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РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ. ОСНОВНЫЕ 

ИНСТИТУТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 

1.1 Понятие и предмет международного права 

В литературе выделяют два типа правовых систем - международное право и 
внутреннее право государств. Они существуют независимо друг от друга, имеют 
как общие черты, так и специфические, присущие им как самостоятельным 
системам права. 

Общие черты следующие: обе системы представляют собой совокупность 
юридических принципов и норм, обязательных для субъектов права, выполнение 
которых может быть обеспечено принудительно. И международное право, и 
внутригосударственное право обладают сходной структурой: они делятся на 
отрасли, подотрасли, институты, а "первичным элементом" обеих систем являются 
правовые нормы. 

Среди отличительных черт принято выделять: 
1) предмет регулирования. Предметом национального права являются 

отношения между субъектами национального права отдельных государств, 
которые ограничиваются пределами государственной территории и рамками 
внутренней компетенции. 

Международное право регламентирует главным образом взаимоотношения 
субъектов международного права, к которым относятся государства, народы, 
борющиеся за свою независимость, международные организации, 
государствоподобные формирования; 

2) способ создания правовых норм. Как правило, нормы национального права 
создаются в результате односторонней государственно-властной деятельности, в 
то время как нормы международного права создаются его субъектами на основе 
свободного волеизъявления участников международного общения; 

3) источники права. Внутригосударственные нормы сформулированы в виде 
нормативных актов, нормативных договоров, обычаев и т.д., в то время как 
международно-правовые нормы выражаются в форме международных договоров, 
международных обычаев, актов международных конференций и совещаний, в 
документах международных организаций; 

4) субъекты права. Субъектами внутригосударственного права являются: 
государство, государственные органы и должностные лица, субъекты федерации, 
органы местного самоуправления, юридические и физические лица и т.д. К 
субъектам международного права относятся адресаты международно-правовых 
норм и их создатели. 

Итак, международное право можно определить как особую систему права - 
совокупность международно-правовых принципов и норм, создаваемых 
субъектами международного права и регулирующих отношения между 
государствами, народами, борющимися за свою независимость, международными 
организациями, государствоподобными образованиями, а также, в некоторых 
случаях, отношения с участием физических и юридических лиц. 

В теории права под источником права понимается форма, в которой 
выражается юридически обязательное правило поведения и которая придает 
этому правилу качество правовой нормы (например, конституция, федеральный 
конституционный закон, федеральный закон, подзаконные акты, к которым 
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относятся указ, постановление или распоряжение компетентного органа 
государства, и т.д.). 

Таким образом, источниками международного права будут считаться те 
формы, в которых выражены правила поведения субъектов международных 
отношений и которые сообщают этим правилам качество международно-правовой 
нормы. 

Термин "источники права" обычно принято употреблять в двух значениях - 
материальном и формальном. Под материальными источниками понимаются 
материальные условия жизни общества. Формальные источники права, более 
всего интересующие правоведов, - это те формы, в которых находят свое 
выражение нормы права. Только формальные источники права являются 
юридической категорией и составляют предмет изучения юридических наук, в том 
числе международного права. 

Источники международного права отличаются от источников национального 
права по следующим параметрам. 

Во-первых, нормы международного права устанавливаются его субъектами 
по соглашению между ними, выражающему их согласованную общую волю. 
Поэтому такие соглашения и являются источниками международно-правовых 
норм. Таким образом, правотворчество в международном праве осуществляется 
по "горизонтали", т.е. между равноправными субъектами, в то время как в 
национальном праве принят "вертикальный" - сверху вниз - порядок 
правотворчества. 

Во-вторых, субъективному праву предусмотренных нормами международного 
права субъектов всегда противостоят юридические обязательства других 
субъектов международного права, в то время как в национальном праве подобная 
ситуация встречается не так часто. 

В связи с этим об источниках международного права вполне закономерно 
говорить либо как об источниках субъективных прав, либо как об источниках 
юридических обязательств субъектов международных правоотношений. В 
большинстве случаев предпочтительнее вести речь об обязательствах, поскольку 
обязанный субъект не может их не соблюдать, не навлекая на себя 
неблагоприятные юридические последствия в виде международно-правовых 
санкций. Субъективным же правом управомоченный субъект может распоряжаться 
по своему усмотрению, кроме случаев наличия императивной нормы. 

Основная проблема источников международного права заключается в 
неясности их перечня. Международно-правовые нормативные документы не 
содержат исчерпывающего перечня источников. Приблизительный перечень 
источников, который некоторыми учеными принимается в качестве списка 
источников международного права, содержится в ст. 38 Статута Международного 
суда ООН, которая гласит: 

"Суд, который обязан решать переданные ему споры на основании 
международного права, применяет: 

a) международные конвенции, как общие, так и специальные, 
устанавливающие правила, определенно признанные спорящими государствами; 

b) международный обычай как доказательство всеобщей практики, 
признанной в качестве правовой нормы; 

c) общие принципы права, признанные цивилизованными нациями; 
d) с оговоркой, указанной в статье 59, судебные решения и доктрины 

наиболее квалифицированных специалистов по публичному праву различных 
наций в качестве вспомогательного средства для определения правовых норм". 
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Под общими международными конвенциями понимаются договоры, в которых 
участвуют или могут участвовать все государства и которые содержат нормы, 
обязательные для всего международного сообщества, т.е. нормы общего 
международного права. К специальным относятся договоры с ограниченным 
числом участников, для которых обязательны положения этих договоров. 

Международным обычаем, составляющим норму международного права, 
может стать такое правило поведения субъектов международного права, которое 
образовалось в результате повторяющихся однородных действий и признается в 
качестве правовой нормы. 

Повторение действий предполагает продолжительность их совершения. 
Международное право не устанавливает, однако, какой именно временной отрезок 
необходимо иметь в виду для формирования обычая. 

Решения международных организаций, несмотря на то что они не 
упоминаются в ст. 38 Статута, могут стать отправным моментом для образования 
обычая, в случае если они выражают согласованные позиции государств - в 
теории согласованная позиция государств по поводу конкретной проблемы 
называется "state practice" (или "государственная практика"). 

С возникновением правила поведения процесс образования обычая не 
завершается. Только признание государствами в качестве правовой нормы ("opinio 
juris") превращает то или иное правило поведения государств в обычай. Обычные 
нормы по общему правилу имеют такую же юридическую силу, что и договорные 
нормы. 

Квалификация правила поведения в качестве обычая является сложным 
процессом. В отличие от договорных норм, обычай не оформляется каким-либо 
единым актом в письменном виде. Поэтому для установления существования 
обычая используются вспомогательные средства, также перечисленные в ст. 38 
Статута Международного суда ООН: судебные решения и доктрины наиболее 
признанных специалистов в области международного права различных стран, а 
также в теории в качестве дополнительных источников выделяют решения 
международных организаций и односторонние акты и действия государств. 

К судебным решениям, которые являются вспомогательным средством, 
относятся решения Международного суда ООН, других международных судебных и 
арбитражных органов. Передавая спор в Международный суд ООН или другие 
международные судебные органы, государства нередко просят их установить 
наличие обычной нормы, обязательной для спорящих сторон. 

Международный суд ООН в своей практике не ограничивался констатацией 
существования обычаев, он давал им более или менее четкие формулировки. В 
некоторых случаях судебные решения могут положить начало формированию 
обычной нормы международного права. 

В XIX веке труды выдающихся ученых в области международного права часто 
рассматривались в качестве источников международного права. В настоящее 
время также нельзя исключать значение доктрины международного права, 
которая в некоторых случаях способствует уяснению отдельных международно-
правовых положений, а также международно-правовых позиций государств, 
однако следует помнить о том, что даже самый выдающийся труд ученого не 
может быть принят Международным судом ООН в качестве обязательного 
источника. 

Вспомогательным средством для определения существования обычая 
являются односторонние действия и акты государств. Они могут выступать как 
доказательство признания того или иного правила поведения в качестве обычая. 
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К таким односторонним действиям и актам относятся внутренние законодательные 
и другие нормативные акты. Международные судебные органы для подтверждения 
существования обычной нормы нередко прибегают к ссылкам на национальное 
законодательство. Официальные заявления глав государств и правительств, 
других представителей, в том числе в международных органах, а также делегаций 
на международных конференциях также могут служить доказательством 
существования обычной нормы, поскольку, равно как и совместные заявления 
государств (например, коммюнике по итогам переговоров), составляют "opinio 
juris". 

Что понимается в ст. 38 Статута Международного суда ООН под "общими 
принципами права, признанными цивилизованными нациями", до сих пор неясно. 
В теории международного права однозначного ответа на этот вопрос нет, однако 
большинство юристов-международников склоняются к тому, что это "юридические 
максимы", известные со времен императора Юстиниана, например: "последующая 
норма отменяет предыдущую", "специальная норма отменяет общую", "норма с 
большей юридической силой отменяет норму с меньшей силой", "равный над 
равным власти не имеет" и т.д. 

Другие ученые в качестве общих принципов права, признанных 
цивилизованными нациями, признают не основные принципы международного 
права, а принципы права вообще. Указанные положения являются принципами 
построения международного права, основными идеями, на которых базируется 
функционирование как международно-правовой системы, так и правовых систем 
отдельных государств. 

Также некоторые ученые обращают внимание на формулировку 
"цивилизованные нации" и называют ее некорректной, поскольку из судебной 
практики не ясны критерии "цивилизованности". 

В соответствии со ст. 94 Устава ООН члены Организации обязались 
выполнять решения Международного суда по тому делу, в котором они являются 
сторонами. В случае же, если какая-либо сторона не выполнит обязательства, 
возложенного на нее решением Суда, другая сторона может обратиться в Совет 
Безопасности, который правомочен, в частности, решить вопрос о принятии мер 
для приведения решения в исполнение. 

Доктрины наиболее квалифицированных специалистов в области права могут 
служить лишь вспомогательными средствами для определения точного 
содержания позиций субъектов международного права при применении и 
толковании международно-правовых норм. 

Государства и другие субъекты международного права, согласуя свою волю 
относительно международного правила поведения, принимают решение и о форме 
воплощения этого правила, т.е. о том источнике, в котором норма будет 
зафиксирована. При этом государства свободны в выборе формы закрепления 
международно-правовой нормы. 

В настоящее время, как это отмечается в литературе, в практике 
международного общения выработаны четыре формы источников международного 
права: международный договор, международно-правовой обычай, акты 
международных конференций и совещаний, резолюции международных 
организаций. Два последних источника некоторые ученые (например И.И. 
Лукашук) называют "международным "мягким" правом", под чем подразумевается 
отсутствие свойства юридической обязательности. 

Статут Международного суда ООН в ст. 38 не упоминает о резолюциях 
(решениях) международных организаций в списке источников международного 
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права. Однако надо иметь в виду, что Статут не является общеправовым 
документом: он носит функциональный характер, закрепляет создание 
межгосударственного института - Международного суда ООН и устанавливает 
правила, обязательные только для этого института. 

Согласно учредительным документам (уставам) большинства 
межправительственных организаций последние имеют право заключать 
международные договоры, а также регламентировать международные отношения 
посредством своих резолюций. 

Согласно общей теории права под правовым актом понимается оформленное 
соответствующим образом внешнее выражение воли субъектов права. Правовые 
акты разнообразны и играют различную роль в международно-правовом 
регулировании. 

Правовые акты характеризуются следующими чертами: 
а) словесно-документальной формой; 
б) волевым характером (фиксируют волю субъекта права); 
в) могут выступать в качестве источников норм права, актов толкования 

права, актов применения права, актов реализации прав и обязанностей субъектов 
права. 

Что касается правовой природы и юридической силы регламентов 
международных организаций, то этот вопрос остается дискуссионным и открытым. 
И договоры, и обычаи основаны на согласовании воль создавших их участников 
международных отношений, а регламент представляет собой односторонний акт 
международной организации, регулирующий, как правило, дисциплинарные 
вопросы. 

1.2 Субъекты международного права 

Правовые отношения, как они определены общей теорией права, 
представляют собой регулируемые правом общественные отношения, стороны 
которых называются субъектами правоотношений или субъектами права. 

Под субъектами международного права понимаются стороны международных 
правоотношений, наделенные при помощи норм международного права 
субъективными правами и юридическими обязательствами. 

Как правило, в международном праве субъективному праву одного субъекта 
международного правоотношения всегда противостоит юридическое 
обязательство другого субъекта этого правоотношения. 

Субъектом международного правоотношения может стать сторона, 
обладающая международной правосубъектностью, понятие которой несколько 
отличается от общепринятого понятия правосубъектности в национальном праве. 
Необходимо заметить, что содержание термина "международная 
правосубъектность" в нормах международного права не раскрывается; существуют 
лишь теоретические конструкции, характеризующие юридическую природу, 
основания и пределы международной правосубъектности. В самом общем плане 
международную правосубъектность можно определить как юридическую 
способность лица быть субъектом международного права. Содержание 
международной правосубъектности образуют основные права и обязанности 
такого субъекта, вытекающие из международно-правовых норм. 

Итак, международная правосубъектность по своему происхождению 
подразделяется на фактическую и юридическую. Согласно этому делению 
существуют две категории субъектов международного права: первичные 
(суверенные) и производные (несуверенные): 
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1) первичные - государства, обладающие международной 
правосубъектностью в силу своего возникновения, не обусловленной чьей-либо 
внешней волей и имеющей всеобъемлющий характер, а также народы и нации, 
борющиеся за свое самоопределение; 

2) производные - международные межправительственные организации, 
специфика юридической природы которых выражается в том, что они как 
субъекты международного права порождены волеизъявлением государств, 
зафиксировавших свое решение в учредительном акте. 

Первичные субъекты международного права (государства и борющиеся 
нации) в силу присущего им государственного или национального суверенитета 
признаются носителями международно-правовых прав и обязанностей. 
Суверенитет (государственный или национальный) делает их независимыми от 
других субъектов международного права и предопределяет возможность 
самостоятельного участия в международных отношениях. 

Не существует норм, наделяющих правосубъектностью первичные субъекты 
международного права; имеются лишь нормы, подтверждающие наличие у них 
правосубъектности с момента образования. Иными словами, в этом случае 
правосубъектность не зависит от чьей-либо воли и имеет по своей природе 
объективный характер. 

Юридическим источником правосубъектности для вторичных (несуверенных) 
субъектов международного права (международные межправительственные 
организации) служат их учредительные документы. Такими документами для 
международных организаций являются их уставы, принимаемые и утверждаемые 
первичными субъектами международного права (государства) в форме 
международного договора. Производные субъекты международного права 
обладают ограниченной правосубъектностью, которая обусловлена признанием 
этих участников международных отношений со стороны первоначальных 
субъектов. Таким образом, объем и содержание правосубъектности производных 
субъектов зависят от воли первичных субъектов международного права. 

Однако субъекты международного права не только имеют права и несут 
обязанности, вытекающие из международно-правовых норм, но и обладают двумя 
другими характеристиками, отличающими их от субъектов внутригосударственного 
права. 

Это следующие отличительные черты субъектов международного права: 
1) субъекты международного права, как правило, являются коллективным 

образованием. Каждый субъект международного права имеет определенные 
элементы организации. Так, в государстве существует власть и аппарат 
управления. В структуре борющейся нации необходимым элементом является 
политический орган, представляющий ее внутри страны и в международных 
отношениях, несущий ответственность за деятельность нации. В международной 
организации существуют постоянно действующие органы. При исполнении 
властных полномочий субъекты международного права относительно независимы 
и не подчинены друг другу. Каждый из них имеет самостоятельный 
международно-правовой статус, выступая в международных правоотношениях от 
своего собственного имени; 

2) субъекты международного права обладают способностью участвовать в 
разработке и принятии международных норм, которая составляет важнейший 
элемент международной правосубъектности. Субъекты международного права (в 
отличие от большинства субъектов права внутригосударственного) - не просто 
адресаты международно-правовых норм, но и лица, участвующие в их создании. 
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Только наличие всех трех вышеуказанных элементов (обладание правами и 
обязанностями, вытекающими из международно-правовых норм; существование в 
виде коллективного образования; непосредственное участие в создании 
международно-правовых норм) дает основание считать то или иное образование 
полноценным субъектом международного права. Отсутствие у субъекта хотя бы 
одного из перечисленных качеств не позволяет говорить об обладании 
международной правосубъектностью в точном значении этого слова и, 
следовательно, не позволяет причислять данного субъекта к кругу субъектов 
международного права. 

Основные права и обязанности характеризуют общий международно-
правовой статус всех субъектов международного права. Права и обязанности, 
присущие субъектам определенного вида (государствам, международным 
организациям и т.д.), образуют специальные международно-правовые статусы 
данной категории субъектов. Совокупность прав и обязанностей конкретного 
субъекта образует индивидуальный международно-правовой статус этого 
субъекта. 

Таким образом, правовое положение различных субъектов международного 
права неодинаково, поскольку различны объем распространяющихся на них 
международных норм и соответственно круг международно-правовых отношений, 
в которых они участвуют. 

 
Государства являются основными субъектами международного права; 

международная правосубъектность присуща государствам в силу самого факта их 
существования. Государства имеют следующие признаки: аппарат власти и 
управления, территория, население и суверенитет. 

Суверенитет определяется в теории права следующим образом: это 
юридическое выражение самостоятельности государства, верховенства и 
неограниченности его власти внутри страны, а также независимости и 
равноправия во взаимоотношениях с другими государствами. Суверенитет 
государства имеет международно-правовой и внутренний аспекты. 

Международно-правовой аспект суверенитета означает, что международное 
право рассматривает в качестве своего субъекта и участника международных 
отношений не государственные органы или отдельные должностные лица, а 
государство в целом. Все международно-правовые значимые действия, 
совершенные уполномоченными на то должностными лицами государства, 
считаются совершенными от имени этого государства. 

Внутренний аспект суверенитета предполагает территориальное 
верховенство и политическую независимость государственной власти внутри 
страны и за рубежом. 

Основу международно-правового статуса государства составляют права, 
которые перечислены в различных международно-правовых источниках. К 
таковым относятся: право на суверенное равенство, право на самооборону, право 
на участие в создании международно-правовых норм, право на участие в 
международных организациях. Так, в Декларации о принципах международного 
права 1970 г. говорится, что каждое государство обязано уважать 
правосубъектность других государств и соблюдать принципы международного 
права. Из правовой природы суверенитета вытекает также, что ни одна 
обязанность не может быть возложена на государство без его согласия на 
возложение данного обязательства. 
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Отдельную группу субъектов международного права образуют 
международные организации. Выделяют следующие виды международных 
организаций: 

1) международные межправительственные организации - организации, 
созданные первичными субъектами международного права (Организация 
Объединенных Наций, Совет Европы, Европейский союз, Содружество 
Независимых Государств и другие); 

2) неправительственные международные организации, такие как Всемирная 
федерация профсоюзов, Amnesty International, Международный комитет Красного 
Креста. Их особенность заключается в том, что, как правило, они учреждаются 
юридическими и физическими лицами (группами лиц) и являются общественными 
объединениями, осложненными иностранным элементом. Уставы этих 
организаций, в отличие от уставов межгосударственных организаций, не являются 
международными договорами, и, следовательно, подобные международные 
организации не рассматриваются в качестве субъектов международного права, 
несмотря на зачастую серьезное влияние на международный правопорядок. Так, 
неправительственные организации могут иметь консультативный международно-
правовой статус в межправительственных организациях, например, в ООН и ее 
специализированных учреждениях. Однако не соблюдено основное требование к 
субъекту международных правоотношений - неправительственные организации не 
вправе создавать нормы международного права и, следовательно, не могут, в 
отличие от межправительственных организаций, обладать всеми элементами 
международной правосубъектности. 

Международные межправительственные организации не обладают 
суверенитетом, не имеют собственного населения, своей территории, иных 
атрибутов государства. Они создаются суверенными субъектами на договорной 
основе в соответствии с международным правом и наделяются определенной 
компетенцией, зафиксированной в учредительных документах (прежде всего в 
уставе). В отношении учредительных документов международных организаций 
действует Венская конвенция о праве международных договоров 1969 г. 

В уставе организации определяются цели ее образования, принципы ее 
деятельности, предусматривается создание определенной организационной 
структуры (действующих органов), устанавливается их компетенция. При этом 
правосубъектность организации носит функциональный характер, т.е. она 
ограничена уставными целями и задачами. Кроме того, все международные 
организации обязаны выполнять основные принципы международного права, а 
деятельность региональных международных организаций должна быть совместима 
с целями и принципами ООН. 

Основные права международных организаций следующие: 
1) право участвовать в создании международно-правовых норм; 
2) право органов организации пользоваться определенными властными 

полномочиями, в том числе право на принятие решений, обязательных для 
исполнения; 

3) право пользоваться привилегиями и иммунитетами, предоставленными как 
организации, так и ее сотрудникам; 

4) право рассматривать споры между участниками, а в некоторых случаях и с 
не участвующими в данной организации государствами. 
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1.3 Принципы международного права 

Принципы международного права в теории международного права 
определяются как руководящие правила поведения субъектов, возникающие как 
результат общественной практики, юридически закрепленные начала 
международного права. Они представляют собой наиболее общее выражение 
установившейся практики международных отношений. Таким образом, принцип 
международного права является нормой международного права, имеющей 
обязательный характер для всех субъектов международного права, прежде всего 
для государств и международных организаций. 

Необходимо подчеркнуть, что не следует путать принципы международного 
права и принципы правосознания. Последние представляют собой субъективные 
представления людей, общественных движений, политических партий о том, как в 
идеале должны регулироваться те или иные общественные отношения, в то время 
как принцип права представляет собой нормативное отражение объективного 
порядка вещей, общественной практики, закономерностей общественного 
развития, а не субъективные представления об этих процессах. 

Принципы международного права формируются, как правило, обычным и 
договорным путем. Принципы призваны выполнять две функции: 

1) стабилизационную - помогать приводить в определенный порядок 
международные отношения при помощи ограничения их определенными 
нормативными рамками; 

2) фиксирующую - закреплять все новшества практики международных 
отношений. 

Характерной чертой принципов международного права является их 
универсальность, которая понимается как распространение на всех субъектов 
международного права без исключения требования соблюдения принципов 
международного права, поскольку любое их нарушение будет с неизбежностью 
затрагивать законные интересы других участников международных отношений. 
Таким образом, принципы международного права являются своеобразным 
критерием законности всей системы международно-правовых норм, а действие 
принципов распространяется даже на те области отношений субъектов, которые 
по каким-либо причинам не урегулированы конкретными нормами. 

Основные принципы международного права зафиксированы в Уставе ООН. 
Помимо Устава ООН наиболее авторитетными источниками, раскрывающими 
содержание принципов современного международного права, являются 
Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных 
отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом ООН, 
принятая Генеральной Ассамблеей ООН 24 октября 1970 г., и Декларация 
принципов, которыми государства-участники будут руководствоваться во 
взаимных отношениях, содержащаяся в Заключительном акте Совещания по 
безопасности и сотрудничеству в Европе от 1 августа 1975 г. 

При толковании и применении принципов международного права принято 
применять системный подход, т.е. важно помнить, что все они взаимосвязаны и 
каждый из них должен рассматриваться в контексте всех других принципов. 

Представляется целесообразным рассмотреть каждый из принципов 
международного права, входящих в систему принципов международного права. 
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Принцип суверенного равенства государств 

Сущность данного принципа составляет правило о том, что поддержание 
международного правопорядка возможно и может быть обеспечено лишь при 
полном уважении юридического равенства участников. Это означает, что каждое 
государство обязано уважать суверенитет других участников системы, т.е. их 
право в пределах собственной территории осуществлять законодательную, 
исполнительную, административную и судебную власть без какого-либо 
вмешательства со стороны других государств, а также самостоятельно проводить 
свою внешнюю политику. Суверенное равенство государств составляет основу 
современных международных отношений, что закреплено в п. 1 ст. 2 Устава ООН, 
который гласит: "Организация основана на принципе суверенного равенства всех 
ее членов". 

Данный принцип закреплен в качестве основополагающего также в уставах 
международных организаций системы ООН, в учредительных документах (уставах) 
подавляющего большинства региональных международных организаций, в 
многосторонних и двусторонних соглашениях государств и международных 
организаций, в правовых актах международных организаций. 

В современном международном праве этот принцип с наибольшей полнотой 
отражен в Декларации о принципах международного права, касающихся 
дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии 
с Уставом ООН. Позднее этот принцип был развит в Декларации принципов 
Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, 
Итоговом документе Венской встречи представителей государств - участников 
Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 1989 г., Парижской хартии 
для новой Европы 1990 г. и ряде других документов. 

Основное социальное назначение принципа суверенного равенства 
заключается в обеспечении равноправного участия в международных отношениях 
всех государств, независимо от различий экономического, социального, 
политического или иного характера. Поскольку государства являются 
равноправными участниками международного общения, все они обладают 
принципиально одинаковыми правами и обязанностями. 

В соответствии с Декларацией о принципах международного права, 
касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в 
соответствии с Уставом ООН 1970 г., понятие суверенного равенства включает 
следующие элементы: 

1) государства юридически равны; 
2) каждое государство пользуется правами, присущими полному 

суверенитету; 
3) каждое государство обязано уважать правосубъектность других 

государств; 
4) территориальная целостность и политическая независимость государства 

неприкосновенны; 
5) каждое государство имеет право свободно выбирать и развивать свои 

политические, социальные, экономические и культурные системы; 
6) каждое государство обязано выполнять полностью и добросовестно свои 

международные обязательства и жить в мире с другими государствами. 
В Декларации принципов Заключительного акта СБСЕ государства приняли 

на себя обязательства не только соблюдать принцип суверенного равенства, как 
он изложен в Уставе ООН и Декларации 1970 г., но и уважать права, присущие 
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суверенитету. Таким образом, в отношениях между собой государства должны 
уважать различия в историческом и социально-политическом развитии, 
разнообразие позиций и взглядов, внутренние законы и административные 
правила, право определять и осуществлять по своему усмотрению и согласно 
международному праву отношения с другими государствами, право принадлежать 
к международным организациям, быть или не быть участниками двусторонних и 
многосторонних договоров, включая союзные договоры, а также право на 
нейтралитет. 

Вместе с этим необходимо отметить, что юридическое равенство государств 
не означает их фактического равенства, что учитывается в реальных 
международных отношениях. Один из примеров этого различия - в статусе 
постоянных и непостоянных членов Совета Безопасности ООН. 

Суверенитет является неотъемлемым свойством государства. Таким образом, 
никакое государство, группа государств или международная организация не могут 
навязывать созданные ими нормы международного права другим государствам. 
Включение субъекта международного права в любую систему правоотношений 
может осуществляться только на основе добровольности. 

В настоящее время наблюдается следующая тенденция: государства 
передают часть своих полномочий, которые ранее считались неотъемлемыми 
атрибутами государственного суверенитета, в пользу создаваемых ими 
международных организаций. К примеру, в ряде международных организаций 
государства-учредители отошли от используемого ранее принципа формального 
равенства при голосовании (одна страна - один голос) и приняли метод так 
называемого взвешенного голосования, в соответствии с которым количество 
голосов, которым обладает страна, зависит от размера ее взноса в бюджет 
организации и иных обстоятельств. 

В вышеупомянутой Декларации о принципах международного права 1970 г. 
подчеркивается, что при истолковании и применении изложенных в ней 
принципов они являются взаимосвязанными и каждый принцип должен 
рассматриваться в контексте всех других. Так, между принципом суверенного 
равенства государств и их обязанностью не вмешиваться в дела, по существу 
входящие во внутреннюю компетенцию, существует тесная связь. Понятие 
внутренней компетенции государства в теории вызывает споры, поскольку оно 
зависит от уровня развития международных отношений. В настоящее время 
принято соотносить внутреннюю компетенцию с международными 
обязательствами каждого конкретного государства. 

Суверенитет как основное свойство, присущее государству, не означает 
полной независимости государств или тем более их изолированности, поскольку 
они живут и сосуществуют во взаимосвязанном мире, следовательно, говорить об 
абсолютном, ничем не ограниченном суверенитете нелогично. 

Принцип неприменения силы и угрозы силой 

Возрастающая в геометрической прогрессии демократизация международных 
отношений с неизбежностью приводит ко все более возрастающему 
использованию принципа ограничения применения силы и угрозы силой. Впервые 
эта объективная закономерность была закреплена в качестве принципа 
международного права в Уставе ООН, в соответствии с п. 4 ст. 2 которого "все 
члены Организации Объединенных Наций воздерживаются в их международных 
отношениях от угрозы силой или ее применения как против территориальной 
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неприкосновенности или политической независимости любого государства, так и 
каким-либо другим образом, несовместимым с Целями Объединенных Наций". 

Впоследствии приведенная формула Устава была конкретизирована в 
документах, принятых в форме резолюций ООН. В их числе упомянутая 
Декларация о принципах международного права 1970 г., Определение агрессии 
1974 г., Заключительный акт СБСЕ 1975 г. и ряд других документов Хельсинкского 
процесса, а также Декларация об усилении эффективности принципа отказа от 
угрозы силой или ее применения в международных отношениях 1987 г. В 
последнем документе нормативное содержание принципа выражено наиболее 
полно. 

Обязанность неприменения силы носит ярко выраженный универсальный 
характер. Она распространяется на все государства, поскольку необходимость 
поддержания международного мира и безопасности требует, чтобы все 
государства, а не только члены ООН, придерживались в отношениях друг с другом 
указанного принципа. 

Согласно Уставу ООН запрещается не только применение вооруженной силы, 
но и невооруженное насилие, которое носит характер противоправного 
применения силы. Термин "сила", который содержится в п. 4 ст. 2 Устава ООН, 
подлежит расширительному толкованию. Таким образом, в п. 4 ст. 2 Устава речь 
идет прежде всего о запрещении применения вооруженной силы, однако уже в 
Заключительном акте СБСЕ указывается на обязанность государств-участников 
"воздерживаться от всех проявлений силы с целью принуждения другого 
государства-участника", "воздерживаться от любого акта экономического 
принуждения". Следовательно, в современном международном праве запрещается 
противоправное применение силы, как вооруженной, так и в широком смысле - в 
любом ее проявлении. 

Однако следует обратить особенное внимание на концепцию "законного 
применения вооруженной силы". Устав ООН предусматривает два случая 
правомерного применения вооруженной силы: в целях самообороны (ст. 51) и по 
решению Совета Безопасности ООН в случае угрозы миру, нарушения мира или 
акта агрессии (ст. 39 и 42). 

В статьях 41 и 50 Устава ООН содержатся положения, разрешающие 
законное применение невооруженной силы. К подобного рода мерам относятся 
"полный или частичный перерыв экономических отношений, железнодорожных, 
морских, воздушных, почтовых, телеграфных, радио- или других средств 
сообщения, а также разрыв дипломатических отношений". 

Применение вооруженной силы в порядке самообороны правомерно в случае, 
если произойдет вооруженное нападение на государство. Статья 51 Устава ООН 
прямо исключает применение вооруженной силы одним государством против 
другого в случае принятия последним мер экономического или политического 
порядка. В подобных ситуациях или даже если налицо угроза нападения, страна 
может прибегнуть к ответным мерам лишь при соблюдении принципа 
соразмерности. 

В структуре ООН одним из главных органов, отвечающих за поддержание 
международного мира и безопасности, является Совет Безопасности, который в 
случае, если рекомендованные для разрешения конфликтов меры невооруженного 
характера посчитает недостаточными, "уполномочивается принять такие действия 
воздушными, морскими или сухопутными силами, какие окажутся необходимыми 
для поддержания или восстановления международного мира и безопасности. 
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Такие действия могут включать демонстрации, блокаду и другие операции 
воздушных, морских или сухопутных сил членов Организации" (ст. 42). 

В Уставе ООН не содержится полного перечня конкретных принудительных 
мер. Совет Безопасности может принять решение о применении иных мер, 
специально не перечисленных в Уставе. 

Рассматриваемый принцип включает в себя и запрет на проведение 
агрессивных войн. Согласно Определению агрессии 1974 г. применение 
государством вооруженной силы первым может быть квалифицировано как 
агрессивная война, которая является международным преступлением и порождает 
международно-правовую ответственность государства и международную 
уголовную ответственность виновных индивидов. Действия агрессоров были 
квалифицированы, согласно Уставам Нюрнбергского и Токийского международных 
военных трибуналов, как международные преступления. 

Основное содержание принципа неприменения силы заключается в 
обязанности государств воздерживаться от угрозы силой или ее применения с 
целью нарушения границ другого государства или как средство разрешения 
территориальных споров и вопросов, касающихся государственных границ. 

Помимо этого в литературе отмечается, что в нормативное содержание 
принципа неприменения силы должны быть включены: запрещение оккупации 
территории другого государства в нарушение норм международного права; 
запрещение актов репрессалий, связанных с применением силы; предоставление 
государством своей территории другому государству, которое использует ее для 
совершения агрессии против третьего государства; организация, 
подстрекательство, оказание помощи или участие в актах гражданской войны или 
террористических актах в другом государстве; организация или поощрение 
организации вооруженных банд, иррегулярных сил, в частности наемников, для 
вторжения на территорию другого государства; насильственные действия в 
отношении международных демаркационных линий и линий перемирия; блокада 
портов или берегов государства; любые насильственные действия, 
препятствующие народам осуществить законное право на самоопределение, а 
также иные насильственные действия. 

Следует обратить более пристальное внимание на Принципы 
международного права, признанные Уставом Нюрнбергского трибунала и 
нашедшие выражение в решении этого трибунала. 

Так, всякое лицо, совершившее какое-либо действие, признаваемое, согласно 
международному праву, преступлением, несет за него ответственность и подлежит 
наказанию. То обстоятельство, что по внутреннему праву не установлено 
наказание за какое-либо действие, признаваемое согласно международному праву 
преступлением, или что какое-либо лицо, совершившее действие, признаваемое 
согласно международному праву преступлением, действовало в качестве главы 
государства или ответственного должностного лица правительства или во 
исполнение приказа своего правительства или начальника, не освобождает лицо, 
совершившее это действие, от ответственности по международному праву. 

Особое историческое значение имеет то обстоятельство, что, если какое-
либо лицо действовало вразрез с нормами и принципами международного права, 
при том что сознательный выбор между противоправным и правомерным 
действием был фактически для него возможен, данное деяние не освобождает это 
лицо от ответственности по международному праву. 

Каждое лицо, обвиняемое в международно-правовом преступлении, имеет 
право на справедливое рассмотрение дела на основе фактов и права. 
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К международно-правовым преступлениям Устав Нюрнбергского трибунала 
относит: 

1) преступления против мира: 
а) планирование, подготовку, развязывание или ведение агрессивной войны 

или войны в нарушение международных договоров, соглашений или заверений; 
б) участие в общем плане или заговоре, направленных к осуществлению 

любого из действий, упомянутых в подп. "а"; 
2) военные преступления: нарушение законов и обычаев войны и, в том 

числе, но не исключительно, убийства, дурное обращение или увод на рабский 
труд или для других целей гражданского населения оккупированной территории, 
убийства или дурное обращение с военнопленными или лицами, находящимися в 
море, убийства заложников или разграбление городов и деревень или разорение, 
не оправдываемое военной необходимостью; 

3) преступления против человечности: убийства, истребление, порабощение, 
высылка и другие бесчеловечные акты, совершаемые в отношении гражданского 
населения, или преследование по политическим, расовым или религиозным 
мотивам, если такие действия совершаются или такие преследования имеют место 
при выполнении какого-либо военного преступления против мира или какого-либо 
военного преступления или в связи с таковыми. 

Принцип нерушимости государственных границ 

Принцип нерушимости государственных границ как один из важнейших 
принципов международного права составляет одну из важнейших основ 
безопасности европейских государств. Этот принцип был сформулирован в 
Заключительном акте Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 
г. следующим образом: "Государства-участники рассматривают как нерушимые все 
границы друг друга, так и границы всех государств в Европе, и поэтому они будут 
воздерживаться сейчас и в будущем от любых посягательств на эти границы". 

Под посягательством на государственные границы принято понимать 
односторонние действия или требования, направленные на изменение положения 
линии границы, ее юридического оформления или фактического положения линии 
границы на местности. Государства - участники Совещания по безопасности и 
сотрудничеству в Европе тем самым выразили международно-правовое признание 
или подтверждение существующих границ европейских государств. 

Выделяют три основных элемента принципа нерушимости границ: 
1) признание существующих границ в качестве юридически установленных в 

соответствии с международным правом; 
2) отказ от каких-либо территориальных притязаний на данный момент или в 

будущем; 
3) отказ от любых иных посягательств на эти границы, включая угрозу силой 

или ее применение. 
Принцип нерушимости границ тесно связан с принципом неприкосновенности 

государственных границ, в содержание которого входит обязанность государств 
соблюдать существующую линию границы на местности: не допускать 
произвольного перемещения линии границы на местности и ее пересечения без 
соответствующего разрешения или вне установленных правил, а также право 
каждого суверенного государства контролировать пересечение его границы 
людьми и транспортными средствами. 
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Принцип территориальной целостности 

(неприкосновенности) государств 

Этот принцип появился в теории международного права с закреплением его в 
Уставе ООН в 1945 г. Значение этого принципа весьма велико с точки зрения 
стабильности в межгосударственных отношениях и заключается в защите 
территории государства от любых посягательств. 

Устав ООН запретил угрозу силой или ее применение против 
территориальной целостности (неприкосновенности) и политической 
независимости любого государства. В Декларации о принципах международного 
права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между 
государствами в соответствии с Уставом ООН 1970 г., при раскрытии содержания 
формулировки п. 4 ст. 2 Устава ООН были отражены многие элементы принципа 
территориальной целостности (неприкосновенности) следующим образом: каждое 
государство "должно воздерживаться от любых действий, направленных на 
нарушение национального единства и территориальной целостности любого 
другого государства или страны". В Уставе ООН также подчеркивалось, что 
"территория государства не должна быть объектом военной оккупации, явившейся 
результатом применения силы в нарушение положений Устава", и что "территория 
государства не должна быть объектом приобретения другим государством в 
результате угрозы силой или ее применения". В связи с этим, отмечалось далее, 
не должны признаваться законными какие-либо территориальные приобретения, 
явившиеся результатом угрозы силой или ее применения. Вышеприведенные 
положения не должны толковаться как нарушающие положения Устава ООН или 
любые международные соглашения, заключенные до принятия Устава и имеющие 
юридическую силу в соответствии с международным правом. 

Следующим важнейшим документом в развитии данного принципа явился 
Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 
г., который содержит наиболее полную формулировку принципа территориальной 
целостности государств. Звучит она следующим образом: "Государства-участники 
будут уважать территориальную целостность каждого из государств-участников. В 
соответствии с этим они будут воздерживаться от любых действий, несовместимых 
с целями и принципами Устава Организации Объединенных Наций, против 
территориальной целостности, политической независимости или единства любого 
государства-участника и, в частности, от любых таких действий, представляющих 
собой применение силы или угрозу силой. Государства-участники будут равным 
образом воздерживаться от того, чтобы превратить территорию друг друга в 
объект военной оккупации или других прямых или косвенных мер применения 
силы в нарушение международного права или в объект приобретения с помощью 
таких мер или угрозы их осуществления. Никакая оккупация или приобретение 
такого рода не будет признаваться законной". 

Этот принцип отличается от рассмотренных выше принципов запрещения 
использования силы или угрозы силой, либо превращения территории в объект 
военной оккупации, либо приобретения с использованием силы или ее угрозы. 
Согласно Заключительному акту государства обязаны уважать территориальную 
целостность друг друга и, следовательно, должны "воздерживаться от любых 
действий, несовместимых с целями и принципами Устава ООН". 
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Принцип мирного разрешения международных споров 

Данный принцип международного права закреплен в п. 3 ст. 2 Устава ООН 
следующим образом: "Все члены Организации Объединенных Наций разрешают 
свои международные споры мирными средствами таким образом, чтобы не 
подвергать угрозе международный мир и безопасность и справедливость". 
Существовавшее до обеих мировых войн международное право рекомендовало 
государствам обращаться к мирным средствам разрешения международных 
споров, но не обязывало их следовать этой процедуре. 

На Гаагских конференциях мира 1899 и 1907 гг. была разработана и принята 
Конвенция о мирном решении международных столкновений, целью которой было 
обобщение правил применения добрых услуг и посредничества, образования и 
функционирования международных третейских судов и следственных комиссий. 
Например, согласно ст. 2 упомянутой Конвенции в случае важного разногласия 
или столкновения договаривающиеся державы соглашались, "прежде чем 
прибегнуть к оружию, обращаться, насколько позволят обстоятельства, к добрым 
услугам или посредничеству одной или нескольких дружественных держав". Таким 
образом, обращение к мирным средствам разрешения международных споров 
полностью зависело от усмотрения каждой из спорящих сторон. 

Принятый в 1919 г. Статут Лиги Наций оказался более прогрессивным 
документом с точки зрения международного права - он предусматривал 
обязательное применение в определенных случаях отдельных средств мирного 
разрешения международных споров (третейское и судебное разбирательство, 
обращение к Совету или Собранию Лиги). Весьма существенным недостатком было 
то, что он не содержал четко сформулированного принципа мирного разрешения 
международных споров, а также допускал войну в качестве законного средства 
разрешения споров. 

В соответствии со ст. 12 Статута члены Лиги Наций должны были передавать 
спор, "могущий вызвать разрыв", на третейское или судебное разбирательство или 
на рассмотрение Совета Лиги. При этом они обязывались не прибегать к войне в 
течение трехмесячного срока после третейского или судебного решения или 
доклада Совета. Согласно ст. 13 Статута спорящие государства соглашались 
передавать споры правового характера, не разрешенные дипломатическим путем, 
на третейское или судебное разбирательство. При этом другие члены Лиги 
обязывались не прибегать к войне против той спорящей стороны, которая будет 
сообразовываться с третейским или судебным решением. Следовательно, война 
против другой спорящей стороны допускалась. 

Следующим шагом на пути к признанию принципа мирного разрешения 
международных споров явилось принятие в 1928 г. Парижского договора об 
отказе от войны (так называемого Пакта Бриана - Келлога), в ст. II которого 
прямо указывается: "Высокие Договаривающиеся Стороны признают, что 
урегулирование или разрешение всех могущих возникнуть между ними споров или 
конфликтов, какого бы характера или какого бы происхождения они не были, 
должно всегда изыскиваться только в мирных средствах". 

Безусловно, следующей ступенью развития принципа мирного разрешения 
международных споров стал Устав Организации Объединенных Наций. В 
соответствии со ст. 33 Устава ООН стороны, участвующие в споре, "должны 
прежде всего стараться разрешить спор путем переговоров, обследования, 
посредничества, примирения, арбитража, судебного разбирательства, обращения 
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к региональным органам или соглашениям или иными мирными средствами по 
своему выбору". 

В соответствии с современным международным правом государства обязаны 
разрешать свои споры только мирными средствами. Общее положение п. 3 ст. 2 
распространяется на все споры, включая те, продолжение которых может и не 
угрожать международному миру. Согласно п. 1 ст. 1 Устава международные споры 
должны разрешаться в соответствии с принципами "справедливости и 
международного права", следовательно, мирные средства обязательны для 
разрешения любых международных споров. 

Устав ООН предоставляет сторонам, участвующим в споре, свободу выбора 
таких мирных средств, которые они считают наиболее подходящими для 
разрешения данного спора. Среди мирных средств разрешения международных 
споров чаще всего используются дипломатические переговоры, поскольку они 
наилучшим образом отвечают задаче быстрого разрешения международного 
спора, гарантируют равенство сторон, могут быть использованы для разрешения 
как политических, так и юридических споров, наилучшим образом способствуют 
достижению компромисса, дают возможность приступить к улаживанию 
конфликта сразу же по его возникновении, позволяют не допускать разрастания 
спора до таких масштабов, когда он может угрожать международному миру и 
безопасности. 

Существенное значение для утверждения в практике международных 
отношений принципа мирного разрешения международных споров имело принятие 
Генеральной Ассамблеей ООН в 1982 г. Манильской декларации о мирном 
разрешении международных споров и в 1988 г. - Декларации о предотвращении и 
устранении споров и ситуаций, которые могут угрожать международному миру и 
безопасности, и о роли ООН в этой области. Оба документа, безусловно, сыграли 
важную роль, признавая ответственность государств за предотвращение и 
урегулирование споров и ситуаций, вместе с тем подчеркивают важную роль, 
которую могут сыграть в этой связи ООН и ее органы. 

Государства обязаны разрешать свои международные споры исключительно 
мирными средствами, причем такие важные субъекты международного права 
просто не вправе оставлять свои международные споры неразрешенными. Это 
означает требование о скорейшем разрешении международного спора и 
необходимость продолжения поиска путей урегулирования, если взаимно 
согласованный спорящими сторонами способ урегулирования не принес 
позитивных результатов. 

Государства обладают правом свободного выбора по обоюдному согласию 
конкретных средств мирного урегулирования возникающих между ними споров и 
конфликтов, которое проистекает из принципов суверенного равенства государств 
и невмешательства в их внутренние и внешние дела. 

Различные источники международного права по-своему решают проблему 
выбора мирных средств разрешения международных конфликтов. Так, Конвенция 
ООН по морскому праву 1982 г. предусматривает четыре обязательные процедуры 
урегулирования споров, каждую из которых государство-участник может выбрать 
путем письменного заявления при подписании или ратификации Конвенции: 
Международный трибунал по морскому праву, Международный суд ООН, 
арбитраж, образуемый в соответствии с приложением VII к Конвенции, 
специальный арбитраж, формируемый в соответствии с приложением VIII к 
Конвенции. 
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Статья IX Договора о принципах деятельности государств по исследованию и 
использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные 
тела, 1967 г. предусматривает проведение консультаций в случае, если какое-
либо государство - участник договора имеет основания полагать, что деятельность 
или эксперимент одного государства могут создать потенциально вредные помехи 
космической деятельности других государств. 

Конвенция о международной ответственности за ущерб, причиненный 
космическими объектами, 1972 г. предусматривает процедуру регулирования 
споров по вопросу о компенсации ущерба: если переговоры сторон в споре не 
приводят к разрешению спора в течение одного года, по просьбе любой из сторон 
спор передается в Комиссию по рассмотрению претензий с чертами 
согласительного, следственного и арбитражного органа. 

Государства - члены ООН в соответствии с Уставом приняли на себя 
обязательство "проводить мирными средствами, в согласии с принципами 
справедливости и международного права, улаживание или разрешение 
международных споров и ситуаций, которые могут привести к нарушению мира" 
(п. 1 ст. 1). 

Согласно ст. 33 Устава ООН государства, участвующие в любом споре, 
продолжение которого могло бы угрожать поддержанию международного мира и 
безопасности, должны прежде всего стремиться разрешить спор путем 
"переговоров, обследования, посредничества, примирения, арбитража, судебного 
разбирательства, обращения к региональным органам или соглашениям или 
иными мирными средствами по своему выбору". 

Представляется целесообразным рассмотреть подробно каждое из средств 
мирного урегулирования споров, включая не упомянутые в Уставе ООН добрые 
услуги: 

1. Переговоры - являются наиболее доступным и эффективным средством 
мирного разрешения споров. Они играют ведущую роль среди других мирных 
средств. Конкретные цели, состав участников и иные процедурные вопросы 
согласовываются самими спорящими сторонами. В соответствии с основными 
принципами и нормами современного международного права переговоры должны 
вестись на равноправной основе, исключающей нарушение суверенной воли 
заинтересованных сторон. 

2. Консультации сторон - стали применяться в широком масштабе после 
Второй мировой войны. Процедура обязательных консультаций на основе 
добровольного согласия сторон позволяет использовать двойную функцию 
консультаций: в качестве самостоятельного средства разрешения споров и для 
предотвращения, профилактики возможных споров и конфликтов, а также, в 
зависимости от обстоятельств, как средство достижения спорящими сторонами 
договоренности о применении других средств урегулирования. В литературе 
консультации часто называют разновидностью переговоров. 

3. Обследование - такое средство мирного урегулирования, к которому 
прибегают в тех случаях, когда спорящие стороны расходятся в оценке 
фактических обстоятельств, вызывающих спор или приведших к спору. Для 
осуществления процедуры обследования стороны создают на паритетных началах 
международную следственную комиссию, иногда во главе с представителем 
третьего государства или международной организации. Следственная комиссия 
должна учреждаться на основании специального соглашения между спорящими 
сторонами. В соглашении определяются подлежащие расследованию факты, 
порядок и срок образования комиссии, объем полномочий ее членов, а также 
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место пребывания комиссии, ее право перемещаться, срок, в который каждая 
спорящая сторона должна будет представить свое изложение фактов, и т.д. 
Результаты работы комиссии фиксируются в докладе, который должен 
ограничиваться лишь установлением фактов. За сторонами сохраняется полная 
свобода воспользоваться выводами следственной комиссии по своему усмотрению. 

4. Примирение (согласительная процедура) - не только выяснение 
фактических обстоятельств, но и выработка конкретных рекомендаций сторон. 
При применении согласительной процедуры стороны, как и в случае с 
обследованием, образуют на паритетных началах международную согласительную 
комиссию, которая и вырабатывает свои рекомендации, причем выводы 
согласительной комиссии носят факультативный характер, т.е. не являются 
юридически обязательными для сторон, участвующих в споре. 

5. Добрые услуги - средство разрешения международного спора, 
осуществляемого не участвующей в споре стороной. Эти действия могут быть 
направлены на установление контактов между спорящими сторонами, добрые 
услуги могут оказываться как в ответ на соответствующую просьбу одной или 
обеих спорящих сторон, так и по инициативе самой третьей стороны. Добрые 
услуги нередко перерастают в посредничество. 

6. Посредничество - предполагает непосредственное участие третьей 
стороны в мирном разрешении спора. Участвуя в переговорах спорящих сторон, 
посредник призван всемерно содействовать выработке приемлемого для этих 
сторон решения спора. Он вправе предлагать свои варианты такого разрешения, 
хотя предложения посредника не носят для спорящих сторон обязательного 
характера. 

7. Международный арбитраж - это добровольно выраженное согласие 
спорящих передать свой спор на рассмотрение третьей стороны (третейское 
разбирательство), решение которой является обязательным для сторон в споре. 
Обязательность признания и исполнения решения есть то главное, что отличает 
арбитражную процедуру от приведенных выше средств мирного урегулирования 
споров. Существуют два вида арбитражных органов: постоянный арбитраж и 
арбитраж ad hoc. Выделяют три основных способа передачи дела на 
международное арбитражное разбирательство: специальное соглашение 
(компромисс), передающее существующий спор на арбитраж; специальное 
положение (компромиссная оговорка) в различных договорах, 
предусматривающее передачу в арбитраж споров, которые могут возникнуть из 
толкования или применения договора; общие арбитражные договоры, 
предусматривающие передачу на арбитражное разбирательство любых споров, 
которые могут возникнуть между сторонами (обязательный арбитраж). Стороны 
нередко оговаривают, что арбитражу не подлежат споры, затрагивающие 
жизненные интересы, независимость или честь сторон. В качестве третьей 
стороны при разрешении спора могут выступать единоличный арбитр 
(обязательно посторонний для спорящих государств), группа арбитров из третьих 
государств, группа арбитров на паритетных началах от государств, участвующих в 
споре, при нейтральном председателе-суперарбитре. Спорящие стороны сами 
определяют компетенцию арбитража, ограничивая ее рамками предмета своего 
спора. 

8. Судебное разбирательство - в основе своей сходно с третейским 
разбирательством. Однако вынесенное судом решение является окончательным и 
юридически обязательным для сторон в споре. 
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Первым постоянным международным судом стала Постоянная палата 
международного правосудия, Статут которой был принят Собранием Лиги Наций в 
1920 г. Палата прекратила свое существование в 1946 г. В настоящее время 
основным судебным органом международного сообщества является 
Международный суд ООН. Суд осуществляет свою деятельность на основе Статута 
Международного суда, который, в свою очередь, является неотъемлемой 
составной частью Устава ООН, а также Регламента Суда. 

В структуре Организации Объединенных Наций принято применять 
следующие средства и способы урегулирования международных споров. Совет 
Безопасности ООН в случае возникновения спора или ситуации уполномочен 
"рекомендовать надлежащую процедуру или методы урегулирования", принимая 
во внимание процедуру, которая уже была принята сторонами. Споры 
юридического характера должны, как общее правило, передаваться сторонами в 
Международный суд (ст. 36 Устава ООН). 

Для предотвращения ухудшения ситуации в случае угрозы миру, нарушения 
мира или акта агрессии Совет Безопасности может "потребовать от 
заинтересованных сторон выполнения тех временных мер, которые он найдет 
необходимыми или желательными" (ст. 40). Эти временные меры (создание 
полностью или частично демилитаризованных зон, замораживание притязаний 
сторон, отвод войск, проведение временных демаркационных линий) не должны 
наносить ущерб правам, притязаниям или положению заинтересованных сторон. 

Анализ принципа мирного разрешения международных споров, 
зафиксированного в Декларации о принципах международного права 1970 г. и 
Заключительном акте СБСЕ, показывает, что закрепленная обязанность государств 
"прилагать усилия к тому, чтобы в короткий срок прийти к справедливому 
решению, основанному на международном праве", "продолжать искать взаимно 
согласованные пути мирного урегулирования спора" в тех случаях, когда спор не 
удается разрешить, "воздерживаться от любых действий, которые могут ухудшить 
положение в такой степени, что будет поставлено под угрозу поддержание 
международного мира и безопасности, и тем самым сделать мирное 
урегулирование спора более трудным" является прогрессивным достижением. 

Содержание принципа мирного разрешения международных споров в 
последние годы стало предметом тщательного анализа на совещаниях экспертов 
СБСЕ по мирному урегулированию споров. Итоговым документом Совещания в 
Валлетте 1991 г. предусмотрено создание в Европе специального органа - 
"Механизма СБСЕ по урегулированию споров", который может быть использован 
по требованию любой из спорящих сторон и действует в качестве 
примирительного органа. Кроме того, документ рекомендует широкий комплекс 
обязательных и факультативных процедур, из которых спорящие стороны 
свободно выбирают те, какие они считают наиболее подходящими для 
разрешения конкретного спора. 

Следовательно, можно отметить как качественное, так и количественное 
увеличение мирных средств разрешения международных споров, а также 
стремление государств приводить нормативное содержание принципа разрешения 
международных споров путем мирных средств в соответствие с потребностями 
общественной практики. 
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1.4 Территория и население в международном  праве 

Проблема международной правосубъектности физических лиц имеет давнюю 
традицию в юридической литературе. Западные ученые уже довольно давно 
признают за индивидом качество международной правосубъектности, 
аргументируя свою позицию ссылками на возможность привлечения индивидов к 
международной ответственности, обращения индивида в международные органы 
за защитой своих прав. После ратификации 5 мая 1998 г. Европейской конвенции 
о защите прав человека и основных свобод 1950 г. российские граждане также 
могут обращаться в Европейский суд по правам человека. 

Советские юристы по идеологическим соображениям долгое время отрицали 
наличие у индивида международной правосубъектности. Однако в конце 80-х гг. и 
в отечественной международно-правовой литературе начали появляться работы, в 
которых индивиды стали рассматриваться как субъекты международного права. В 
настоящее время число ученых, разделяющих эту точку зрения, постоянно 
увеличивается. 

Ответ на вопрос, является ли индивид субъектом международного права, 
зависит от того, какими характеристиками этот субъект должен обладать. Если 
считать, что субъект международного права - это лицо, на которое 
распространяется действие международно-правовых норм, которое эти нормы 
наделяет субъективными правами и обязанностями, то индивид, безусловно, 
является субъектом международного права. Существует множество 
международно-правовых норм, которыми напрямую могут руководствоваться 
физические лица (Европейская конвенция о защите прав человека и основных 
свобод 1950 г., Пакт о гражданских и политических правах 1966 г., Пакт об 
экономических, социальных и культурных правах 1966 г., Всеобщая декларация 
прав человека, Конвенция о правах ребенка 1989 г., Женевские конвенции о 
защите жертв войны 1949 г., Дополнительные протоколы I и II к ним 1977 г., Нью-
Йоркская конвенция о признании и приведении в исполнение иностранных 
арбитражных решений 1958 г. и т.д.). 

Сторонники этой концепции ссылаются прежде всего на то, что 
международное право непосредственно создает для индивида права и 
обязанности. Известен ряд преступлений по международному праву: пиратство, 
геноцид, апартеид, которые могут непосредственно вменяться как состав 
международного преступления при осуществлении международного уголовного 
правосудия над индивидом посредством Международного уголовного суда или 
специально созданного Международного уголовного трибунала. 

Особый статус имеют космонавты, которые одновременно являются 
физическими лицами и гражданами определенного государства, но в то же время 
признаются посланцами человечества в космос. Пока они находятся на 
космическом корабле, они подчиняются исключительной юрисдикции государства 
регистрации корабля. В случае необходимости космонавты имеют право требовать 
содействия и покровительства со стороны всех государств. 

Однако во всех этих случаях права, получаемые индивидом, опосредованы 
государствами и без их согласия не действуют. Индивид может совершать 
определенные действия, предписанные отдельным договором, или не совершать 
их. 

Следовательно, принимая во внимание тот факт, что понятия и категории 
международного права, как уже отмечалось, не всегда идентичны понятиям 
внутригосударственного права, и если считать, что субъект международного права 
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не только обладает правами и обязанностями, вытекающими из международно-
правовых норм, но и является коллективным образованием и, самое главное, 
принимает прямое участие в создании норм международного права, то индивида к 
субъектам международного права относить нельзя. 

Однако если рассматривать физическое лицо как прямого адресата многих 
международно-правовых норм, если принимать во внимание развивающуюся 
отрасль международной защиты прав человека и международного гуманитарного 
права, учесть факты осуществления международного уголовного правосудия по 
отношению к международным преступникам, то можно сделать вывод о том, что 
физическое лицо в ряде случаев обладает ограниченной международной 
правосубъектностью и, следовательно, является особым субъектом 
международного права. 

1.5 Права человека и международное право. 

Ответственность в международном праве 

Проблема международной правосубъектности физических лиц имеет давнюю 
традицию в юридической литературе. Западные ученые уже довольно давно 
признают за индивидом качество международной правосубъектности, 
аргументируя свою позицию ссылками на возможность привлечения индивидов к 
международной ответственности, обращения индивида в международные органы 
за защитой своих прав. После ратификации 5 мая 1998 г. Европейской конвенции 
о защите прав человека и основных свобод 1950 г. российские граждане также 
могут обращаться в Европейский суд по правам человека. 

Советские юристы по идеологическим соображениям долгое время отрицали 
наличие у индивида международной правосубъектности. Однако в конце 80-х гг. и 
в отечественной международно-правовой литературе начали появляться работы, в 
которых индивиды стали рассматриваться как субъекты международного права. В 
настоящее время число ученых, разделяющих эту точку зрения, постоянно 
увеличивается. 

Ответ на вопрос, является ли индивид субъектом международного права, 
зависит от того, какими характеристиками этот субъект должен обладать. Если 
считать, что субъект международного права - это лицо, на которое 
распространяется действие международно-правовых норм, которое эти нормы 
наделяет субъективными правами и обязанностями, то индивид, безусловно, 
является субъектом международного права. Существует множество 
международно-правовых норм, которыми напрямую могут руководствоваться 
физические лица (Европейская конвенция о защите прав человека и основных 
свобод 1950 г., Пакт о гражданских и политических правах 1966 г., Пакт об 
экономических, социальных и культурных правах 1966 г., Всеобщая декларация 
прав человека, Конвенция о правах ребенка 1989 г., Женевские конвенции о 
защите жертв войны 1949 г., Дополнительные протоколы I и II к ним 1977 г., Нью-
Йоркская конвенция о признании и приведении в исполнение иностранных 
арбитражных решений 1958 г. и т.д.). 

Сторонники этой концепции ссылаются прежде всего на то, что 
международное право непосредственно создает для индивида права и 
обязанности. Известен ряд преступлений по международному праву: пиратство, 
геноцид, апартеид, которые могут непосредственно вменяться как состав 
международного преступления при осуществлении международного уголовного 
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правосудия над индивидом посредством Международного уголовного суда или 
специально созданного Международного уголовного трибунала. 

Особый статус имеют космонавты, которые одновременно являются 
физическими лицами и гражданами определенного государства, но в то же время 
признаются посланцами человечества в космос. Пока они находятся на 
космическом корабле, они подчиняются исключительной юрисдикции государства 
регистрации корабля. В случае необходимости космонавты имеют право требовать 
содействия и покровительства со стороны всех государств. 

Однако во всех этих случаях права, получаемые индивидом, опосредованы 
государствами и без их согласия не действуют. Индивид может совершать 
определенные действия, предписанные отдельным договором, или не совершать 
их. 

Следовательно, принимая во внимание тот факт, что понятия и категории 
международного права, как уже отмечалось, не всегда идентичны понятиям 
внутригосударственного права, и если считать, что субъект международного права 
не только обладает правами и обязанностями, вытекающими из международно-
правовых норм, но и является коллективным образованием и, самое главное, 
принимает прямое участие в создании норм международного права, то индивида к 
субъектам международного права относить нельзя. 

Однако если рассматривать физическое лицо как прямого адресата многих 
международно-правовых норм, если принимать во внимание развивающуюся 
отрасль международной защиты прав человека и международного гуманитарного 
права, учесть факты осуществления международного уголовного правосудия по 
отношению к международным преступникам, то можно сделать вывод о том, что 
физическое лицо в ряде случаев обладает ограниченной международной 
правосубъектностью и, следовательно, является особым субъектом 
международного права. 

 
Под международно-правовой ответственностью в литературе понимают 

юридическую обязанность субъекта-правонарушителя ликвидировать последствия 
вреда, причиненного другому субъекту международного права в результате 
совершенного правонарушения. 

В обеспечении исполнения норм международного права важную роль играет 
институт ответственности как один из древнейших институтов международного 
права. Ответственность в международном праве представляет собой оценку 
международного правонарушения и субъекта, его совершившего, со стороны 
мирового сообщества и характеризуется применением определенных мер к 
правонарушителю. Содержание международно-правовой ответственности 
заключается в осуждении правонарушителя и в обязанности правонарушителя 
понести неблагоприятные последствия правонарушения. 

Принято считать, что в международном праве сложился общий принцип, 
согласно которому международно-противоправное деяние субъекта влечет его 
международно-правовую ответственность, однако в большинстве своем нормы о 
международно-правовой ответственности государств не кодифицированы и 
содержатся в различных отраслях международного права, таких, как право 
международных организаций, право международной безопасности и др. 

Работа по кодификации норм международно-правовой ответственности 
осуществлялась в разные периоды отдельными учеными-юристами, научными 
учреждениями, неправительственными и межправительственными организациями, 
однако это не привело к появлению универсальной международной конвенции о 
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международно-правовой ответственности. С 1956 г. кодификация норм института 
международно-правовой ответственности проводится по поручению Генеральной 
Ассамблеи ООН Комиссией международного права. Работа до настоящего времени 
не завершена, но Комиссия рассмотрела и приняла в предварительном порядке 
целый ряд статей, в которых решаются вопросы относительно возникновения 
международной ответственности, ее содержания, форм и объема, реализации 
международной ответственности и урегулирования споров. 

На данном этапе Комиссия ограничила свою задачу лишь ответственностью 
государства, не касаясь ответственности других субъектов международного 
публичного права. Она решила также рассматривать ответственность только за 
международно-противоправные деяния. На настоящее время принят такой важный 
документ, как проект статей об ответственности государств (Draft Articles on State 
Responsibility). Что касается ответственности за вредные последствия действий, не 
составляющих международного правонарушения, то с 1980 г. Комиссия работает 
над проектом специальной конвенции по этому вопросу. 

Некоторые нормы общего характера, регулирующие вопросы 
ответственности, закреплены в международных договорах, а также подтверждены 
в резолюциях ООН и других международных организаций. 

Так, к примеру, ст. 39, 41 и 42 Устава ООН устанавливают процедуры 
реализации ответственности за совершение международных преступлений против 
международного мира и безопасности. 

Конвенция о международной ответственности за ущерб, причиненный 
космическими объектами, 1972 г. закрепляет ответственность за ущерб, 
причиненный космическим объектом на поверхности Земли, воздушному судну в 
полете и космическому объекту другого субъекта международного права. 

Также провозглашается международная ответственность за нарушение ряда 
международных договоров, среди которых необходимо отметить Международную 
конвенцию о пресечении преступления апартеида и наказании за него 1973 г. и 
Конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказании за него 1948 г. 

Определение понятия агрессии, принятое Генеральной Ассамблеей ООН в 
1974 г., устанавливает, что агрессивная война является преступлением против 
международного мира, а агрессия влечет за собой международную 
ответственность. 

В теории под основаниями международной ответственности понимают 
предусмотренные международно-правовыми нормами объективные и 
субъективные признаки. Различают юридические, фактические и процессуальные 
основания международно-правовой ответственности. 

Под юридическими основаниями понимают международно-правовые 
обязательства субъектов международного права, в соответствии с которыми то 
или иное деяние объявляется международным правонарушением. Иными словами, 
при международном правонарушении нарушается не сама международно-правовая 
норма, а обязательства субъектов соблюдать международное правило поведения. 
Поэтому перечень источников юридических оснований ответственности шире, чем 
круг источников международного права. 

Юридическими основаниями ответственности являются: договор, обычай, 
решения международных судов и арбитражей, резолюции международных 
организаций (например, ст. 24 и 25 Устава ООН устанавливают юридическую 
обязательность для всех членов ООН решений Совета Безопасности ООН), а также 
односторонние международно-правовые обязательства государств, 
устанавливающие юридически обязательные правила поведения для данного 
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государства (в форме деклараций, заявлений, нот, выступлений должностных лиц 
и т.п.). 

Фактическим основанием ответственности является международное 
правонарушение, т.е. деяние субъекта международного права, выражающееся в 
действиях (бездействии) его органов или должностных лиц, нарушающее 
международно-правовые обязательства. 

Процессуальные основания ответственности представляют собой процедуру 
рассмотрения дел о правонарушениях и привлечения к ответственности. В одних 
случаях эта процедура детально зафиксирована в международно-правовых актах, 
в других - ее выбор оставлен на усмотрение органов, применяющих меры 
ответственности. 

Понятие и виды международных правонарушений 

Международное правонарушение представляет собой противоправное 
общественно опасное с точки зрения международного сообщества деяние 
субъекта международного права, выражающееся в действиях (бездействии) его 
органов или должностных лиц, нарушающее международно-правовые 
обязательства. 

Выделяют признаки (элементы) состава международного правонарушения. 
Международное правонарушение характеризуют следующие основные признаки: 
международная общественная опасность, противоправность, причинно-
следственная связь, наказуемость. 

Международная общественная опасность - это способность международного 
правонарушения причинять вред отношениям и объектам, охраняемым 
международным правом. 

Противоправность правонарушения обусловлена наличием правил 
поведения, зафиксированных в международно-правовых обязательствах 
государств и других субъектов международного права, и выражается в нарушении 
этих обязательств и, следовательно, прав других субъектов. 

Причинно-следственная связь выражается в том, что причиной нанесенного 
вреда является международное правонарушение. В тех случаях, когда изучение 
обстоятельств дела выявило иную причину возникновения вредных последствий, 
ответственность данного субъекта не наступает. 

Наказуемость представляет собой правовое последствие правонарушения. 
Признавая определенные деяния правонарушениями, субъекты международного 
права устанавливают возможность привлечения правонарушителя к 
международно-правовой ответственности. 

В международном правонарушении, как и во внутригосударственном, можно 
выделить совокупность объективных и субъективных признаков, служащих 
основанием привлечения субъекта к ответственности и образующих состав 
международного правонарушения. В принципе, элементы состава международного 
правонарушения те же, что и во внутригосударственном праве, однако они не 
всегда идентичны принятым во внутреннем праве. 

Объект международного правонарушения - это то, на что посягает 
международное правонарушение (сложившаяся система международных 
отношений, международный правопорядок, права и свободы человека, а также 
иные посягательства на правопорядок, установленные международными 
обязательствами). 

Объективная сторона международного правонарушения проявляется в виде 
деяния субъекта международных отношений, нарушающего международно-
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правовые обязательства и влекущего международно-правовую ответственность. 
Международно-противоправное деяние может выражаться как в форме действия, 
так и в форме бездействия. Действие представляет собой активное поведение 
правонарушителя. Бездействие выражается в невыполнении субъектом 
обязанности совершить какие-либо действия. 

Субъектами международных правонарушений в зависимости от их вида могут 
быть как государства, иные субъекты международного права, так и предприятия, 
организации и отдельные индивиды, совершившие международно-
противоправные деяния. Физические и самостоятельные юридические лица не 
несут такой ответственности за обычные правонарушения, даже если они имеют 
международный характер, поскольку в этих случаях ответственность является 
гражданско-правовой. 

Государство по общему правилу несет ответственность за деятельность своих 
органов и должностных лиц даже в случае, когда они превысили свои 
полномочия, установленные внутригосударственным правом, или нарушили 
инструкции, касающиеся их деятельности. Например, если дипломатический 
представитель совершил действия, представляющие собой вмешательство во 
внутренние дела государства пребывания, ответственность за это несет 
представляемое государство. К органам государства приравниваются 
подразделения его вооруженных сил. 

Поведение отдельного лица или группы лиц рассматривается как деяние 
государства, если установлено, что это лицо или группа лиц фактически 
действовали от имени данного государства или осуществляли полномочия 
государственной власти в случае отсутствия соответствующих возможностей для 
официальных властей и при обстоятельствах, которые оправдывали 
осуществление таких полномочий. 

Субъективная сторона - отношение правонарушителя к совершенному им 
деянию и его последствиям. Субъективная сторона может выражаться как в форме 
умысла, так и в форме неосторожности. Однако в теории международного права с 
этим элементом ответственности, в отличие от внутреннего права, существуют 
определенные трудности, которые в первую очередь связаны со спецификой 
субъектов международно-правовых отношений. 

В теории международного права нет единого мнения о применимости в этой 
правовой системе понятия вины. Одни ученые считают, что вместо "вменения 
вины" следует использовать "присвоение субъекту поведения, представляющего 
собой нарушение международного обязательства". Другие исходят из 
необходимости использования понятия вины, которое в этом случае выражается в 
заявлении потерпевшего о факте правонарушения и о возникновении 
ответственности. Причем при отсутствии противоправного деяния вменение вины 
неосновательно. 

Международно-правовые нормы, как правило, не используют деление умысла 
на прямой и косвенный, а неосторожности - на преступную самонадеянность и 
преступную небрежность. Так, в конвенциях зачастую используются термины 
"преднамеренное", "предумышленное" и т.д. 

Кроме того, некоторые составы международных правонарушений 
сконструированы таким образом, что субъективная сторона как обязательный 
элемент состава правонарушения в них не зафиксирована. Речь идет о так 
называемой "ответственности независимо от вины", в частности об 
ответственности за вред, причиненный источником повышенной опасности 
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(например, ядерными объектами, воздушными судами, космическими объектами и 
т.д.). 

С середины XX столетия появилась следующая классификация 
международных правонарушений: международные деликты, международные 
преступления и преступления международного характера. 

Международное преступление - это деяние, нарушающее столь 
основополагающие, жизненно важные интересы мирового сообщества, что оно 
рассматривается как преступление перед международным сообществом в целом. К 
международным преступлениям относятся агрессия, апартеид, геноцид, рабство, 
наемничество. 

Международные преступления: 
1) совершаются государствами, должностными лицами государств, 

использующими механизм государства в преступных целях, а также рядовыми 
исполнителями; совершаются в непосредственной связи с государством; 

2) посягают на международный мир и безопасность, угрожают основам 
международного правопорядка; 

3) влекут ответственность государства как субъекта международного права и 
персональную уголовную ответственность исполнителей. 

Ответственность за международные преступления наступает в рамках 
международной, а в некоторых случаях - национальной юрисдикции. 

Преступление международного характера - это деяние физического лица, 
посягающее на права и интересы двух или нескольких государств, международных 
организаций, физических и юридических лиц. 

К преступлениям международного характера относятся: 
1) посягательства на лиц, пользующихся международной защитой; 
2) незаконный захват воздушных судов; 
3) подделка денежных знаков; 
4) захват заложников; 
5) незаконные операции с радиоактивными веществами и др. 
Преступления международного характера: 
1) затрагивают интересы двух или нескольких государств, юридических лиц 

и/или граждан; 
2) совершаются отдельными физическими лицами вне связи с политикой 

государства; 
3) влекут персональную уголовную ответственность правонарушителей в 

рамках национальной юрисдикции. 
К международным деликтам следует относить международные 

правонарушения, не вошедшие в две первые группы. К ним относятся: нарушение 
государством договорных обязательств, не имеющих основополагающего 
значения; невыполнение юридическими и физическими лицами положений 
международных конвенций (например, Конвенции о международной купле-
продаже товаров 1980 г.); невыполнение решений международных судов и 
арбитражей; нарушение государствами своих односторонних международных 
обязательств и т.д. 

Международные деликты, таким образом: 
1) не носят характера преступлений и не имеют общественной опасности 

международных преступлений и преступлений международного характера; 
2) могут совершаться любыми субъектами международных правоотношений, 

нарушающими положения международно-правовых норм; 
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3) влекут ответственность субъектов, которая может выражаться и в форме 
самоограничений, следующих в результате официального признания 
противоправности поведения субъекта. 

Виды и формы международно-правовой 

ответственности государств 

Известны два вида международно-правовой ответственности: материальная и 
нематериальная (политическая). Материальная ответственность выражается в 
форме реституций и репараций. 

Реституция представляет собой возмещение правонарушителем 
причиненного материального ущерба в натуре (возвращение неправомерно 
захваченного имущества, транспортных средств и т.д.). Разновидностью 
реституции является субституция - замена неправомерно уничтоженного или 
поврежденного имущества аналогичным по стоимости и назначению. 

Репарация - это возмещение материального ущерба, причиненного 
правонарушением, деньгами, товарами, услугами. Репарация осуществляется, 
когда восстановление прежнего положения в форме ресторации невозможно и 
преследует цель возмещения вреда. 

Репарации следует отличать от контрибуций. Контрибуции налагались 
государством-победителем в качестве "возмещения военных издержек" 
независимо от того, являлось оно потерпевшим или государством-агрессором. 
Репарации же - это всегда правомерное возложение обязанности возместить 
ущерб на правонарушителя. В настоящее время контрибуции запрещены 
международным правом. 

Нематериальная ответственность выражается в форме ресторации, 
сатисфакции, ограничений суверенитета и декларативных решений. 

Ресторация представляет собой восстановление правонарушителем прежнего 
состояния и несение им всех неблагоприятных последствий этого (например, 
освобождение незаконно занятой территории и несение связанных с этим 
имущественных расходов). 

Сатисфакция предполагает удовлетворение правонарушителем 
нематериальных требований, заглаживание нематериального (морального) 
ущерба. Сатисфакция, как правило, сопровождает действия, осуществляемые в 
порядке ресторации. 

Ограничения суверенитета государства выступают в различных формах. 
Приведем в качестве примера меры, принятые в отношении фашистской Германии 
по окончании Второй мировой войны. Германия лишилась значительной части 
своей территории, на оставшейся был установлен режим послевоенной оккупации. 
Были привлечены к уголовной ответственности высшие должностные лица 
Германии, а также служащие преступных организаций и военные преступники. 

Декларативные решения выражаются в форме решения международного 
органа (например, суда) или организации, признающих какое-либо деяние 
международным правонарушением. 

Следует упомянуть и репрессалии, представляющие собой ответные 
насильственные действия, осуществляемые пострадавшим субъектом, которые 
должны быть соразмерными действиям, которыми они вызваны. 

Коллективные санкции, согласно Уставу ООН, могут предприниматься только 
на основании решений Совета Безопасности в отношении государств, действия 
которых представляют собой угрозу миру или нарушение мира. Такие санкции 
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могут выражаться в полном или частичном приостановлении экономических 
отношений, функционирования коммуникаций - транспорта и связи, в разрыве 
дипломатических отношений (ст. 41 Устава ООН), а также в применении 
вооруженной силы (ст. 42 Устава) - действиях воздушных, морских и сухопутных 
сил, необходимых для поддержания или восстановления международного мира и 
безопасности (демонстрации, блокады и другие операции вооруженных сил 
членов ООН). 

По общим правилам международного права возмещению подлежит 
действительный материальный ущерб (прямой и косвенный). Упущенная выгода 
обычно не возмещается. 
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РАЗДЕЛ 2. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ. СПЕЦИАЛЬНЫЕ 

ОТРАСЛИ И ИНСТИТУТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО 

ПРАВА. 

2.1 Право международных договоров 

Договоры заключаются для того, чтобы конкретно и четко определить 
взаимные права и обязанности сторон договора. Договорная форма закрепления 
международных отношений обусловливает стабильность международного 
правопорядка. Значение договоров определяется также и тем, что нет ни одной 
отрасли международного права, становление и развитие которой не связаны с 
договорами. 

Договоры как существенный элемент и залог стабильности правопорядка, как 
внутригосударственного, так и международного, образуют правовую основу 
отношений между государствами. 

Международные договоры способствуют развитию международного 
сотрудничества в соответствии с целями Устава Организации Объединенных 
Наций, которые определены в ст. 1 как: 

1) поддержание международного мира и безопасности и принятия с этой 
целью эффективных коллективных мер для предотвращения и устранения угрозы 
миру и подавления актов агрессии или других нарушений мира и проведение 
мирными средствами, в согласии с принципами справедливости и международного 
права, улаживания или разрешения международных споров или ситуаций, 
которые могут привести к нарушению мира; 

2) развитие дружественных отношений между нациями на основе уважения 
принципа равноправия и самоопределения народов, а также принятие других 
соответствующих мер для укрепления всеобщего мира; 

3) осуществление международного сотрудничества в разрешении 
международных проблем экономического, социального, культурного и 
гуманитарного характера и в поощрении и развитии уважения к правам человека 
и основным свободам для всех, без различия расы, пола, языка и религии. 

Право международных договоров представляет собой отрасль 
международного права, состоящую из норм и принципов, регламентирующих 
создание, действие и прекращение международных договоров. 

Необходимо отметить, что право международных договоров как отрасль 
международного права является одной из самых кодифицированных. Первый 
кодификационный акт в области права международных договоров был принят в 
1928 г. на Конференции американских государств - Гаванская конвенция о 
договорах, которая носила региональный характер, т.к. действовала лишь в 
Латинской Америке. 

На специально созванных международных конференциях в рамках Комиссии 
международного права при ООН были разработаны Венская конвенция о праве 
международных договоров 1969 г. и Венская конвенция о праве договоров между 
государствами и международными организациями или между международными 
организациями 1986 г. Эти и другие документы регламентируют порядок 
заключения, исполнения и прекращения действия международных договоров. 

Международный договор определен в Венской конвенции как международное 
соглашение, заключенное между государствами и/или другими субъектами 
международного права в письменной или устной форме и регулируемое 
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международным правом, независимо от того, содержится ли такое соглашение в 
одном или нескольких документах, а также независимо от его конкретного 
наименования. Международные договоры могут иметь самое различное 
наименование (пакт, конвенция, протокол, соглашение и т.д.); юридическая сила 
договора, как это подчеркивается Конвенцией, не зависит от его наименования. 

Объектом международного договора являются отношения субъектов 
международного права по поводу материальных и нематериальных благ, действий 
и воздержаний от действий. Любой объект международного права может быть 
объектом международного договора, причем сами государства должны определять 
в каждом конкретном случае, что должно быть объектом международного 
договора. Как следует из международной практики, любой вопрос, как 
относящийся к международным делам, так и входящий во внутренние дела 
государства, может стать объектом международного договора. Как правило, 
объект договора отражается в наименовании договора. 

Под целью международного договора понимается то, что стремятся 
осуществить или достигнуть субъекты международного права, заключая договор. 
Договор является тем средством, с помощью которого государства и другие 
субъекты международного права осуществляют поставленную перед собой цель. 

Считается, что все субъекты международного права могут заключать 
международные договоры в силу присущей им правоспособности. Однако такая 
правоспособность ограничена основными принципами международного права и 
другими императивными нормами. Основные (суверенные или первоначальные) 
субъекты международного права (такие как государства) вправе заключать 
договоры практически по любому вопросу, могущему быть предметом 
международно-правового регулирования. Однако правоспособность производных 
субъектов международного права (межправительственных международных 
организаций) ограничена их учредительными документами, в частности уставами. 

Международные договоры не создают прав и обязательств или прав для 
третьих государств без их на то согласия. Однако государства, не участвующие в 
договоре, могут применять его положения в качестве обычных норм 
международного права. 

Сторонами в договорах могут быть как государства, так и международные 
организации. Иногда заключаются договоры с участием лиц, не являющихся 
субъектами международного права (например, межправительственное 
соглашение, в котором помимо государств участвует крупное предприятие). Такие 
договоры являются международно-правовыми в части отношений между 
субъектами международного права, в части, касающейся отношений между 
государством и предприятием; правила, зафиксированные в договоре, носят 
частноправовой характер. 

Так, в статьях 2 Венских конвенций 1969 и 1986 гг. используются такие 
понятия, как "участвующее в переговорах государство", "участвующая в 
переговорах организация", "договаривающееся государство", "договаривающаяся 
организация", "участник", "третье государство" и "третья организация". 

Участвующее в переговорах государство - это государство, которое 
принимало участие в составлении и принятии текста договора; договаривающееся 
государство - государство, которое согласилось на обязательность для него 
договора, независимо от того, вступил ли договор в силу. К участникам договора 
относятся государства, которые согласились на обязательность для них договора и 
для которых договор находится в силе. Государства, которые не являются 
участниками договора, называются третьими государствами. Все сказанное 
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относительно государств, как правило, применяется и к международным 
организациям. 

Международным договорам также принадлежит важная роль в защите 
основных прав и свобод человека, в обеспечении законных интересов государств. 

Расширение договорных связей России с другими странами обусловило 
необходимость совершенствования внутригосударственного законодательства, 
регламентирующего заключение ею международных договоров. 

Одним из важнейших актов российского законодательства в этой области 
является Федеральный закон "О международных договорах РФ". Он основан на 
положениях Конституции РФ 1993 г. и обычных норм договорного права, 
кодифицированных в Венских конвенциях о праве международных договоров 
(1969 г.) и о праве договоров между государствами и международными 
организациями или между международными организациями (1986 г.). 

Международные договоры могут заключаться как в письменной, так и в 
устной форме, однако Венские конвенции о праве договоров 1969 г. и 1986 г. 
регламентируют порядок заключения, исполнения и прекращения только 
письменных договоров. В отношении устных договоров (так называемых 
"джентльменских соглашений") нормы международного права не кодифицированы 
и представлены международными обычаями. 

В международной практике применяются и другие письменные акты, в 
которых находят отражение согласованные позиции государств по различным 
вопросам международных отношений. Так, в рамках Совещания по безопасности и 
сотрудничеству в Европе (СБСЕ) действуют такие документы в письменной форме, 
как Заключительный акт 1975 г. и Парижская хартия для новой Европы 1990 г. Эти 
документы внешне напоминают договоры, однако государства - участники СБСЕ 
выразили пожелание не придавать им форму договоров. Это подтверждается, в 
частности, тем, что документы не подлежали регистрации в Секретариате ООН, 
хотя такое требование и содержится в ст. 102 Устава ООН. 

Двусторонние договоры принято составлять на языках обеих 
договаривающихся сторон, причем тексты на обоих языках имеют одинаковую 
юридическую силу. 

Многосторонние международные договоры составляются, как правило, на 
одном или нескольких языках. На остальные языки делаются официальные 
переводы, которые обязан заверить депозитарий договора и передать затем 
участникам договора. Например, Устав ООН составлен на пяти языках, которые 
считаются официальными языками Организации Объединенных Наций: русском, 
английском, французском, испанском, китайском. Только тексты на этих языках 
являются официальными текстами Устава, остальные тексты представляют собой 
заверенные переводы. 

Структура международных договоров, как правило, не сильно отличается от 
структуры обычных, национальных договоров. Международные договоры состоят 
из преамбулы, в которой обычно указываются цели заключения данного договора, 
стороны договора; центральной части, в которой перечисляются предмет 
договора, права и обязанности сторон, и заключительной части, в которой 
предусматриваются условия вступления договора в силу, срок его действия, 
порядок прекращения. Иногда договоры сопровождаются приложениями, в 
которых содержатся нормы, поясняющие основной текст, правила процедуры, 
разрешение споров, которые имеют одинаковую юридическую силу и 
применяются с учетом каждой из них. 
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Классификация международных договоров 

В основном классификация международных договоров происходит в 
зависимости от субъекта, заключающего договор. Различают три вида 
международных договоров: межгосударственные (заключаемые от имени 
государства), межправительственные (от имени правительства) и 
межведомственные (от имени ведомств - органов исполнительной власти). 

Следовательно, в Российской Федерации выделяют такие виды 
международных договоров: 

1) межгосударственные (договоры высшего уровня, заключаемые от имени 
Российской Федерации); 

2) межправительственные (заключенные от имени Правительства); 
3) межведомственные (договоры, заключаемые на уровне ведомств). 
В теории выделяют также следующие виды международных договоров. По 

кругу участников договоры подразделяются на двусторонние и многосторонние. 
Двусторонними являются договоры, в которых участвуют два государства. 
Двусторонними могут быть и такие договоры, когда с одной стороны выступает 
одно государство, а с другой - несколько. К многосторонним договорам относятся 
универсальные (общие) договоры, рассчитанные на участие всех государств, и 
договоры с ограниченным числом участников. 

Договоры могут быть открытыми и закрытыми. К открытым относятся такие 
договоры, участниками которых могут быть любые государства, независимо от 
того, имеется или нет согласие других участвующих в них государств. Закрытыми 
являются договоры, присоединение к которым ставится в зависимость от согласия 
их участников. По объектам регулирования договоры могут подразделяться на 
политические, экономические, научно-технические и т.д. 

Все вышеперечисленные договоры являются договорами государства в 
целом, и именно оно несет ответственность за их выполнение. Следовательно, 
договоры разных видов в соответствии с международным правом обладают равной 
юридической силой. 

Стадии заключения международных договоров 

В доктрине международного права выделяют следующие стадии заключения 
международных договоров: выработка текста и установление его аутентичности; 
принятие текста договора; выражение согласия на обязательность договора. 
Представляется целесообразным рассмотреть каждую стадию в отдельности. 

1. Разработка текста договора уполномоченными на то лицами. Выступать от 
имени государства при разработке текста договора и на всех последующих 
стадиях управомочено только то лицо, которое наделено для этого необходимыми 
полномочиями. Полномочия - это документ, исходящий от компетентного 
государственного органа, посредством которого одно или несколько лиц 
назначаются представлять данное государство в целях ведения переговоров, 
принятия договора или установления его аутентичности, выражения согласия на 
обязательность договора или совершения иного акта, относящегося к договору. 
Главы государств, главы правительств, министры иностранных дел (по всем актам, 
относящимся к заключению договора); главы дипломатических представительств 
(для принятия текста договора между их государством и государством, при 
котором они аккредитованы); представители государств на международных 
конференциях или в международных организациях (для принятия текста договора 
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на конференции или в организации) считаются представляющими свое 
государство без полномочий ex officio. 

При заключении двусторонних договоров стороны обмениваются своими 
полномочиями, если договор многосторонний - сдают их в оргкомитет 
конференции либо в соответствующий орган международной организации. 

Разработка текста договора может происходить на переговорах, на 
специально созываемых международных конференциях, в рамках международных 
организаций. Двусторонние договоры разрабатываются в основном на 
переговорах соответствующих государств. После того как текст договора 
согласован, необходимо установить его аутентичность, что означает, что текст 
договора окончателен и изменениям не подлежит. Аутентичность текста договора 
означает, что данный текст является подлинным и достоверным. В соответствии 
со ст. 10 Венской конвенции 1969 г. аутентичность может устанавливаться путем 
подписания, подписания ad referendum или парафирования самого текста 
договора либо заключительного акта конференции, содержащего этот текст. При 
этом необходимо иметь в виду, что сами договаривающиеся государства 
устанавливают, каким образом они будут определять аутентичность текста. 

Подписание ad referendum (условное подписание) означает, что такое 
подписание нуждается в последующем подтверждении соответствующим 
государством или соответствующей международной организацией. 

Под парафированием понимается, как правило, постраничное подписание 
текста договора инициалами представителей государств или международных 
организаций, причем после парафирования вносить в текст какие-либо поправки 
воспрещено, иначе данная процедура утратила бы свой смысл. Парафирование 
отличается от подписания и по техническим условиям: уполномоченные лица 
ставят свои инициалы в углу каждой страницы, но они не имеют права 
расписываться там, где должна стоять подпись за правительство или за 
государство. 

Вообще, согласно Венской конвенции 1969 г., парафирование может быть и 
способом выражения согласия на обязательность договора, если об этом 
условятся стороны договора, хотя на практике такой способ применяется крайне 
редко. 

2. Принятие текста договора. Текст договора может приниматься либо 
голосованием (единогласно, простым большинством, большинством в две трети 
голосов или иным большинством по соглашению сторон), либо консенсусом (без 
голосования, при отсутствии возражений участников переговоров. Если поступает 
хотя бы одно возражение, текст договора не может быть принят до тех пор, пока 
не будет изменено соответствующее положение договора или возражение не 
будет снято). Если договор разрабатывается в рамках международной 
организации, текст может приниматься путем голосования за резолюцию об 
одобрении договора. Текст договора, разрабатываемый на конференции, может 
приниматься также путем включения его в заключительный акт конференции, 
совещания. 

3. Согласие на обязательность договора. С выражением согласия на 
обязательность договора связано вступление договора в силу. До тех пор, пока 
государство не выразит свое согласие на обязательность для него договора в 
целом или его части, оно не будет связано его положениями. 

В доктрине международного права чаще всего указывают шесть наиболее 
употребляемых способов выражения согласия на обязательность договора, однако 
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этот перечень не является исчерпывающим, т.е. возможны и другие способы, о 
которых стороны могут договориться. 

Наиболее распространенным способом выражения согласия является 
подписание. Следует различать подписание как способ выражения согласия на 
обязательность договора и подписание под условием последующей ратификации, 
принятия, утверждения или одобрения. 

Если в первом случае подписание договора его участниками влечет за собой 
его вступление в силу, то во втором случае вступление в силу наступает только 
при выполнении условия ратификации, принятия, утверждения или одобрения. 

Необходимо отличать подписание под условием ратификации от упомянутого 
выше парафирования. Под последним принято понимать установление 
аутентичности текста, окончательное согласование текста международного 
соглашения, т.е. согласие с текстом не идентично с юридической точки зрения 
согласию на обязательность договора. 

Как правило, подписание как способ выражения согласия на обязательность 
договора влечет за собой вступление его в силу. В этом случае в тексте договора 
прямо указывается, что он вступает в силу со дня подписания. Часто, однако, 
бывает так, что в тексте договора отсутствуют положения о его вступлении в 
силу. Исходя из сложившегося в международной практике правила, следует 
считать, что такие договоры вступают в силу со дня подписания. 

В российской практике значительное большинство договоров заключается 
именно путем подписания. Это связано с тем, что по Конституции Президент и 
Правительство наделены достаточно широкой собственной компетенцией, в 
рамках которой они могут принимать решения, влекущие за собой обязательность 
договора для государства. 

Двусторонние договоры подписываются, как правило, представителями 
обоих договаривающихся государств в одном месте и одновременно, однако на 
практике встречались и случаи подписания договора (главами двух государств или 
их правительств) в каждой из столиц и даже не в один день. 

При подписании двусторонних договоров должно соблюдаться правило 
альтерната (т.е. очередности). В экземпляре договора, предназначенном для 
данного государства, его название в заголовке, преамбуле и по всему тексту 
помещается на первом месте, подписи уполномоченных ставятся слева (в 
арабском тексте - справа). Печать также ставится слева. 

Многосторонний договор может подписываться в одном месте одновременно 
всеми государствами, которые участвовали в переговорах, но может быть открыт 
для подписания в течение определенного срока и в нескольких местах. Если 
многосторонний договор составлен в нескольких экземплярах и каждый имеет 
своего депозитария, для участия в договоре достаточно подписи под любым из 
них. Как правило, при подписании многостороннего договора подписи ставятся в 
порядке того алфавита, который выбран участниками договора. 

В соответствии со статьями 18 Венских конвенций 1969 и 1986 гг. государства 
или международные организации, подписавшие договор под условием 
ратификации, принятия или утверждения, обязаны воздерживаться от действий, 
которые лишили бы договор объекта и цели. От указанных действий государства 
или международные организации обязаны воздерживаться в отношении как к не 
вступившему в силу договору, так и к действующему до того времени, пока они 
ясно не выразят своего намерения не становиться участниками такого договора. 

Одним из используемых способов выражения согласия на обязательность 
договора является обмен документами в форме нот или писем. Обмен нотами 
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осуществляется по линии Министерства иностранных дел РФ: с посольством 
соответствующего государства в Москве либо посольством России с 
внешнеполитическим ведомством страны пребывания. Также возможно и 
направление ноты МИДа непосредственно внешнеполитическому ведомству 
другого государства. 

Как правило, используется так называемая вербальная нота, т.е. нота, 
которая составляется от третьего лица, но не подписывается, хотя на ней 
проставляют печать министерства и дату отправления. В некоторых случаях 
используется личная нота, которая составляется от первого лица и адресуется уже 
не министерству или посольству, а конкретному должностному лицу. Она 
подписывается лицом, от имени которого направляется (обычно министром 
иностранных дел или его заместителем). На ней ставится дата, но не 
проставляется печать. 

Обменное письмо отличается от личной ноты тем, что обмен письмами 
осуществляется не по линии МИДа, а другими ведомствами. Обычно обменное 
письмо составляется от имени руководителя ведомства или его заместителя и по 
форме напоминает личную ноту. 

В основном путем обмена нотами или письмами заключаются двусторонние 
договоры технического характера (о безвизовых поездках отдельных категорий 
граждан, об условиях аренды зданий для нужд посольства и т.д.). Но в практике 
встречаются и случаи обмена документами, образующими договор, с большим 
числом участников. 

По форме обменные ноты или письма могут быть следующих видов: 
1) ноты (или письма), идентичные по содержанию; 
2) ноты (или письма), представляющие собой предложение заключить 

договор (с изложением его условий) и ответ на это предложение с выражением 
согласия. 

Идентичными по содержанию документами принято обмениваться путем 
личного вручения в один и тот же день. В тексте нот или писем, как правило, 
подтверждается достижение договоренности между двумя государствами (или их 
правительствами, или ведомствами) по данному вопросу, и излагаются условия 
такой договоренности. Каждая сторона составляет ноту или письмо на своем 
языке, но при этом прилагается неофициальный перевод на язык другой стороны. 
Тексты должны совпадать полностью. 

Обмен документами в форме предложения и ответа на него происходит 
следующим образом: в подобного рода ноте или письме предлагается от имени 
своего государства (его правительства или ведомства) придти к договоренности 
по данному вопросу и также излагаются ее условия. В заключительной части 
принято говорить, что в случае согласия другого государства (правительства, 
ведомства) с изложенным в ноте данная нота и ответ на нее составят 
договоренность между двумя государствами (правительствами, ведомствами), 
вступающую в силу с даты ответной ноты. 

Ратификация международного договора является окончательным его 
утверждением высшим органом государства, хотя это может быть обусловлено 
согласием парламента. Ратификация происходит в различных сторонах в 
различном порядке, но этот порядок обязательно регламентируется 
конституциями. 

Так, Конституцией США предусмотрено, что международные договоры 
заключаются Президентом при условии их одобрения двумя третями 
присутствующих сенаторов (разд. 2 ст. II). Сходное регулирование содержится в 
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Конституции Италии, согласно которой ратификация осуществляется Президентом 
при условии уполномочия его на это палатами Парламента (ст. 80 и 87). Во 
Франции в соответствии с Конституцией "Президент... ведет переговоры о 
заключении договоров и ратифицирует их" (ст. 50). На практике же в принципе 
порядок ратификации идентичен американскому, но с той разницей, что от имени 
президента договоры подписывают премьер-министр или министр иностранных 
дел, которые затем передают договор на рассмотрение парламента. В других 
государствах ведущая роль в процессе ратификации принадлежит парламенту 
(ФРГ, Венгрия и др.). 

В России, в соответствии с Федеральным законом "О международных 
договорах Российской Федерации", ратификация осуществляется Федеральным 
Собранием Российской Федерации. 

Чаще всего необходимость ратификации для того или иного международного 
договора предусматривается в самом его тексте. Если в одном государстве 
договор подлежит ратификации, а в другом используются иные процедуры, в 
заключительных положениях предусматривается вступление договора в силу со 
дня последнего уведомления о завершении (или выполнении) 
внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу. В 
соответствии со ст. 14 Венской конвенции 1969 г. договор может подлежать 
ратификации не только в тех случаях, когда она прямо предусмотрена договором. 
В частности, может быть иным образом установлено, что участники договора 
условились о необходимости ратификации; представитель государства может 
подписать договор под условием ратификации; намерение государства подписать 
договор под условием ратификации вытекает из полномочий его представителя 
или было выражено во время переговоров. 

Подписание необязательно предшествует ратификации договора, возможно 
ратифицировать договор без его подписания, если подобная возможность указана 
в тексте договора. 

К ратификации, в соответствии с Венской конвенцией 1986 г., 
приравнивается акт официального подтверждения, который осуществляется 
международной организацией в целях выражения согласия на обязательность 
договора. 

В Российской Федерации согласно ст. 15 Федерального закона "О 
международных договорах Российской Федерации" существует перечень 
международных договоров, подлежащих обязательной ратификации. К таким 
договорам относятся: 

1) договоры по вопросам прав и свобод человека и гражданина; 
2) договоры по вопросам территориального разграничения, включая 

договоры о прохождении государственной границы Российской Федерации, а 
также о разграничении исключительной экономической зоны и континентального 
шельфа Российской Федерации; 

3) договоры, затрагивающие основы межгосударственных отношений, 
обороноспособности, разоружения и контроля над вооружениями, обеспечения 
мира и безопасности, мирные договоры и договоры о коллективной безопасности; 

4) договоры об участии в международных объединениях, если 
предусматривается передача им осуществления части полномочий РФ или 
юридическая обязательность решений их органов для РФ. 

Помимо указанных случаев некоторые федеральные законы устанавливают 
свои виды международных договоров, подлежащих обязательной ратификации. 
Так, согласно Федеральному закону от 19 июля 1998 г. N 114-ФЗ "О военно-
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техническом сотрудничестве Российской Федерации с иностранными 
государствами" ратификации подлежат международные договоры Российской 
Федерации в области военно-технического сотрудничества. В соответствии с 
Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом 
регулировании" (с изм. и доп. от 9 мая 2005 г.) ратификации подлежат 
международные договоры, которыми принимаются технические регламенты. 

Утверждение договора как способ выражения согласия на обязательность 
договора означает одобрение его правительством или высшим законодательным 
органом. Утверждение договора применительно к двусторонним договорам 
предусматривается в тексте самого договора, и ему обязательно предшествует 
подписание. 

Для того чтобы государство само смогло выбрать способ выражения 
согласия, в многосторонних договорах утверждение обычно предусматривается 
как один из возможных способов выражения согласия на обязательность договора 
наряду с другими способами (ратификацией, принятием, одобрением, 
присоединением). 

Об утверждении договора сообщается нотой или письмом (при двустороннем 
договоре нота или письмо направляются контрагенту, при многостороннем - 
депозитарию). 

Принятие договора как способ выражения согласия на обязательность 
договора следует отличать от принятия текста договора. Во-первых, принятие 
договора обычно употребляется при заключении многосторонних договоров. На 
практике принятие договора применяется, если это предусмотрено в самом 
договоре, при этом принятие в форме федерального закона по своим правовым 
последствиям аналогично ратификации. 

Присоединение как способ выражения согласия на обязательность договора 
применяется для того, чтобы дать возможность стать участником договора 
государству, не участвовавшему в переговорах и не являющемуся участником 
договора с самого начала. Присоединение не используется как способ выражения 
согласия на обязательность для государств, заключающих двусторонний договор, 
в силу специфики двусторонних договоров. В принципе, если в тексте договора 
возможность присоединения предусмотрена, то он автоматически становится 
многосторонним. 

В договоре должны быть оговорены условия присоединения. В литературе 
выделяются следующие виды международных договоров: открытый 
(присоединиться может любое государство, причем часто употребляется формула 
"любое государство, разделяющее объект и цели договора"), полузакрытый 
(присоединиться может любое государство, но при условии получения согласия 
всех участников) и закрытый (участвовать могут лишь государства, отвечающие 
определенным критериям). 

Специально указанное в международном договоре или определенное 
учредительными документами международной организации лицо, хранящее 
подлинник международного договора, называется депозитарием международного 
договора. 

В соответствии со ст. 76 Венской конвенции 1969 г. и ст. 77 Венской 
конвенции 1986 г. в качестве депозитария могут быть назначены одно или 
несколько государств, международная организация или главное исполнительное 
должностное лицо такой организации. Например, депозитарием Венских 
конвенций 1969 и 1986 гг. является Генеральный секретарь ООН. 



Управление дистанционного обучения и повышения квалификации 
____________________________________________________________________________________________________________ 

Международное право 

 

42 

В соответствии со ст. 77 Венской конвенции 1969 г. и ст. 78 Венской 
конвенции 1986 г. в функции депозитария входят: хранение таких документов, как 
полномочия, ратификационные грамоты, документы о присоединении; подготовка 
заверенных копий с подлинника договора для рассылки их участникам, а также 
государствам и международным организациям, имеющим право стать участниками 
договора; информирование о документах, уведомлениях и сообщениях, 
относящихся к договору; изучение вопроса о том, находятся ли подписи, 
документы, уведомления и сообщения, относящиеся к договору, в полном порядке 
и надлежащей форме; сообщение государствам или международным 
организациям, имеющим право стать участниками договора, о том, когда было 
получено необходимое для вступления договора в силу число подписей, 
ратификационных грамот или документов, касающихся акта официального 
подтверждения, или документов о принятии, утверждении или присоединении; 
информация участников договора об оговорках, возражениях против них и о 
снятии оговорок; регистрация договора в Секретариате ООН, причем следует 
отметить, что все функции депозитария являются по своему характеру 
международными, и при их выполнении он должен действовать беспристрастно. 

Сдача ратификационных грамот на хранение определенному сторонами 
депозитарию применяется при заключении многосторонних договоров. Каждое 
договаривающееся государство сдает грамоты правительству государства-
депозитария или международной организации, избранной в качестве депозитария. 
Если у многостороннего договора несколько депозитариев, ратификационные 
грамоты могут сдаваться каждому из них, но это не обязательно. 

О сдаче ратификационной грамоты на хранение депозитарию должен быть 
оформлен соответствующим образом и подписан протокол. Государство, сдавшее 
грамоту на хранение, получает заверенную копию протокола. Остальным 
участникам договора депозитарий сообщает о сдаче грамоты на хранение. Это 
уведомление предполагает вступление договора в силу для данного государства. 

Если депозитарием договора является международная организация, сдачу 
грамоты на хранение осуществляет представитель государства при этой 
организации. Например, при сдаче грамоты в Секретариат ООН все вопросы, 
связанные с этим действием, решаются на уровне соответствующего органа 
исполнительной власти государства. 

Международный договор по общему правилу подлежит регистрации и 
опубликованию. До Второй мировой войны регистрацией договоров занимался 
Секретариат Лиги Наций. С образованием Организации Объединенных Наций 
государства, являющиеся ее членами, обязаны в соответствии со ст. 102 Устава 
регистрировать свои договоры в Секретариате ООН. Если договор не 
зарегистрирован, то государства не могут ссылаться на него ни в одном из 
органов ООН. В свою очередь, Секретариат ООН при первой возможности 
публикует зарегистрированные договоры в специальной серии сборников. 

Кроме Секретариата ООН регистрацией договоров занимаются и другие 
международные организации, например ИКАО, МАГАТЭ, МОТ. Даже если договор 
зарегистрирован в международной организации, он подлежит, как следует из 
Венских конвенций, обязательной регистрации в Секретариате ООН. 

Многими государствами предусматривается порядок публикации договоров, 
заключенных с их участием. Внутригосударственная публикация именуется 
промульгацией. 

На стадии выражения согласия на обязательность договора государство в 
одностороннем порядке может сделать оговорку, под которой понимается 
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заявление государства, сделанное при подписании, ратификации, утверждении, 
принятии договора, присоединении к нему, посредством которого оно желает 
исключить или изменить юридическое действие определенных положений 
договора в их применении к данному государству. 

Юридические последствия оговорки следующие: она изменяет положения 
договора в отношениях между сделавшими ее государствами и другими 
участниками договора. Однако следует помнить о том, что оговорка не изменяет 
положений договора для остальных участников в отношениях между ними. 
Возражение против оговорки препятствует вступлению договора в силу между 
этими государствами, если об этом заявит возражающее государство. 

В доктрине приводятся следующие ограничения права государств на 
оговорки. Они не могут быть сделаны в случае, когда: 

1) данная оговорка запрещена договором; 
2) оговорка не входит в число допустимых по договору; 
3) оговорка несовместима с объектом и целями договора. Если договор не 

предусматривает иное, оговорка может быть снята сделавшим ее государством в 
любое время. 

Возражение другого договаривающегося государства против оговорки не 
препятствует вступлению договора в силу между государством, возражающим 
против оговорки, и государством, сформулировавшим оговорку, если 
возражающее против оговорки государство определенно не заявит о 
противоположном намерении. 

Акт, выражающий согласие государства на обязательность для него договора 
и содержащий оговорку, приобретает силу, как только по крайней мере одно из 
других договаривающихся государств примет эту оговорку. 

Оговорка считается принятой государством, если оно не выскажет 
возражений против нее до конца 12-месячного периода после того, как оно было 
уведомлено о такой оговорке, или до той даты, когда оно выразило свое согласие 
на обязательность для него договора, в зависимости от того, какая из этих дат 
является более поздней. 

Статья 21 Венской конвенции 1969 г. устанавливает следующие юридические 
последствия оговорок и возражений против оговорок: 

1) изменяет для сделавшего оговорку государства в его отношениях с этим 
другим участником положения договора, к которым относится оговорка, в 
пределах сферы действия оговорки; 

2) изменяет в той же мере указанные положения для этого другого участника 
в его отношениях со сделавшим оговорку государством. 

Однако оговорка не изменяет положений договора для других участников в 
их отношениях между собой. В случае, если государство, возражающее против 
оговорки, не возражало против вступления в силу договора между собой и 
сделавшим оговорку государством, то положения, к которым относится оговорка, 
не применяются между этими двумя государствами в пределах сферы действия 
такой оговорки. 

Процедура, касающаяся оговорок, установлена в ст. 23 Венской конвенции 
1969 г. следующим образом: 

1) оговорка, определенно выраженное согласие с оговоркой и возражение 
против оговорки должны быть сделаны в письменной форме и доведены до 
сведения договаривающихся государств и других государств, имеющих право 
стать участниками договора; 
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2) если оговорка сделана при подписании договора, подлежащего 
ратификации, принятию или утверждению, она должна быть официально 
подтверждена сделавшим оговорку государством при выражении им своего 
согласия на обязательность для него этого договора. В этом случае оговорка 
считается сделанной в день ее подтверждения; 

3) определенно выраженное согласие с оговоркой или возражение против 
оговорки, высказанное до ее подтверждения, сами по себе не требуют 
подтверждения; 

4) снятие оговорки или возражение против оговорки должно осуществляться 
в письменной форме. 

Статья 22 Венской конвенции 1969 г. устанавливает право государств на 
снятие оговорки: если договор не предусматривает иное, оговорка может быть 
снята в любое время, и для ее снятия не требуется согласия государства, 
принявшего оговорку. Если договор не предусматривает иное, возражение против 
оговорки может быть снято в любое время. Снятие оговорки по общему правилу 
вступает в силу в отношении другого договаривающегося государства только 
после получения этим последним уведомления об этом, в то время как снятие 
возражения против оговорки вступает в силу только после получения 
государством, сформулировавшим оговорку, уведомления об этом. 

 

2.2 Международное гуманитарное право 

В международном праве неуклонно возрастает удельный вес норм, 
ориентированных на человека. Имеются в виду такие аспекты, как согласованные 
государствами общечеловеческие стандарты прав и свобод личности, 
обязательные для государств меры по обеспечению прав и Свобод и охране их от 
посягательств, а также предоставление самой личности юридической возможности 
реализовать и защищать признаваемые права и свободы. 

Основу составляет принцип уважения прав человека и основных свобод, 
предполагающий их всеобщее значение: во-первых, полноту субъективных прав 
личности с точки зрения их перечня и внутреннего содержания; во-вторых, их 
распространение на всех людей без какой-либо дискриминации; в-третьих, 
вовлечение всех государств в соответствующие действия по обеспечению этих 
прав; в-четвертых, равно почтительное отношение к основным правам и свободам 
как в нормальных жизненных ситуациях, так и в условиях чрезвычайного 
положения либо во время вооруженных конфликтов. 

Всеобщая ценность прав и свобод может быть гарантирована только при 
условии всеобщего характера правового регулирования и правовой зашиты. 

В современном международном праве и в науке международного права 
ощутимо стремление к формированию в системе международного права 
целостного комплекса норм, непосредственно связанных с правами и свободами 
личности. Этот комплекс однородных норм, объединенных предметом 
регулирования и базирующихся на принципе уважения прав человека и основных 
свобод, представляет собой отрасль международного права, для обозначения 
которой предлагались разные наименования: "международная защита прав 
человека", "международное сотрудничество в обеспечении прав человека", "права 
человека и международное право" (либо просто "права человека"). Все эти 
варианты не подходят для отрасли права, поскольку характеризуют субъективные 
права, а не право как совокупность норм. А формулировка: "Права человека как 
отрасль права есть совокупность принципов и норм..." — допускает смешение 
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указанных взаимосвязанных, но не однопорядковых категорий. Ближе к 
характеристике отрасли выражение "право прав человека", но такое 
словосочетание вряд ли удачно. 

В последнее время для обозначения рассматриваемой отрасли предложен 
термин "международное гуманитарное право". 

Использование слова "гуманитарное" согласуется с терминологией Устава 
ООН, актов СБСЕ. Устав ООН провозглашает цель осуществления международного 
сотрудничества в разрешении международных проблем гуманитарного характера 
(п. 3 ст. 1). В документах СБСЕ регламентируются вопросы сотрудничества в 
гуманитарной области. 

То обстоятельство, что термин "международное гуманитарное право" в 
течение десятилетий уже использовался для обозначения норм, относящихся к 
защите жертв войны, жертв вооруженных конфликтов, т. е. к правам 
гражданского населения, раненых и больных из состава вооруженных сил в 
период военных действий, не может служить препятствием для его применения в 
более широком значении. Этот термин сложился в связи с регламентацией средств 
и способов ведения войны, когда международное право еще не "вторгалось" в 
сферу прав человека в обычных ситуациях. Распространение международного 
права на эти ситуации означает охват его регулирующим воздействием всей 
области закрепления, обеспечения и защиты прав и свобод человека, т. е. области 
гуманитарного сотрудничества в целом и в любых условиях. Это обстоятельство 
оправдывает комплексное истолкование и употребление термина "международное 
гуманитарное право". 

Таким образом, международное гуманитарное право представляет 
совокупность норм, определяющих единые для международного сообщества права 
и свободы человека, устанавливающих обязательства государств по закреплению, 
обеспечению и охране этих прав и свобод и предоставляющих индивидам 
юридические возможности реализации и защиты признаваемых за ними прав и 
свобод. 

Данная отрасль права включает нормы трех видов: 1) нормы, действующие в 
нормальных ситуациях мирного времени (определенные отступления допускаются 
при введении чрезвычайного положения); 2) нормы, предназначенные для 
условий вооруженных конфликтов с целью их максимально ^возможной 
гуманизации; 3) нормы, применение которых обязательно в любых ситуациях 
(например, право на признание правосубъ-ектности, право на свободу мысли, 
совести и религии, запрещение пыток или других жестоких, бесчеловечных видов 
обращения и наказания). 

Специфика международного гуманитарного права заключается в том, что 
участниками регулируемых его нормами отношений, носителями соответствующих 
прав и обязанностей являются наряду с государствами индивиды (физические 
лица); естественно, характер этих прав и обязанностей у государств и индивидов 
различен. 

Источники 

Источники международного гуманитарного права весьма многочисленны и 
характеризуются предметным разнообразием. 

Наиболее общий характер имеют два универсальных договора, именуемые 
пактами, — Международный пакт об экономических, социальных и культурных 
правах и Международный пакт о гражданских и политических правах. Их 
предшественницей была Всеобщая декларация прав человека, день принятия 
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которой — 10 декабря 1948 г. — отмечается в странах мира как День прав 
человека. Эта Декларация и сегодня сохраняет свое значение как первый 
комплексный документ в данной области сотрудничества, как своего рода 
первоисточник, положивший начало процессу формирования международного 
гуманитарного права в его современном смысле. Но Декларация не содержала 
обязывающих норм, имела рекомендательное значение, провозглашалась "в 
качестве задачи, к выполнению которой должны стремиться все народы и все 
государства". 

Международные пакты о правах человека — это обязательные для 
участвующих государств нормативные акты. Они были приняты Генеральной 
Ассамблеей ООН 16 декабря 1966 г. и открыты для подписания. От имени СССР 
они были подписаны 18 марта 1968 г., ратифицированы 18 сентября 1973 г. Пакт 
об экономических, социальных и культурных правах вступил в силу 3 января 1976 
г. Пакт о гражданских и политических правах — 23 марта 1976 г. 

Ко второму из названных пактов были приняты два факультативных 
протокола, имеющих самостоятельное нормативной значение. К первому 
факультативному протоколу, принятому одновременно с пактами и 
регламентирующему личные обращения в Комитет по правам человека, СССР 
присоединился значительно позднее (заявление от 5 июля 1991 г.), он вступил в 
силу для Российской Федерации 1 января 1992 г. Второй факультативный 
протокол, имеющий целью отмену смертной казни, был принят 15 декабря 1989 г. 
(Российская Федерация, как и многие другие государства, в нем пока не 
участвует). 

Источниками международного гуманитарного права являются: Конвенция о 
политических правах женщин 1952 г., Конвенция о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин 1979 г., Конвенция о правах ребенка 1989 г., 
а также, поскольку речь идет о регламентации статуса определенных групп 
людей, Конвенция о статусе беженцев 1951 г. (Российская Федерация 
присоединилась в 1992 г.), Международная конвенция о защите прав всех 
трудящихся — мигрантов и членов их семей 1990 г., Конвенция о коренных и 
ведущих племенной образ жизни народах в независимых странах 1989 г. 

Самостоятельную группу составляют акты, ориентированные на 
предотвращение, пресечение или упразднение таких действий, которые посягают 
на права, интересы или на само существование больших человеческих 
коллективов либо отдельных людей. Имеются в виду Международная конвенция о 
ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 г., Конвенция о 
предупреждении преступления геноцида и наказании за него 1948 г., 
Международная конвенция о пресечении преступления апартеида и наказании за 
него 1973 г., две конвенции об упразднении рабства и институтов и обычаев, 
сходных с рабством, — 1926/1953 и 1956 гг., Конвенция против пыток и других 
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 
наказания 1984 г. 

Специфическую разновидность актов составляют конвенции Международной 
организации труда, регламентирующие не только представляющие общий интерес 
и заслуживающие единообразного решения вопросы трудовых отношений, но и 
важные социальные аспекты жизнедеятельности индивида и коллектива. Среди 
почти двухсот актов МОТ можно выделить конвенции о запрете принудительного 
труда (относительно принудительного или обязательного труда — 1930 г., об 
упразднении принудительного труда — 1957 г.), относительно равного 
вознаграждения мужчин и женщин за труд равной ценности — 1951 г., о 
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минимальном возрасте для приема на работу — 1973 г„ относительно ежегодных 
оплачиваемых отпусков — 1936 г., об охране заработной платы — 1949 г. (здесь 
названы лишь наиболее важные из большого числа конвенций, 
ратифицированных от имени СССР или РФ). 

Далее назовем региональные акты, регламентирующие весь комплекс 
основных прав и свобод применительно к определенной группе государств, к их 
гражданам и иным находящимся под их юрисдикцией индивидам. Это Конвенция о 
защите прав человека и основных свобод 1950 г. (с одиннадцатью протоколами), 
действующая в рамках Совета Европы, Американская конвенция прав человека 
1969 г., Африканская хартия прав человека и народов 1981 г., Конвенция СНГ о 
правах и основных свободах человека 1995 г. 

Российская Федерация подписала Конвенцию СНГ 26 мая 1995 г. и 
ратифицировала ее 4 ноября 1995 г. Вступив в Совет Европы, Российская 
Федерация 28 февраля 1996 г. подписала ряд европейских конвенций, и прежде 
всего Конвенцию о защите прав человека и основных свобод (вместе с 
несколькими Протоколами к ней). Федеральным законом от 30 марта 1988 г. 
Конвенция и Протоколы к ней № 1, 4, 7, 9, 10, 11 ратифицированы. 5 мая 1998 г., 
в день сдачи на хранение Генеральному секретарю Совета Европы 
ратификационной грамоты, Конвенция вступила в силу для Российской Федерации 
(вступление в силу ряда Протоколов сопряжено с дополнительными условиями. 
Протокол № 11 действует с 1 ноября 1998 г.) 

В числе действующих в рамках Совета Европы актов гуманитарного 
характера можно назвать следующие: Европейская социальная хартия (1961 г.), 
Европейская конвенция о надзоре за условно осужденными или условно 
освобожденными преступниками (1964 г.), Европейская конвенция о социальном 
обеспечении (1972 г.), Европейская конвенция о предупреждении пыток и 
бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания (1987 г.), 
Европейская хартия региональных языков или языков меньшинств (1992 г.), 
Рамочная конвенция о защите национальных меньшинств (1995 г.). 

В мае 1996 г. открыта для подписания пересмотренная Европейская 
социальная хартия. В мае 1997 г. принята Европейская конвенция о гражданстве. 

В особую предметную группу следует выделить акты, ориентированные на 
обеспечение и охрану прав индивидов и групп людей в условиях вооруженных 
конфликтов, т. е. те акты, которые традиционно рассматривались как компоненты 
международного гуманитарного права. Основными в этой группе являются 
Женевские конвенции о защите жертв войны 1949 г. (четыре конвенции, в том 
числе Конвенция о защите гражданского населения во время войны), 
Дополнительные протоколы к этим Конвенциям, принятые в 1977 г. (Протокол I, 
касающийся защиты жертв международных вооруженных конфликтов, и Протокол 
II, касающийся защиты жертв вооруженных конфликтов немеждународного 
характера). Имеются в данной сфере и региональные акты; в их числе Соглашение 
о первоочередных мерах по защите жертв вооруженных конфликтов, подписанное 
государствами СНГ 24 сентября 1993 г. 

В международном гуманитарном праве ощутимы взаимосвязи его актов и 
норм с внутригосударственным законодательством и его нормами. Эти связи 
многообразны и проявляются как в воздействии на содержание законов 
государства о правах и свободах, так и в совместном применении тех и других 
актов и норм при регламентации, обеспечении и защите прав и свобод. 

Вполне закономерно в Конституции РФ сказано, что "в -Российской 
Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина 
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согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 
соответствии с настоящей Конституцией" (ч. 1 ст. 17). Следует иметь в виду, 
очевидно, и нормы локального характера, представленные региональными и 
двусторонними договорами. 

По многим вопросам гуманитарного права международные договоры 
(конвенции) контактируют и прямо взаимодействуют с федеральным 
законодательством РФ, прежде всего с такими актами, как Конституция РФ, гл. 2 
которой называется "Права и свободы человека и гражданина", Законы "О 
гражданстве Российской Федерации", "О праве граждан Российской Федерации на 
свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах 
Российской Федерации", "Об образовании", "Об охране здоровья населения", "О 
беженцах", "О вынужденных переселенцах", новый Гражданский кодекс РФ. 
Разработаны проекты Трудового кодекса и других правовых актов. 

Признанные государствами — членами Совета Европы единые 
пенитенциарные стандарты, т. е. правила обращения с заключенными, механизмы 
исполнения наказания, постепенно воспринимаются российским 
законодательством (имеется в виду прежде всего Уголовно-исполнительный 
кодекс РФ от 8 января 1997 г.). В соответствии с Указом Президента РФ от 15 
октября 1997 г. осуществляется поэтапное реформирование уголовно-
исполнительной системы Министерства внутренних дел РФ посредством передачи 
ее в ведение Министерства юстиции РФ. Совершенствование системы исполнения 
уголовных наказаний обусловлено рекомендациями Комитета Министров Совета 
Европы о единых европейских пенитенциарных правилах. 

Международные стандарты прав и свобод человека 

Первостепенное значение Международных пактов о правах человека, как и 
предшествовавшей им Всеобщей декларации прав человека и относящихся к 
различным периодам конвенций в сфере гуманитарного права, заключается в том, 
что они, исходя из всемирного опыта и воплощая современные потребности и 
тенденции социального прогресса, устанавливают общечеловеческие стандарты 
прав и свобод личности. 

Стандарты конституируются в качестве нормативного минимума. 
определяющего уровень государственной регламентации с допустимыми 
отступлениями в том или ином государстве в форме его превышения либо 
конкретизации. 

Именно такой смысл стандартов хорошо выражен в ст. 19 Устава 
Международной организации труда, согласно которой конвенции или 
рекомендации в рамках МОТ не затрагивают "какой-либо закон, судебное 
решение, обычай или соглашение, которые обеспечивают заинтересованным 
трудящимся более благоприятные условия, чем те, которые предусматриваются 
конвенцией или рекомендацией". В одном из официальных изданий МОТ (1995 г.) 
конвенции и рекомендации квалифицируются как минимальные нормы. 

Можно обозначить следующие функции стандартов: 
1. определение перечня прав и свобод, относящихся к категории 

основных и обязательных для всех государств — участников пактов и 
других конвенций; 

2. формулирование главных черт содержания каждого из этих прав 
(каждой из этих свобод), которые должны получить воплощение в 
соответствующих конституционных и иных нормативных положениях; 
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3. установление обязательств государств по признанию и обеспечению 
провозглашаемых прав и введение на международном уровне самых 
необходимых гарантий, обусловливающих их реальность; 

4. фиксирование условий пользования правами и свободами, 
сопряженных с законными ограничениями и даже запретами. 

Оба пакта характеризуются закреплением связи между правовым статусом 
личности и правом народов на самоопределение, в силу которого они свободно 
устанавливают свой политический статус и свободно обеспечивают свое 
экономическое, социальное и культурное развитие. 

В одном аспекте пакты отличаются друг от друга: если в соответствии с 
Пактом о гражданских и политических правах каждое государство "обязуется 
уважать и обеспечивать" признаваемые в Пакте права, то, согласно Пакту об 
экономических, социальных и культурных правах, каждое государство обязуется 
"принять в максимальных пределах имеющихся ресурсов меры к тому, чтобы 
обеспечить постепенно полное осуществление" признаваемых в Пакте прав. 

Соотношение между международно-правовыми стандартами и нормами 
законодательства Российской Федерации выражается прежде всего в 
принципиальной согласованности международного и внутригосударственного 
перечней прав и свобод, их содержания и средств обеспечения и защиты. 

Структура гл. 2 Конституции РФ, не воспроизводящая, естественно, 
построения пактов о правах человека, позволяет зафиксировать на национальном 
уровне почти все гражданские, политические, экономические, социальные и 
культурные права (по отношению к последним трем группам в государствоведении 
широко используется термин "социально-экономические права"). 

Заметным отступлением в этом плане является отсутствие в конституционном 
перечне положения ст. 11 Пакта об экономических, социальных и культурных 
правах, где признается "право каждого на достаточный жизненный уровень для 
него самого и его семьи, включающий достаточное питание, одежду и жилище, и 
на непрерывное улучшение условий жизни". Очевидно, даже с учетом нынешней 
ситуации уместно было бы предусмотреть такое право, тем более в контексте 
приведенной выше формулировки данного Пакта о постепенном полном 
осуществлении признаваемых в Пакте прав в максимальных пределах имеющихся 
ресурсов. 

Следует подчеркнуть, что в международном гуманитарном праве отвергается 
деление прав и свобод по степени их значимости для человека. Целостный взгляд 
на проблему четко выражен в тексте Итогового документа Венской встречи СБСЕ 
1989 г., где сказано, что все права и свободы являются существенными для 
свободного и полного развития личности, что все права и свободы "имеют 
первостепенное значение и должны полностью осуществляться всеми 
надлежащими способами". Эта же мысль выражена в Венской декларации 
Всемирной конференции по правам человека 1993 г.: "Все права человека 
универсальны, неделимы, взаимозависимы и взаимосвязаны. Международное 
сообщество должно относиться к правам человека глобально, на справедливой и 
равной основе, с одинаковым подходом и вниманием". 

Такой подход важно иметь в виду потому, что в отечественной юридической 
литературе предпринимались попытки "ранжировать" права и свободы, выдвигая 
на первый план личные ("естественные") права и принижая смысл социально-
экономических прав. 

Согласование содержания прав и свобод на международном и национальном 
уровнях хорошо выражено в регламентации права на жизнь (ст. 6 Пакта о 
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гражданских и политических правах и ст. 20 Конституции РФ), права на свободу и 
личную неприкосновенность (ст. 9, 10, 14,15 Пакта и ст.22, 47, 48, 49,50, 51 
Конституции), права на свободное передвижение, выбор места пребывания и 
жительства, выезд за пределы государства (соответственно ст. 12 и 27), права на 
труд (ст. 6, 7 и 8 Пакта об экономических, социальных и культурных правах и ст. 
37 Конституции). 

Представляет интерес сопоставление международно-правовой и 
конституционной оценки принудительного труда. Международно-правовые 
решения содержатся в Пакте о гражданских и политических правах и в ранее 
принятых конвенциях Международной организации труда — о принудительном 
труде 1930 г. и об упразднении принудительного труда 1957 г., а также в двух 
региональных актах — Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 
г. и Конвенции СНГ о правах и основных свободах человека 1995 г. Согласно ч. 3 
ст. 8 Пакта, "никто не может принуждаться к принудительному или обязательному 
труду", но здесь же дается толкование, что термином "принудительный труд" не 
охватываются: а) работа или служба, которую должно выполнять лицо, 
находящееся в заключении на основании законного распоряжения суда, или лицо, 
условно освобожденное от такого заключения; Ь) служба военного характера или 
заменяющая ее по политическим и религиозно-этническим мотивам служба; с) 
служба в случаях чрезвычайного положения или бедствия, угрожающих жизни или 
благополучию населения; d) работа или. служба, которая входит в обыкновенные 
гражданские обязанности. 

Конституционная норма предельно лаконична: "Принудительный труд 
запрещен" (ч. 2 ст. 37). Очевидно, эта формулировка может и должна 
применяться только с учетом разъяснений, данных в Пакте. Поэтому отсылка в 
будущем Трудовом кодексе к норме Пакта была бы целесообразна. В этом 
контексте не кажется удачным положение п. 2 ст. 2 Закона РФ "О занятости 
населения в Российской Федерации" (в редакции от 20 апреля 1996 г.), согласно 
которому "принуждение к труду в какой-либо форме не допускается, если иное не 
предусмотрено законом". Очевидна потребность в отсылке к международно-
правовым нормам. В конституциях государств, ранее являвшихся союзными 
республиками СССР, предприняты попытки совмещения запрета с оговорками (ст. 
24 Конституции Республики Казахстан, ст. 37 Конституции Республики Узбекистан, 
ст. 41 Конституции Республики Беларусь и др.), однако без ссылок на 
международную норму и с отдельными отклонениями. Идентичный 
международному перечень изъятий дан в. Конституции Республики Молдова (ст. 
44) и в Конституции Украины (ст. 43), но без ссылок на норму Пакта. 

Весьма своеобразно отношение международного гуманитарного права к 
праву частной собственности и к праву предпринимательской деятельности, 
которые зафиксированы ныне в Конституции РФ (ст. 35 и 34). Как это ни 
парадоксально, но Пакт об экономических, социальных и культурных правах, 
открывающий перечень правом на труд, вообще умалчивает об этих правах, а 
Всеобщая декларация прав человека ограничивалась закреплением права каждого 
человека "владеть имуществом как единолично, так и совместно с другими". 
Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод (не в основном 
тексте, а в Протоколе № 1) фиксирует право каждого физического или 
юридического лица "беспрепятственно пользоваться своим имуществом", 
оговаривая возможность лишения имущества только "в интересах общества и на 
условиях, предусмотренных законом и общими принципами международного 
права". Признание права собственности и права предпринимательства на уровне 

http://www.be5.biz/zakon/konstitucija/20.html
http://www.be5.biz/zakon/konstitucija/37.html
http://www.be5.biz/zakon/konstitucija/37.html
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международно-правового акта связано с Парижской хартией для новой Европы, 
принятой в рамках СБСЕ в ноябре 1990 г. Государства-участники подтвердили, что 
каждый человек имеет право "владеть собственностью единолично или совместно 
с другими и заниматься предпринимательством". 

Принятие государством в соответствии с его конституционными процедурами 
законодательных, административных и судебных мер в целях закрепления, 
обеспечения и защиты прав и свобод человека квалифицируется в пактах и 
конвенциях как международное обязательство государства. 

Пакты и конвенции презюмируют право государства устанавливать 
определенные ограничения в качестве условий пользования правами и 
предохранительных мер против неправомерных действий пользователей. Еще 
Всеобщая декларация прав человека предусмотрела, что "каждый человек имеет 
обязанности перед обществом, в котором только и возможно свободное и полное 
развитие его личности", в связи с чем оговорила возможность устанавливаемых 
законом ограничений при осуществлении прав и свобод. Формулировка мотива 
ограничений ("с целью обеспечения должного признания и уважения прав и 
свобод других и удовлетворения справедливых требований морали, 
общественного порядка и общего благосостояния в демократическом обществе") 
была перенесена с некоторыми модификациями в Европейскую конвенцию о 
защите прав человека и основных свобод (ст. 9, 10, 11, также ст. 2 Протокола № 4 
к Конвенции), в Международный пакт о гражданских и политических правах (ст. 
12, 18, 19, 21, 22) и в Конвенцию СНГ о правах и основных свободах человека (ст. 
10, 11, 12, 22), причем помимо названных в Декларации факторов в ряде случаев 
указаны и такие, как охрана государственной безопасности, здоровья или 
нравственности населения. С таким подходом полностью согласована норма ч. 3 
ст. 55 Конституции РФ, допускающая возможность ограничений исключительно 
федеральным законом. 

Наряду с этим в одну из статей Пакта о гражданских и политических правах 
включены обращенные к государствам требования относительно запрета 
определенных действий, что также следует оценивать в контексте 
ограничительных мер. Согласно ст. 20, должны быть запрещены всякая 
пропаганда войны и всякое выступление в пользу национальной, расовой или 
религиозной ненависти как подстрекательство к дискриминации, вражде или 
насилию. В этой связи отметим значение Международной конвенции о ликвидации 
всех форм расовой дискриминации 1965 г., которая содержит наряду с 
осуждением конкретные меры государств по запрету, пресечению и 
преследованию актов расовой дискриминации и ее безусловному устранению. 

Эта Конвенция вместе с Конвенцией о пресечении преступления апартеида и 
наказании за него 1973 г. оказались весьма эффективными в комплексе 
международных и национальных мер, обеспечивавших прогрессивные сдвиги в 
Южной Африке, которые завершились упразднением режима апартеида и 
качественными преобразованиями государственного строя в  Южно-Африканской 
Республике. 

Сегодня в связи с вступлением Российской Федерации в Совет Европы, 
подписанием и ратификацией Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод (вместе с рядом Протоколов к ней) и других европейских конвенций 
особую актуальность приобретают нормы этих региональных международных 
актов, признанных нашим государством. 

Иногда говорят о "европейских стандартах" прав и свобод человека. 
Некоторые такого ряда специфические стандарты действительно существуют, 

http://www.be5.biz/zakon/konstitucija/55.html
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если иметь в виду формулировки отдельных прав и особенно их гарантии, 
механизм их осуществления. И все же следует иметь в виду, что в своей основе 
действующие ныне универсальные, т. е. содержащиеся в рассмотренных 
международных пактах, и европейские стандарты прав и свобод человека 
однородны и обладают общими ценностными характеристиками. 

Специфика Европейской конвенции о защите прав человека и основных 
свобод заключается в том, что ее собственный текст органически совмещается с 
текстами принятых в разное время протоколов к ней. Эти протоколы (в настоящее 
время их одиннадцать) являются в большинстве своем самостоятельными 
юридическими документами, публикуются в виде приложений и конвенций, но их 
положения рассматриваются как дополнительные статьи Конвенции, и по 
содержанию Конвенция и Протоколы к ней представляют собой целостный 
нормативный комплекс. 

Так, в основном тексте Конвенции не были предусмотрены такие 
существенные права, как право каждого физического или юридического лица 
беспрепятственно пользоваться своим имуществом, право на образование, право 
на свободу передвижения и свободу выбора места жительства в пределах 
территории государства и т. д. Они были включены в протоколы. 

Формулировка ст. 2 Конвенции о праве на жизнь допускает лишение жизни 
во исполнении смертного приговора, вынесенного судом за совершение 
преступления, в отношении которого законом предусмотрено такое наказание. 
Однако восприятие этой статьи сегодня не может быть истинным без учета 
предписания Протокола № 6 и Конвенции относительно отмены смертной казни от 
28 апреля 1983 г., в ст. 1, которой сказано: 

"Смертная казнь отменяется. Никто не может быть приговорен к смертной 
казни или казнен". Некоторые государства — члены Совета Европы пока не 
подписали и/или не ратифицировали Протокол. Российская Федерация пока не 
участвует в этом Протоколе (он подписан, но не ратифицирован), однако на 
исполнение смертных приговоров Указом Президента РФ введен мораторий. 

Международное гуманитарное право в условиях 

вооруженных конфликтов 

Гуманитарное право, действующее в условиях вооруженных конфликтов, 
включает международно-правовые нормы, имеющие различное назначение. В 
широком плане они охватывают все вопросы защиты жертв войны, жертв 
вооруженных конфликтов, как это определено в Женевских конвенциях 1949 г., в 
Дополнительных протоколах 1977 г. и в некоторых других актах, т. е. вопросы 
разграничения комбатантов (законных участников войны) и гражданского 
населения, различения военных и гражданских объектов, защиты, культурных 
ценностей, режима военной оккупации, обращения с военнопленными, положения 
раненых и больных, защиты гражданского населения. 

Очевидно, более всего соприкасается с содержанием Всеобщей декларации 
прав человека, Международных пактов о правах человека и других рассмотренных 
выше документов вопрос о защите гражданского населения. Именно эти лица, как 
подчеркнуто во всех Женевских конвенциях (ст. 3), "должны при всех 
обстоятельствах пользоваться гуманным обращением без всякой дискриминации 
по причинам расы, цвета кожи-, религии или веры, пола, происхождения или 
имущественного положения или любых других аналогичных критериев". 
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С этой целью запрещаются: посягательства на жизнь и физическую 
неприкосновенность, включая жестокое обращение, пытки и истязания; взятие 
заложников; посягательство на человеческое достоинство; осуждение и 
применение наказания без предварительного судебного решения. 

Покровительствуемые лица (этот термин применяется именно к тем, кто 
пользуется покровительством по смыслу Конвенции о защите гражданского 
населения), согласно ст. 27 Конвенции, при любых обстоятельствах имеют право 
на уважение к их личности, чести, семейным правам, религиозным убеждениям и 
обрядам, привычкам и обычаям. Они охраняются от любых актов насилия или 
запугивания. Дополнительные протоколы 1977 г. устанавливают, что гражданское 
население, а также отдельные гражданские лица не должны являться объектами 
нападений; запрещаются также нападения неизбирательного характера, т. е. 
способные поразить как военные, так гражданские объекты (гражданских лиц) без 
различия. 

Вместе с тем допускается применение в отношении этих лиц таких мер 
контроля или обеспечения безопасности, которые могут оказаться необходимыми 
вследствие войны. 

Конвенция запрещает наказания покровительствуемых лиц за 
правонарушения, совершенные не ими лично, а также коллективные наказания, 
акты террора, репрессии в отношении этих лиц и их имущества. 

Применительно к покровительствуемым лицам, которые находятся на 
оккупированной территории, воспрещаются по каким бы то ни было мотивам угон, 
депортирование из этой территории на территорию оккупирующего или любого, 
другого государства. Допускается перемещение лишь в пределах оккупированной 
территории по соображениям военного характера. 

Оккупирующее государство не может принуждать покровительствуемых лиц 
служить в его вооруженных или вспомогательных силах. Вместе с тем оно может 
"направить на принудительную работу" (ст. 51), необходимую для нужд 
оккупационной армии либо связанную с обслуживанием, обеспечением населения 
занятой местности. 

Запрещается уничтожение движимого или недвижимого имущества, 
являющегося индивидуальной или коллективной собственностью, если это не 
является "абсолютно необходимым для военных операций". 

Предусматривается судебная процедура вынесения наказаний за 
совершенные правонарушения при соблюдении процессуальных правил. 

Другие вопросы, касающиеся защиты жертв войны, рассматриваются в главе 
"Вооруженные конфликты и международное право". 

2.3 Международное экономическое право 

Международное экономическое право – отрасль международного права, 
принципы и нормы которого регулируют экономические отношения, возникающие 
между государствами и иными субъектами международного права. 

Предметом международного экономического права являются международные 
экономические двусторонние и многосторонние отношения между государствами и 
другими субъектами международного права. К экономическим отношениям можно 
отнести торговые отношения, а также коммерческие отношения в сферах 
производственной, валютно-финансовой, связи, транспорта, энергетики и т. д. 

Международное экономическое право регулирует отношения первого уровня 
– межгосударственные экономические отношения. Государства устанавливают 
правовые основы для осуществления международных экономических связей. 
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Субъектами международного экономического права являются те же субъекты, 
что и вообще в международном праве. Государства непосредственно участвуют во 
внешнеэкономической гражданско-правовой и коммерческой деятельности. 

Источниками международного экономического права являются: 
1) акты, регулирующие деятельность международных организаций в сфере 

экономики (Соглашение о создании Межгосударственного экономического 
комитета Экономического союза 1994 г. и др.); 

2) соглашения по налоговым, таможенным, транспортным и иным вопросам 
(Соглашение между правительством Российской Федерации и Эстонии о 
сотрудничестве в области стандартизации, метрологии и сертификации 1994 г., 
Соглашение между СССР и Швейцарской Конфедерацией по налоговым вопросам 
1986 г., Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о 
Таможенном союзе 1995 г. и др.); 

3) соглашения о научно-техническом сотрудничестве, в том числе 
соглашения о строительстве промышленных объектов (Соглашение об 
экономическом и техническом сотрудничестве между Российской Федерацией и 
Египтом 1994 г.); 

4) торговые соглашения (Протокол между правительством Российской 
Федерации и Кубы о товарообороте и платежах на 1995 г. и т. д.); 

5) соглашения о международных расчетах и кредитах (Соглашение между 
правительством России и Белоруссии о неторговых платежах 1995 г.); 

6) соглашения о международной купле-продаже товаров и другие договоры 
по отдельным вопросам гражданско-правового характера (Конвенция о договорах 
международной купли-продажи товаров 1980 г., Гаагская конвенция о праве, 
применимом к международной купле-продаже 1986 г.). 

К международным экономическим отношениям, возникающим между ее 
участниками, можно применить общепризнанные принципы международного 
права: 

1) взаимной выгоды, который предполагает, что экономические отношения 
между участниками не должны быть кабальными и тем более принудительными; 

2) наибольшего благоприятствования, обозначающий юридическое 
обязательство государства предоставлять государству-партнеру наиболее 
благоприятные условия, которые могут быть введены для любой третьей стороны; 

3) недискриминации, обозначающий право государства на предоставление 
ему со стороны государства-партнера общих условий, которые не хуже 
предоставляемых этим государством всем прочим государствам. 

К международным экномическим отношениям безусловно применимы 
соответствующие общепризнанные принципы международного права.  

Наряду с основными принципами международного публичного права в 
международных экономических отношениях применяются и специальные прин-
ципы, обусловливающие, в частности, использование определенных торгово-
политических режимов.  

При этом необходимо подчеркнуть, что специальные принципы МЭП носят 
конвенционный характер, их действенность зависит от включения в каждом 
случае в соответствующие международные договоры.  

В правовом понимании этот принцип означает право государства на 
предоставление ему (а также его гражданам и иным субъектам его национального 
права) со стороны государства-партнера общих условий, которые не хуже 
предоставляемых этим государством всем прочим государствам. Данное право не 
затрагивает предоставление правомерно применяемых особых льготных, более 
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благоприятных условий. Иными словами, режим недискриминации означает 
обязательство не ухудшать для другой страны своих нормально действующих, 
общих для всех стран условий.  

Принцип (режим) наиболее благоприятствуемой нации (наибольшего 
благоприятствования) означает юридическое обязательство государства 
предоставлять государству-партнеру льготные (наиболее благоприятные) условия, 
которые действуют или могут быть введены для любой третьей страны. Область 
применения режима наибольшего благоприятствования определяется обычно в 
конкретной оговорке о наибольшем благоприятствовании в том или ином 
международном договоре. Эта оговорка может распространяться в общей форме 
на всю область торговли и судоходства или на отдельные виды отношений: 
таможенные пошлины( их льготные ставки), транзит, количественные и другие 
ограничения и запрещения;транспортный режим;налоговые, судебные (и т. п. ) 
права физических и юридических лиц и т. д.  

Национальный режим предусматривается в некоторых торговых соглашениях 
и означает, что, как правило, на основе взаимности физические и юридические 
лица иностранного государства полностью приравниваются в своих правах к 
национальным физическим и юридическим лицам по отдельным видам правовых 
отношений. Обычно это касается гражданской правоспособности иностранных 
лиц, включая судопроизводство. 

Принцип взаимной выгоды предполагает, что отношения между го-
сударствами, не являющиеся взаимно выгодными, а тем более кабальные, прямо 
или косвенно принудительные, не должны иметь места, но должно быть 
справедливое распределение выгод и обязательств сравнимого объема.  

В сложных межгосударственных, в том числе экономических, взаимоот-
ношениях справедливое распределение выгод и обязательств, разумеется, не 
может служить простым эталоном для каждой конкретной сделки, но должно 
рассматриваться именно как сбалансированный общий международно-правовой 
принцип.  

Преференциальный режим - это торговые льготы, прежде всего в отношении 
таможенных пошлин, действующие между тем или иным государством или среди 
группы государств. Актуальным примером является система преференций, которая 
в силу рекомендаций Конференции ООН по торговле и развитию применяется 
развитыми странами в отношении развивающихся, а также между самими 
развивающимися странами. Причем предоставляемые преференции не считаются 
нарушением принципа наибольшего благоприятствования.  

В прежние времена довольно распространенным, особенно в отношениях 
развитых стран с колониальными и полуколониальными, было использование в 
договорной практике правовых режимов "равных возможностей", "открытых 
дверей", капитуляций и т. п. Такого рода условия, противоречащие общеп-
ризнанным принципам международного права, на современном этапе не могут 
рассматриваться как правомерные. 

2.4 Международное морское право 

Понятие международного морского права. Из всей акватории Мирового 
океана, занимающей 361 млн. км², или 70,8% площади нашей планеты, только 
внутренние морские воды и территориальные воды (иначе называемые 
«территориальным морем») входят в состав территорий государств. Остальные 
пространства морей и океанов составляют открытое море. В отдельных его частях 
(прилежащие и экономические зоны, континентальный шельф) прибрежные 
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государства обладают определенными правами, главным образом на живые и 
неживые ресурсы. Но и сегодня, когда эти права получили значительное развитие, 
открытое море в целом продолжает оставаться пространством, не подпадающим 
под чей-либо суверенитет, не подчиняющимся власти какого-либо государства. 
Оно «открыто для всех наций, и никакое государство не вправе претендовать на 
подчинение какой-либо части его своему суверенитету» (ст. 2 Женевской 
конвенции об открытом море 1958 г.). 

В этих условиях рациональное, эффективное и безопасное осуществление 
человеческой деятельности в Мировом океане, будь то мореплавание, 
рыболовство, добыча минеральных ресурсов с морского дна или морские научные 
исследования, возможно только при широком и постоянном сотрудничестве 
государств в определении режима морских пространств и порядка деятельности в 
них. Это достигается путем согласования государствами норм международного 
морского права. 

Международное морское право, иначе называемое также «международным 
публичным морским правом», регулирует отношения между государствами по 
поводу изучения, освоения и эксплуатации Мирового океана. Межгосударственный 
характер регулируемых им отношений принципиально отличает международное 
морское право от морского права любого и) государств, в том числе и от 
советского морского права, т. е. от внутригосударственного морского права, 
нормы которого адресованы прежде всего внутригосударственным субъектам 
права — организациям и гражданам. Поэтому международное и 
внутригосударственное (национальное) морское право это не просто разные 
отрасли права. Они принадлежат к двум разным системам права: национальное 
морское право составляет часть права, действующего в государстве, а 
международное морское право является частью международного права. 

Иногда может создаться впечатление, что нормы международного морского 
права не относятся непосредственно к государствам, а рассчитаны на конкретных 
лиц. Когда, например, в Международных правилах предупреждения столкновений 
судов (МППСС) предусматривается, что «каждое судно должно всегда следовать с 
безопасной скоростью, с тем чтобы оно могло предпринять надлежащее и 
эффективное действие для предупреждения столкновения...» (правило 6), 
кажется очевидным, что это предписание адресовано судоводителям. 
В действительности, однако, дело обстоит иначе. В Конвенции 1972 г., 
неотъемлемой частью которой являются МППСС, оказано, что участвующие в ней 
государства «обязуются ввести в действие» эти Правила (ст. I). Таким образом, и 
Конвенция, и МППСС ни на кого, кроме государств, непосредственно не налагают 
никаких обязательств. Государство же, став участником этой Конвенции и 
выполняя принятые на себя таким образом обязательства, вводит МППСС в 
действие, в силу чего они становятся обязательными для организаций и граждан, 
на которых распространяется юрисдикция этого государства. 

Существующее международное морское право в известной мере определяет 
и режим тех морских пространств, которые входят в состав территории 
государства — территориального моря и отчасти даже внутренних морских вод. 
Это объясняется, главным образом, международным характером мореплавания: 
участвующие в нем государства заинтересованы в том, чтобы на взаимной основе 
установить приемлемый для всех них и по возможности единообразный режим 
плавания судов в этих морских Пространствах. 

Надо также иметь в виду, что государства являются основными, но не 
единственными субъектами международного морского права. Ими в некоторых 
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случаях могут быть и международные организации, в частности те из них, которые 
могут иметь свои морские суда (ООН, ЮНЕСКО и др.). 

Нормы международного морского права. Это всегда правила, которые 
установлены путем их согласования между государствами. В зависимости от того, 
каким путем, в какой форме происходит такое согласование воли государств, 
различают два основных источника международного морского права — 
международный договор и международный обычай — и два соответствующих им 
вида норм: нормы, установленные путем заключения международного договора, и 
нормы, сложившиеся в результате сформирования международного обычая. 

Международный договор представляет собой соглашение двух, нескольких 
или многих субъектов международного права (как правило, государств и 
значительно реже — международных организаций) об определении их взаимных 
прав и обязанностей в устанавливаемых для этого в договоре обязательных 
правилах (нормах). 

Современное международное морское право представляет собой сложную и 
необычайно разветвленную систему международных договоров, исчисляемых 
многими сотнями. Они касаются самых различных вопросов, имеющих отношение 
к Мировому океану, — разграничения морских пространств, безопасности 
мореплавания в самом широком смысле слова (включая вопросы спасания, 
радиосвязи и др.), рыболовства, многих других видов использования морей и 
океанов (таких, как добыча минеральные ресурсов, прокладка подводных кабелей 
и трубопроводов), защиты морской среды, военного мореплавания. 

По кругу участников различают двусторонние международные договоры, в 
которых участвуют два государства, и многосторонние договоры, имеющие 
большее число участников. Многосторонние международные договоры, в свою 
очередь, подразделяются на универсальные и региональные. 

В универсальном договоре могут участвовать все государства независимо от 
их политического строя, географического положения и целей договора. 
Универсальные договоры играют наиболее важную роль в определении 
содержания международного морского права. К их числу относятся, в частности, 
договоры, кодифицирующие нормы этой отрасли права (см. ниже), 
многочисленные договоры по техническим и навигационным вопросам 
судоходства (например, Конвенция о МППСС 1972 г., Конвенция по охране 
человеческой жизни на море 1974 г., Конвенция о грузовой марке 1966 г., 
Конвенция по обмеру судов 1969 г. и др.), ряд соглашений о предотвращении 
загрязнения морской среды (Конвенция по предотвращению загрязнения моря 
нефтью 1954 г., Конвенция о предотвращении загрязнения с судов 1973 г. и др.). 

Круг участников регионального договора в связи с его целями 
ограничивается группой государств, объединяемых близостью географического 
положения или вызываемой иными причинами общностью интересов. Примером 
такого регионального договора может служить Конвенция по защите морской 
среды района Балтийского моря, принятая в Хельсинки 22 марта 1974 г. семью 
государствами — Данией, ГДР, ПНР, СССР, ФРГ, Финляндией и Швецией. 

Вполне понятно, что для каждого отдельного государства весьма 
существенное значение имеют также его двусторонние договоры с другими 
государствами по отдельным вопросам морского права — о разграничении 
территориального моря, экономической зоны или континентального шельфа, о 
сотрудничестве при осуществлении торгового судоходства, при спасании на море 
и др. 
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Международным обычаем называют правило, сложившееся в отношениях 
между государствами и в той или иной форме (часто молчаливо), признанное ими 
в качестве нормы международного права. Можно, например, говорить об обычной 
норме международного морского права, допускающей принятие прибрежным 
государством разумных и соразмерных мер, когда за пределами территориального 
моря этого государства произошла морская авария, создающая для него 
серьезную и неминуемую угрозу тяжелого загрязнения (так называемое «право 
вмешательства»). В соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву такие 
действия в отношении иностранного судна в открытом море могут основываться 
не только на международном договоре (таким договором является Конвенция 
относительно вмешательства в открытом море в случаях аварий, приводящих к 
загрязнению нефтью, 1969 г.), но и на международном обычае (ст. 221). 

Кодификация и современное развитие международного морского 
права. В 50-х годах под эгидой ООН были проведены большие работы по 
кодификации международного морского права. Важнейшие нормы этой отрасли 
права, накопившиеся в виде обычаев или разбросанные по многочисленным 
международным договорам, были переработаны и объединены в четыре 
конвенции, которые по месту их принятия получили название «Женевских 
конвенций по морскому праву 1958 г.». Это конвенции: 1) о территориальном 
море и прилежащей зоне; 2) о континентальном шельфе, 3) об открытом море; 
4) о рыболовстве и охране живых ресурсов открытого моря. К настоящему 
времени в них участвует большое число государств, в том числе Советский Союз 
(кроме последней Конвенции) и другие социалистические страны. 

Однако уже через несколько лет после вступления Женевских конвенций в 
силу в рамках ООН начались работы по обновлению и совершенствованию 
международного морского права. Особенно широкого размаха как по кругу 
рассматриваемых вопросов, так и по числу участвующих в них государств эти 
работы достигли после того, как в 1973 г. была созвана и начала работать III 
Конференция ООН по морскому праву. Ее повестка дня охватывала практически 
все вопросы международного морского права, за исключением тех, которые 
связаны с ведением войны на море. 

Столь кардинальная ревизия международного морского права объясняется 
двумя основными причинами. Первая из них связана с получением независимости 
и выходом на арену международных отношений большого числа развивающихся 
стран. Эти государства в справедливом стремлении оградить находящиеся у их 
побережья природные ресурсы от разграбления крупными империалистическими 
государствами добивались на Конференции закрепления своих прав на такие 
ресурсы в широких прибрежных морских районах (в экономических зонах, на 
континентальном шельфе). Вторая причина состояла в таком развитии техники 
подводной разведки и добычи минеральных ресурсов, которая создала 
возможность их извлечения с поверхности и из недр морского дна на 
недосягаемых прежде глубинах. Так как дело касается ресурсов в таких районах 
Мирового океана, на которые ни одно государство не имеет каких-либо 
преимущественных прав, развивающиеся и социалистические страны старались на 
Конференции создать механизм и режим, которые обеспечили бы возможность 
добычи таких ресурсов за пределами континентального шельфа на справедливой 
основе, в интересах всего мирового сообщества, а не кучки монополий и 
транснациональных корпораций. 

III Конференция ООН по морскому праву продолжалась с 1973 по 1982 г. 
В ней участвовало более 150 государств. Завершилась Конференция принятием 30 
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апреля 1982 г. Конвенции ООН по морскому праву, которая должна со временем 
заменить Женевские конвенции 1958 г. Конвенцию подписали более 130 
государств, в том числе СССР. Она вступит в силу после того, как ее участниками 
станут 60 государств. 

2.5 Международное воздушное право 

Обеспечение национальной безопасности России подразумевает надежную 
защиту воздушных рубежей нашей страны. Военно-воздушные силы России 
осуществляют деятельность не только над территорией своего государства, но и в 
воздушном пространстве над экономическими зонами, над открытым морем, над 
территориями союзных стран. Самолеты гражданской авиации регулярно 
совершают полеты, пересекая многие государственные границы. Вся эта 
деятельность проводится на основе правовых норм, составляющих международное 
воздушное право. 

Международное воздушное право – совокупность юридических норм и 
принципов, устанавливающих режим воздушного пространства и регулирующих 
отношения между субъектами международного права по вопросу использования 
этого пространства и организации международных воздушных сообщений. Это 
отрасль современного международного права и его составная часть. 

В истории воздушного права выделяют три периода: 
 первый (начальный) период (до 1919 г), когда в основном происходило 

формирование понятий воздушного права. Борьба шла между сторонниками 
принципа «свободы воздуха» и сторонниками принципа «суверенитета на 
воздушное пространство». Сторонники принципа «свободы воздуха» исходили из 
того, что воздушное пространство не подлежит национальному присвоению и на 
него не должна распространяться юрисдикция государства. Разновидностью этой 
теории была «теория зон», сторонники которой пытались провести аналогию 
правового режима водных пространств с правовым режимом воздушного 
пространства (нижние слои воздушного пространства должны находиться под 
суверенитетом государства, а верхние слои – в режиме «свободы воздуха»). В 
этот период многие государства приняли национальные акты, закрепившие 
суверенитет на свое воздушное пространство; 

второй период – между Первой и Второй мировыми войнами, когда 
произошло окончательное признание принципа полного и исключительного 
суверенитета государств над их воздушным пространством. Этот суверенитет был 
закреплен не только в национальных законодательствах большинства государств, 
но и в многосторонних конвенциях о воздушных передвижениях – Парижской 
(1919), Варшавской (1929), Чикагской (1944) и др.; 

третий период – после принятия Чикагской конвенции (1944) – связан с 
научно-технической революцией в авиации, появлением качественно новых 
летательных аппаратов (реактивных, сверхзвуковых), а также с принятием новых 
принципов международного воздушного движения. 

В основе современного воздушного права лежит принцип полного и 
исключительного суверенитета государств над воздушным 
пространством над своей территорией, закрепленный в ст. 1 Чикагской 
конвенции. Государственный суверенитет над воздушным пространством обладает 
как основными свойствами, характерными для государственного суверенитета 
вообще, так и особенностями, обусловленными спецификой воздушного 
пространства и связанным с ним международным сотрудничеством. Специфика 
этого принципа проявляется в совокупности прав по регулированию воздушной 
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навигации, коммерческой деятельности авиапредприятий, по осуществлению 
административной, гражданской и уголовной юрисдикции по отношению к 
летательным аппаратам, а также экипажам, авиапассажирам и грузам. 

Государственный суверенитет ограничен пределами самого воздушного 
пространства, границы которого можно условно определить как расстояние от 
поверхности Земли до перигея полета искусственных спутников Земли. В 
настоящее время сложилась норма обычного международного права, согласно 
которой граница между космическим и воздушным пространством не должна 
превышать 100–110 км. Государственный суверенитет распространяется и на 
воздушное пространство, находящееся над территориальным морем государства. 
Но в отличие от международного морского права, устанавливающего право 
мирного прохода судов в территориальном море прибрежного государства, 
международное воздушное право не содержит права мирного пролета воздушных 
судов в воздушном пространстве над территориальным морем. Суверенитет, как 
правило, не распространяется на воздушное пространство, лежащее над 
экономическими зонами прибрежных государств. 

Вторым принципом международного воздушного права является принцип 
свободы полетов в международном воздушном пространстве, не 
находящемся под суверенитетом одного государства (над открытым морем, 
включая экономические зоны, и Антарктикой). Находясь в таком воздушном 
пространстве, воздушное судно подчиняется «праву флага». 

Третьим принципом международного воздушного права является принцип 
обеспечения безопасности полетов самолетов гражданской авиации. Он 
обязывает государства: а) принимать меры, обеспечивающие надежность 
авиационной техники, аэропортов и служб; б) вести борьбу с незаконным 
вмешательством в деятельность гражданской авиации. 

Однако перечень принципов международного воздушного права не является 
исчерпывающим. Например, можно говорить о принципе иммунитета военных 
летательных аппаратов, которые выступают как органы государства, 
предназначенные для защиты его прав и интересов. Военный самолет должен 
иметь опознавательные знаки, находиться под командованием офицера, 
состоящего на службе данного государства, иметь соответствующий экипаж, 
подчиненный воинской дисциплине. Находясь в воздушном пространстве над 
суверенными государствами или над открытым морем, самолет пользуется 
иммунитетом от иностранной юрисдикции, свободой от административного и 
иного принуждения. 

Воздушное пространство подразделяют на следующие виды: а) воздушное 
пространство над государственной территорией, включая воздушное пространство 
над территориальным морем; б) воздушное пространство над территориями, не 
находящимися под суверенитетом государств (открытое море, Антарктика и др.). В 
зависимости от этого: 1) воздушное пространство над сухопутной территорией 
государства, а также над его внутренними и территориальными водами является 
государственной территорией; оно неприкосновенно, и государство осуществляет 
над ним полный и исключительный суверенитет; 2) воздушное пространство над 
экономическими зонами, открытым морем, Антарктикой свободно для полетов всех 
видов самолетов с учетом правового режима этих вод. 

Правовой режим воздушного пространства государства определяет 
совокупность юридических норм, устанавливающих права государств в отношении 
их воздушного пространства и порядка его использования, включая воздушные 
перемещения, правовое положение воздушных судов, их экипажей и пассажиров. 
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Он устанавливается исходя из политических, экономических и оборонных 
интересов государства. Его главной составной частью является решение вопросов 
использования воздушного пространства и деятельности в области авиации, 
направленных на обеспечение потребностей граждан и экономики в воздушных 
перевозках, авиационных работах, а также на обеспечение обороноспособности и 
безопасности государства, охраны интересов государства, безопасности полетов 
воздушных судов, авиационной и экологической безопасности. Концепция 
модернизации и развития Единой системы организации воздушного движения 
Российской Федерации, а также Основы политики Российской Федерации в 
области авиационной деятельности на период до 2010 г. определяют меры по 
соблюдению Российской Федерацией норм и принципов международного 
воздушного права. 

Правовой режим устанавливается национальными актами с учетом 
международных соглашений, таких, как Чикагская конвенция о международной 
гражданской авиации (1944), Договор «по открытому небу» (1992) и др. 

Режим «открытого неба» предусматривает, что каждое государство-
участник названного договора обязано принимать наблюдательные полеты над 
своей территорией и имеет право проводить такие же полеты над территорией 
любого другого государства-участника в равном количестве. Совокупное 
количество наблюдательных полетов, которое каждое государство-участник 
обязано принимать над своей территорией, квотируется ежегодно в рамках 
деятельности Консультативной комиссии по «открытому небу». 

Согласно Воздушному кодексу РФ, Российская Федерация обладает полным и 
исключительным суверенитетом в отношении своего воздушного пространства (ст. 
1). Это значит, что только России принадлежит право установления правового 
режима в своем воздушном пространстве, право запрещать или разрешать полеты 
иностранных судов в воздушном пространстве страны. 

Воздушное законодательство России состоит из Воздушного кодекса, 
федеральных законов, указов Президента, постановлений Правительства 
Российской Федерации, федеральных правил использования воздушного 
пространства, федеральных авиационных правил, а также принимаемых в 
соответствии с ними иных нормативных правовых актов. 

Использование воздушного пространства России представляет собой 
деятельность, в процессе которой осуществляются перемещение в воздушном 
пространстве различных материальных объектов (воздушных судов, ракет и т. д), 
а также другая деятельность, которая может представлять угрозу безопасности 
воздушного движения (строительство высотных сооружений, деятельность, в 
процессе которой происходят электромагнитные и другие излучения, выброс в 
атмосферу веществ, ухудшающих видимость, проведение взрывных работ и т. п.). 
Пользователями воздушного пространства являются граждане и юридические 
лица, наделенные в установленном порядке правом на осуществление 
деятельности по использованию воздушного пространства (Воздушный кодекс РФ, 
ст. 11). 

Выполнение полетов воздушных судов в интересах обороноспособности и 
безопасности государства или иная деятельность по использованию воздушного 
пространства осуществляются в порядке, установленном Правительством РФ. 
Использование воздушного пространства включает: работу государственной 
авиации при внезапных проверках боевой готовности, а также при 
перебазировании частей и подразделений государственной авиации; регулярные 
(нерегулярные) воздушные перевозки пассажиров и багажа, грузов и почты; 
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полеты воздушных судов экспериментальной авиации; проведение учебных, 
спортивных, демонстрационных и иных мероприятий и др. (ВК РФ, ст. 13). В 
России использование воздушного пространства осуществляется на основании 
разрешения соответствующего органа единой системы организации воздушного 
движения (ВК РФ, ст. 16). 

Ответственность за нарушение правил использования российского 
воздушного пространства предусматривается отраслевым законодательством 
Российской Федерации. 

Полеты самолетов и вертолетов органов внутренних дел и сил национальной 
безопасности России осуществляются с разрешения Министерства обороны и 
других компетентных органов в соответствии с требованиями основных правил 
полетов в воздушном пространстве России и Наставлением по производству 
полетов. Особые правила установлены для полетов иностранных военных 
самолетов. Для них требуется предварительное разрешение правительства, 
получаемое по дипломатическим каналам. 

Иной правовой режим устанавливается для полетов в воздушном 
пространстве, на которое не распространяется суверенитет отдельных государств. 
Находясь в таком воздушном пространстве, каждое судно должно учитывать 
законные интересы других государств, соблюдать правовой режим воздушного 
пространства, установленный в соответствии с рекомендациями Международной 
организации гражданской авиации (ИКАО), другими международно-правовыми 
актами (например, Конвенцией ООН по морскому праву). Воздушным судам, 
находящимся в воздушном пространстве над открытым морем, запрещается 
совершать незаконные действия в отношении воздушных судов других государств. 
Запрещается несанкционированное радиовещание, загрязнение атмосферы. 
Каждое воздушное судно должно иметь национальные знаки отличия, 
регистрационный номер; в случае их отсутствия оно признается судном без 
национальности и лишается международно-правовой защиты. 

Полеты военных самолетов в воздушном пространстве над открытым морем 
могут стать предметом регулирования международных соглашений. Так, по 
Соглашению с США о предотвращении инцидентов в открытом море и в 
воздушном пространстве над ним (1972) экипажи самолетов одной стороны 
должны проявлять величайшую осторожность и благоразумие при приближении к 
самолетам другой стороны (ст. IV); они не должны создавать помех военным 
кораблям при выпуске и приеме самолетов, допускать имитации атак и 
применения оружия, выполнения различных пилотажных фигур над кораблями, 
сбрасывания вблизи них различных предметов (ст. IV). Протокол к этому 
Соглашению (1973) регулирует действия военных самолетов в отношении 
невоенных судов. В частности, запрещаются имитация атак путем разворота 
орудий, ракетных пусковых установок, торпедных аппаратов и имитации 
применения других видов оружия в направлении невоенных судов другой 
стороны, а также запрещается выбрасывать какие-либо предметы вблизи 
невоенных судов другой стороны таким образом, чтобы они представляли 
опасность для этих судов или помехи для мореплавания (ст. II). 

Межправительственное соглашение США и России о повышении безопасности 
полетов (1998) имеет целью упростить признание сторонами критериев летной 
годности и испытаний гражданской авиационной техники, ее одобрения в части 
воздействия на окружающую среду и квалификационной оценки летных 
тренажеров, а также условий надзора запредприятиями по техническому 
обслуживанию и предприятиями по изменению или модификации и летной 
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эксплуатации поддержания эквивалентного уровня безопасности и качества 
окружающей среды в отношении безопасности авиации. Действует также 
российско-японское соглашение о предотвращении инцидентов на море за 
пределами территориальных вод и в воздушном пространстве над ним (1993). 
Аналогичные соглашения заключены с Испанией (1990), Норвегией (1990), 
Нидерландами (1990) и др. Межправительственным соглашением с Латвией (1993) 
урегулирован порядок использования воздушного пространства этой страны 
авиацией Вооруженных Сил России. 

Вопросы международного воздушного права решают некоторые 
международные организации, центральное место среди которых занимает 
Международная организация гражданской авиации (ИКАО) – 
специализированное учреждение ООН, созданное на основе Чикагской конвенции 
(1944). Высший орган ИКАО – Ассамблея, созываемая один раз в 3 года. 
Постоянный орган – Совет, состоящий из представителей стран – членов ИКАО. 
Основные цели ИКАО: разработка принципов и методов международной 
аэронавигации; содействие планированию и развитию международного 
воздушного транспорта; обеспечение безопасности полетов, в том числе борьба с 
воздушным пиратством; разработка стандартов и рекомендаций, касающихся 
правил полетов, оборудования самолетов и аэродромов. Стандарты и 
рекомендации принимаются в виде приложений к Чикагской конвенции. К 
настоящему времени приняты десятки таких рекомендаций. Так, 25-я 
чрезвычайная сессия Ассамблеи (1984) приняла поправку к Чикагской конвенции, 
согласно которой государства – члены ИКАО обязуются принимать меры по 
недопущению преднамеренного противоправного использования гражданских 
воздушных судов. 

Страны СНГ осуществляют сотрудничество в области воздушного права. В 
рамках Содружества действуют соглашения: о гражданской авиации и об 
использовании воздушного пространства (1991), об использовании воздушного 
пространства (1992), Концепция охраны воздушного пространства государств – 
участников Содружества (1996) и др. Россия имеет значительный объем 
двусторонних соглашений о воздушном сообщении с государствами СНГ и другими 
странами. 

В рамках СНГ действуют совместные структуры по использованию 
воздушного пространства. Органы Единой системы управления воздушным 
движением и противовоздушной обороны на территории государств-участников 
являются основными органами по вопросам управления и контроля за 
использованием воздушного пространства. Планы воздушного движения 
согласовываются с министерствами (комитетами) обороны государств-участников, 
на территории которых планируется использование воздушного пространства. О 
нарушениях порядка использования воздушного пространства органы Единой 
системы управления воздушным движением и противовоздушной обороны 
информируют министерства (комитеты) обороны государств-участников, на 
территории которых произошло нарушение. Координация действий по 
согласованию порядка использования воздушного пространства и его контролю 
возложена на Главный центр Единой системы управления воздушным движением 
и Центральный командный пункт Войск противовоздушной обороны России. 

Охрана воздушного пространства СНГ включает в себя координацию усилий и 
взаимодействие войск и сил противовоздушной обороны государств-членов по 
охране границ в воздушном пространстве, защите группировок вооруженных сил, 
промышленных районов, административно-политических центров, населения от 
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ударов средств воздушно-космического нападения. В концепции охраны 
воздушного пространства СНГ изложены основные направления построения и 
поддержания объединенной системы противовоздушной обороны в состоянии, 
обеспечивающем решение каждым из государств задач по созданию 
объединенной системы противовоздушной обороны, а также по ее 
взаимодействию с системами противовоздушной обороны и управлению 
воздушным движением сопредельных государств. Концепция включает в себя 
основные принципы противовоздушной обороны, в том числе военно-технические 
и основные направления подготовки войск и сил государств – участников 
объединенной системы противовоздушной обороны. 

 

 

 


