмотрении гражданских дел, 
если международным договором Российской Федерации установлены 
иные правила, чем законом Российской Федерации, который регулируе т 
отношения, ставшие предметом судебного рассмотрения; б) при рассмо
трении гражданских и уголовных дел, если международным договором 
Российской Федерации установлены иные правила судопроизводства, 
чем гражданским процессуальным или -уголовно-процессуальным за
коном Российской Федерации; в) при рассмотрении гражданских или 
уголовных дел, если международным договором Российской Федерации 
регулируются отношения, в том числе отношения с иностранными лица
ми, ставшие предметом судебного рассмотрения; г) при рассмотрении дел 
об административных правонарушениях, если международным договором 
РФ установлены иные правила, чем предусмотренные законодательством 
об административных правонарушениях.

В России международные договоры, нормы которых предусматриваю т 
признаки составов уголовно наказуемых деяний, не могут применяться 
судами непосредственно, поскольку такими договорами прямо устанавли 
вается обязанность государств обеспечить выполнение предусмотренных 
договоров обязательств путем установления наказуемости определенных 
преступлений внутренним законом. Такими договорами, например, явля
ются Единая конвенция о наркотических средствах 1961г., Международная 
конвенция о борьбе с захватом заложников 1979 г., Конвенция о борьбе 
с незаконным захватом воздушных судов 1970 г. и многие другие.

По смыслу п. 4 ст. 15 Конституции РФ, ст. 369, 379, 415 и др. УПК РФ 
и ст. 330, 362-364 ГПК РФ неправильное применение судами общепри 
знанных принципов и норм международного права и международных 
договоров Российской Федерации может являться основанием к отмене 
или изменению судебного акта. Неправильное применение нормы между 
народного права может иметь место в случаях, когда судом не была приме
нена норма международного права, которая подлежала применению, либо 
когда судом общей юрисдикции было дано неправильное толкование нор
мы международного права. Толкование международного договора должно 
осуществляться в соответствии с Венской конвенцией о праве междуна
родных договоров 1969 г.

Суд, применяя правила, установленные нормами международных до
говоров, руководствуется тем, что толкование этих правил производится 
в порядке, определенном разд. 3 ч. 3 Венской конвенции 1969 г.

Арбитражные суды в РФ вправе рассматривать дела с участием ино
странных лиц (в том числе государственных органов). При этом судам сле
дует учитывать, что двусторонние и многосторонние договоры с участием
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Российской Федерации могут содержать правила, иначе определяющие 
компетенцию арбитражных судов по делам с участием иностранных лиц, 
чем предусмотрено в АПК РФ.

В частности, ст. 4 Соглашения о порядке разрешения споров, связан
ных с осуществлением хозяйственной деятельности, 1992 г., предусма
тривается, что арбитражные суды РФ вправе рассматривать споры и в тех 
случаях, если на территории России: а) ответчик имел постоянное место 
жительства или место нахождения на день предъявления иска; б) осущест
вляется торговля, промышленная или иная хозяйственная деятельность 
предприятия (филиала) ответчика; в) находится контрагент-поставщик, 
подрядчик или оказывающий услуги (выполняющий работы), а спор ка
сается заключения, применения и расторжения договора.

Арбитражные суды РФ могут в установленном порядке обращаться 
к судам иностранных государств с поручением о выполнении отдельных 
процессуальных действий. Такие поручения, как правило, направляются 
через Минюст России. В дальнейшем Минюст России в случае необхо
димости надлежащие вручению документы сопровождает переводом 
на язык запрашиваемого государства. Направление судебного поручения 
в порядке правовой помощи возможно и на условиях международной 
вежливости в отсутствие международного договора об оказании правовой 
помощи. В этом случае с компетентными органами государств, не связан
ных с Российской Федерацией, при оказании правовой помощи по граж
данским делам сносятся в дипломатическом порядке (в частности, через 
МИД России и российских консулов в иностранных государствах).

Поскольку судопроизводство в арбитражном суде ведется на русском 
языке, арбитражный суд принимает документы, составленные на офици
альных языках иностранных государств, только при условии сопровожде
ния их нотариально заверенным переводом на русский язык и легализи
рованных в установленном порядке.

Доктрина. В немецком учебнике «Международное право» отмечается, 
что Международный суд не стал «мировым судом», принимающим решения 
по любым крупным конфликтам; его компетенцию признали лишь треть 
государств, и, как правило, это признание сопровождается существенны
ми оговорками. Также в практике ООН в целом роль Международного су
да в разрешении споров активизируется очень осторожно. В Декларации 
о принципах международного права 1970 г. Международный суд вообще 
не упоминается. Согласно Манильской декларации о мирном разреше
нии международных споров 1982 г. государствам следует лишь учитывать 
роль Международного суда в случае конфликтов. Кроме того, государства 
могут поручать разрешение своих разногласий другим судам1. Примерно 
такого же мнения придерживается и М. Шо2.

Судебная практика. К консультативному заключению Между
народного суда, касающемуся ходатайства о пересмотре решения 
№ 333 Административного трибунала ООН от 27 мая 1987 г., судья 
Эвенсен приложил особое мнение. Он полагал, что в своем решении 
№ 333 Административный трибунал совершил правовую ошибку в при
менении положений Устава ООН. Несмотря на то что Генеральный 
секретарь осуществляет дискреционные полномочия в части набора

1 См.: Витцтум В. Международное право /  пер. с нем. М., 2007. С. 800-801.
2 См.: 5Ист М. Ы егпайопа! Ь а^. СатЬпйбе. 1999. Р. 774.
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персонала, разумно предположить, что при этом должны соблюдаться 
определенные критерии. Среди актов, определяющих эти критерии, 
большое значение принадлежит резолюции Генеральной Ассамблеи 
37/126, в соответствии с которой, когда международный чиновник вы
полнял функции в течение 5 лет, его кандидатура должна подлежать 
справедливому учету с целью продления службы. Недостаточно внима 
ния было также уделено требованиям Статута и Регламента персонала, 
в соответствии с которыми при зачислении на вакантные должности 
в первую очередь должны учитываться квалификация и опыт персонала, 
уже состоявшего на службе ООН.

Контрольное вопросы

1. Дайте определение международного процессуального права.
2. Назовите специальные принципы международного процессуаль

ного права.
3. Каким образом обеспечивается выполнение решений Междуна

родного суда ООН?
4. Каковы особенности судопроизводства в Международном уголов

ном суде?
5. Каков порядок применения международно-правовых норм судам и 

и арбитражами РФ?
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Постановление Пленума Высшего Арбитражного суда РФ от 11 июня 
1999 г.№ 8 «О действии международных договоров Российской Федерации 
применительно к вопросам арбитражного процесса».



Заключение

Формируемые в процессе освоения международного права обра
зовательные результаты должны соответствовать современной цели 
юридического образования: подготовке выпускника с активной граж
данской позицией, высоким уровнем знания основ внешней политики 
Российской Федерации, способного к практической деятельности в го
сударственных органах внешних сношений, в международных организа
циях и зарубежных органах Российской Федерации, к самообразованию 
и самосовершенствованию.

Результаты освоения международного права — это не только знание 
основных принципов, прав и обязанностей субъектов международного 
права, основ правового статуса космоса, Луны и других небесных тел, 
Мирового океана, воздушного пространства, борьбы с международными 
преступлениями и преступлениями международного характера, междуна
родно-правовой защиты прав человека, процедур разрешения междуна
родных споров.

Это также компетенции, формируемые в процессе изучения между
народного права. Поэтому под результатами изучения международного 
права понимаются усвоенные международно-правовые знания, умения, 
навыки и освоенные международно-правовые компетенции.

Международно-правовая компетенция — это способность студента 
участвовать:

в нормотворческой деятельности по подготовке международных дого
воров, решений международных организаций и нормативных актов РФ 
по вопросам имплементации международных договоров, резолюций ООН 
и других межправительственных организаций;

в правоприменительной деятельности по обоснованию и принятию 
в рамках должностных обязанностей решений, связанных с реализацией 
международно-правовых обязательств РФ, представлению интересов РФ 
в работе органов международных организаций и международных судов; 
совершению действий, связанных с реализацией норм международных 
договоров РФ, а также общепризнанных принципов и норм междуна
родного права; совершенствованию действий, связанных с реализацией 
и применением в РФ обязательных решений международных организа
ций, решений и постановлений международных судов;

в правоохранительной деятельности по: обеспечению международного 
правопорядка, безопасности личности, общества и государства; преду
преждению, пресечению, раскрытию и расследованию международных 
преступлений и преступлений международного характера; обеспечению 
международного сотрудничества РФ в сфере борьбы с преступностью, 
международным терроризмом, оказанию правовой помощи по граждан
ским, семейным и уголовным делам, выдаче преступников; международ
но-правовой защите основных прав и свобод человека;

в экспертно-консультационной деятельности, осуществляя: консуль
тирование по вопросам международного права и деятельности междуна
родных организаций и международных судов; консультирование граждан, 
организаций и государственных органов по вопросам международно-пра
вового сотрудничества с иностранными государствами и международны
ми организациями; консультирование по вопросам обращения граждан
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и юридических лиц в международные судебные органы, составление 
и проведение экспертизы документов; консультирование по вопросам 
применения в России норм международных договоров РФ, обязательных 
решений международных организаций, решений международных судом 
и арбитражей;

в педагогической деятельности путем: преподавания международного 
права в образовательных учреждениях (кроме высших учебных заве 
дений); участия в организации повышения квалификации работником 
предприятий и учреждений, государственных служащих; чтения лекций 
и проведения занятий по актуальным вопросам международного права; 
правового воспитания в духе уважения и соблюдения международных 
обязательств РФ, основополагающих прав и свобод человека и граждан и 
на, обеспечения прав и интересов РФ на международной арене.

Студент, изучивший международное право, должен:
• знать предмет международного права, его основные особенности, ис 

точники и систему; содержание международных правоотношений;
• владеть международно-правовой терминологией, навыками характе 

ристики международных организаций в качестве предмета международ 
ного права; поиска, анализа и толкования международных документов;

• знать историю становления международного права; периодизацию 
развития международного права; основные черты отдельных этапов раз 
вития и научные труды по истории международного права;

• находить связь между современным развитием международного пра 
ва и его историей;

• понимать содержание международной правосубъектности; опреде 
лять виды и основные характеристики субъектов международного права, 
признаки государства, межправительственной организации, государ 
ственноподобного образования, знать основные точки зрения по про 
блеме международной правосубъектности индивида; порядок правопре 
емства в международном праве;

• уметь оперировать такими юридическими категориями, как между 
народная правоспособность, правопреемство, признание;

• знать основные теории и формы взаимодействия международного 
и внутригосударственного права;

• уметь применять понятия «инкорпорация», «рецепция», «трансфор 
мация», «самоисполнимость» международных договоров;

• владеть навыками работы с текстами международных договоров 
и иных международных документов применительно к проблеме соотно 
шения международного и внутригосударственного права;

• анализировать юридическое содержание основных принципов меж 
дународного права и отличие их от других международно-правовых норм; 
механизм действия основных принципов;

• уметь применять основные принципы международного права; анали 
зировать; толковать и применять правовые нормы в строгом соответствии 
с принципами международного права;

• знать основные этапы и особенности кодификации права договоров;
• оперировать юридическими понятиями и категориями, связанными 

с теорией и практикой права международных договоров; анализировать, 
толковать и правильно применять нормы международных договоров;

• владеть навыками работы составления проектов договоров и разре 
шения коллизий, связанных с применением международных договоров;
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• уметь характеризовать структуру и правовые основы деятельности 
международных организаций, осуществлять их классификацию и выяв
лять признаки международных организаций как субъектов международ
ного права;

• уметь определять юридическую силу принимаемых международными 
организациями актов; различать внешнее и внутреннее право междуна
родных организаций;

• владеть навыками применения норм права международных 
организаций;

• уметь определять сущность международного спора и ситуации; знать 
способы разрешения споров, компетенцию, юрисдикцию, полномочия 
и процедуру международных судебных органов, прежде всего МСООН 
и МУС;

• уметь правильно отграничивать международный спор от междуна
родной ситуации; квалифицировать международные споры, их предмет, 
стороны; ориентироваться в выборе различных средств разрешения меж
дународных споров, выбирать наиболее приемлемые из них;

• владеть юридической терминологией в области разрешения междуна
родных споров и навыками анализа конфликтных ситуаций;

• знать сущность международной ответственности, содержание ин
ститута ответственности; основные этапы его кодификации; содержание 
международной ответственности, формы и виды ответственности;

• уметь раскрывать содержание таких понятий, как присвоение пове
дения государству, контрмеры, форс-мажор, бедствие, реституция, ком
пенсация, сатисфакция, имплементация, дипломатическая защита; обе
спечение интересов РФ, составлять юридические документы, связанные 
с имплементацией международной ответственности и дипломатической 
защитой;

• знать природу и сущность международного права прав человека; 
историю его возникновения и развития в тесной взаимосвязи с филосо
фией, моралью, этикой и религией; роль ООН, МОТ, ЮНЕСКО в форми
ровании международных стандартов прав человека; основные положения 
международных документов по защите прав человека;

• владеть юридическими понятиями и категориями в сфере прав че
ловека; давать оценку тенденциям развития международного права прав 
человека; анализировать факты, свидетельствующие о нарушении между
народных обязательств государств в области прав человека; оценивать 
прецедентную практику международных и региональных судов по защите 
прав человека;

• знать основы внешней политики РФ, функции и полномочия внутри
государственных и зарубежных органов внешних сношений РФ, порядка 
открытия дипломатических представительств и консульских учреждений, 
их функции и порядок назначения; понятие дипломатического корпуса; 
дипломатические и консульские привилегии и иммунитеты;

• уметь оперировать понятиями права внешних сношений; анали
зировать, толковать и правильно применять нормы права внешних сно
шений; давать квалифицированные юридические консультации по во
просам обращения в дипломатические представительства и консульские 
учреждения;
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• знать международно-правовые средства обеспечения международной 
безопасности; современные системы коллективной безопасности на уни 
версальном и региональном уровнях;

• владеть необходимой юридической терминологией, навыками работы 
с международными договорами, направленными на обеспечение между 
народной безопасности;

• знать специфику предмета, специальные (отраслевые) принципы, 
систему (подотрасли) международного экономического права, его соот
ношение с общим международным правом;

• уметь оперировать основными понятиями международного экономи
ческого права и его подотраслей и институтов; анализировать, толковать 
и применять правовые нормы международных договоров и националь
ного законодательства; осуществлять правовую экспертизу международ 
но-правовых и национально-правовых актов по вопросам регулирования 
международных экономических отношений;

• владеть международно-правовой терминологией; навыками работы 
с текстами международных договоров и иных международных документов; 
судебно-арбитражной практикой в вопросах применения норм междуна 
родного экономического права;

• знать основы международного морского права, историю его разви
тия; правовой режим морских пространств;

• уметь оперировать категориями международного морского прапа 
и применять их на практике; владеть международно-правовой термино
логией, навыками работы с текстами международных договоров; анализи 
ровать решения международных судебных органов по вопросам морского 
права;

• знать виды территорий по международному праву; порядокустановле 
ния и режим государственной границы; владеть правовыми категориями, 
относящимися к режиму территорий; навыками работы с международны
ми договорами о разграничении территории РФ с другими государствам и;

• знать основы международного воздушного и космического права; 
владеть навыками работы с международными договорами в области ис
пользования воздушного и космического пространства; анализировать, 
толковать и правильно применять нормы международного воздушного 
и космического права;

• владеть навыками работы с многосторонними и двусторонними до
говорами РФ о сотрудничестве в области исследования и использования 
космического и воздушного пространства;

• знать историю развития международного уголовного права; источни
ки, принципы, направления и формы сотрудничества государств в борьбе 
с преступностью; признаки международных преступлений и престу 
плений международного характера; новые направления сотрудничества 
по борьбе с преступностью; международные организации, действующие 
в сфере борьбы с преступностью;

• уметь оперировать понятиями международного уголовного прапа; 
анализировать международные договоры в сфере сотрудничества госу
дарств в борьбе с преступностью; давать квалифицированные юридиче 
ские заключения и консультации по вопросам борьбы с преступностью; 
уметь правильно оформлять запросы об оказании правовой помощи, 
в том числе по вопросам выдачи (экстрадиции);
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• знать понятие, принципы и источники международного экологи
ческого права; особенности международно-правовой охраны отдельных 
объектов природы; деятельность международных организаций в сфере ох
раны окружающей среды; обязательства РФ по международно-правовой 
охране окружающей среды;

• уметь оперировать понятиями международного экологического пра
ва, анализировать принципы и нормы международного экологического 
права; давать квалифицированные юридические заключения и консульта
ции по международно-правовой защите отдельных объектов окружающей 
среды;

• владеть терминологией международного экологического права, на
выками работы с договорами и документами конференций по междуна
родному экологическому праву, оценивать практику международных 
судов по защите экологических интересов, определять соответствие 
российского законодательства международно-правовым обязательствам 
в сфере РФ в сфере охраны окружающей среды;

• знать основные категории международного гуманитарного права, 
этапы формирования, источники, содержание принципов, классифика
цию вооруженных конфликтов, правовой статус участников вооруженных 
конфликтов, систему защиты жертв вооруженных конфликтов; обязатель
ства РФ по международного гуманитарному праву;

• уметь оперировать понятиями международного гуманитарного пра
ва; квалифицировать вооруженные конфликты, анализировать принципы 
и нормы международного гуманитарного права; самостоятельно решать 
вопросы, связанные с их толкованием; оценивать соответствие россий
ского законодательства нормам международного гуманитарного права; 
квалифицированно использовать международную и национальную су
дебную практику по применению норм международного гуманитарного 
права; давать юридические заключения и консультации в области между
народного гуманитарного права;

• владеть навыками работы с договорами и документами по междуна
родному гуманитарному праву1.

Результаты обучения планируются для каждого вида занятия: как лек
ции, так и практического занятия. Они соответствуют отдельным темам 
учебного курса и курса международного права в целом, а также разным 
видам самостоятельной работы студентов.

С учетом ожидаемых результатов обучения должны определяться со
держание и формы учебных занятий, использоваться оценочные сред
ства. Использование результатов обучения в учебном процессе позволит 
студентам четко представить, что ожидается от них к концу преподавания 
международного права.

Обладание знаниями, умениями и навыками по международному пра
ву — необходимая предпосылка успешного освоения студентом других 
учебных курсов: международного частного права, права Европейского со
юза, энергетического, экологического и др.

1 Требования к  результатам освоения международного права, подробный перечень 
формируемых у студентов международно-правовых компетенций применительно 
к  каждому модулю учебного курса содержится в подготовленной кафедрой между
народного права Московского государственного юридического университета имени 
О. Е. Кутафина (МГЮА) рабочей программе 2012 г. (см.: Международное право. Рабочая 
программа. М.: МГЮА, 2012).
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